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Модели создаются как в познавательных, так и в дидактических целях. В педа-

гогике нет однозначного отношения к методу моделирования. До настоящего време-
ни ведутся споры о возможностях его применения в этой области. Вместе с тем, 
можно констатировать, что все большее число педагогов отвечают на этот вопрос 
положительно, при условии, что при моделировании не нарушается качественная 
характеристика того или иного явления или объекта.  

Мы рассматриваем «модель» как систему элементов, воспроизводящих опреде-
ленные стороны, связи, функции предмета исследования, а также выводит принципы 
построения педагогических моделей: приоритет развивающей цели профессиональ-
ного обучения перед познавательной; соответствие развивающих и познавательных 
целей обучения друг другу и основным компонентам содержания профессионального 
образования; реализация принципа деятельного подхода в обучении как непременное 
условие овладения студентами содержанием образования. 

Модель всегда выступает как такой представитель оригинала, заместитель про-
тотипа, который в каком-либо отношении более удобен для изучения или освоения и 
дает возможность перенести полученные при этом знания на исходный объект. 

Построение модели развития социальной активности студента вуза в процессе 
досуговой деятельности опирается на следующие положения: 

 всякое взаимодействие, обладающее психическим характером, есть социаль-
ное явление, а совокупность индивидов, находящихся в таком взаимодействии друг с 
другом, составляют социальную группу, как надындивидуальное единство; 
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 в социальной системе минимальной единицей является роль участвующего 
индивидуума; 

 социальная связь имеет психическую природу, реализуется в сознании инди-
видов, но выходит за его пределы по содержанию и продолжительности; 

 психическое взаимодействие необходимо принимает «символическую фор-
му», представленную различными видами непсихического бытия, такими как звук, 
цвет, предметы, движение; 

 раскрытие закономерностей социальной реальности осуществляется через 
законы непсихического бытия; 

 закономерность социальной жизни зависит как от психических, так и от сим-
волических явлений, в которых реализуется психика; 

 при социальном взаимодействии знаки и символы приобретают общее зна-
чение и становятся средствами коммуникации между действующими лицами, а сис-
тема общепринятых символов принимает значение элементов культуры; 

 действие – это некоторый процесс в системе «субъект действия – ситуация», 
имеющий мотивационное значение для действующего индивида, который развивает 
систему ожиданий, относящихся к различным объектам ситуации; 

 ситуация – это совокупность объектов и ориентации субъекта действия по 
отношению к объектам, составляющим ситуацию. С точки зрения действия все объ-
екты разделяются на три класса: социальные, физические, культурные. 

Модель развития социальной активности студента вуза в процессе досуговой 
деятельности базировалось на культурологическом, личностно-деятельностном, кон-
текстном подходах. 

Модель процесса развития социальной активности студента вуза в процессе до-
суговой деятельности строится на:  

 принципе добровольности (участие студента вуза в досуговой деятельности 
базируется на добровольном решении личности осваивать программу личностного 
роста, исходя из своих потребностей и интересов. Члены общественного объедине-
ния признают за каждым свободу выбора форм и методов участия); 

 принципе амбивалентности ценностных ориентацией (предполагает, с одной 
стороны, ориентацию студенчества на высокие духовные ценности и нравственные 
идеалы, а с другой наличие ярко выраженных мотивов повышения материального 
благосостояния; сочетание в этой связи служения факультету, вузу, социуму в целом 
с проявлениями студенческой предприимчивости и возможными коммерческими 
интересами); 

 принципе совместного организационного проектирования (предполагает со-
вместную деятельность студентов и преподавателей, направленную на разработку 
посредством коллективного анализа и планирования эффективной структуры студен-
ческой организации с учетом особенностей организационных структур факультета и 
вуза в целом); 

 принципе осознанной перспективы (определяет отношение студента вуза к 
принятию и осознанию комплексной цели личностного развития как личностно зна-
чимой, устанавливает поэтапную программу действий с указанием ожидаемого ре-
зультата). 

Таким образом, модель процесса развития социальной активности студента вуза 
в процессе досуговой деятельности понимается нами как описательный аналог про-
цесса целенаправленного приобщения студентов вуза к использованию содержания и 
способов проведения свободного времени для самосовершенствования, профилакти-
ки здоровья, социальной реабилитации и коррекции поведения и общения, адекват-
ной социализации, социального взросления, что отражается в позитивном отношении 
студентов вуза к активному досугу как одному из видов социальной деятельности по 
реализации интересов, индивидуально творческой и социально значимой активности. 

Целью модели процесса развития социальной активности студента вуза в про-
цессе досуговой деятельности является создание организационно-содержательных 
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условий для реализации педагогического потенциала досуговой деятельности в раз-
витии социальной активности студентов. 

Модель процесса развития социальной активности студента вуза в процессе досу-
говой деятельности представляет собой единство и взаимосвязь мотивационно-
целевого, содержательно-технологического и критериально-оценочного компонентов. 

Мотивационно-целевой компонент представляет собой совокупность целей, за-
дач и мотивации к социальной активности студентов вуза в процессе досуговой дея-
тельности. Этот компонент реализует мотивационный компонент (социальные цели, 
интересы и мотивы активности) социальной активности студентов вуза, через акти-
визацию социализирующих и рекреационных возможностей досуговой деятельности. 

Этот компонент характеризуется наличием положительного или отрицательного 
эмоционально-рационального отношения к воспринимаемым явлениям, в результате 
которого на основе интереса формируется убеждение в их личной ценности. Он 
включает в себе формирование потребностей, ценностных ориентации, мотивов, 
принимаемых студентами и определяющих их отношение к процессу социальной 
деятельности; предусматривает введение студентов в мир социальных, нравственных 
ценностей, предполагает сформированность жизненных установок, сформированную 
потребность в самосовершенствовании и нравственно-ценную мотивацию, предпола-
гает степень сформированности отношения к физической культуре как ценности. 

Реализация этого компонента предполагает следующие направления: 
 восстановление положительного отношения к социально направленным ви-

дам деятельности;  
 преодоление «выученной беспомощности» как следствие длительных не-

удач; 
 ориентация на процесс, а не на результат деятельности (составление планов 

своей работы, связывание отдельных действий в систему, усиление адекватных кри-
тических суждений студентов вуза, ориентация на предыдущие успехи). 

Содержательно-технологический компонент модели развития социальной ак-
тивности студентов вуза в процессе досуговой деятельности представляет собой 
комплекс проблемно-содержательных аспектов досуговой деятельности студентов 
вуза и методического аппарата ее реализации. Этот компонент реализует ценностно-
потребностный компонент (ценностные ориентации и социальные установки) компо-
нент социальной активности студентов вуза, через активизацию воспитательных 
возможностей досуговой деятельности студентов вуза. 

Критериально-оценочный компонент модели развития социальной активности 
студентов вуза включает целостность критериев социальной активности студентов 
вуза, позволяющих определить уровень ее сформированности. Этот компонент реа-
лизует мотивационный (социальные цели, интересы и мотивы активности) и рефлек-
сивный (инициативность, самостоятельность, решительность, настойчивость) компо-
ненты социальной активности студентов вуза реализующиеся, через активизацию 
гедонестических, креативных и развивающих возможностей досуговой деятельности 
студентов вуза. 

Этот компонент характеризует познание и анализ собственного сознания и дея-
тельности (взгляд на собственную мысль и действия со стороны).  

Опираясь на выявленные компоненты критерий и показатели социальной актив-
ности студента вуза, а так же взяв за основу классификацию Ф.А. Батурина [1], мож-
но выделить инициативный, продуктивный, репродуктивный и пассивный уровни 
развития социальной активности студентов вуза. 

Деятельность студентов вуза инициативного уровня сформированности соци-
альной активности внутренне мотивированна: собственное развитие в процессе дея-
тельности, действие с другими и для других; характеризуется творческой созида-
тельной активностью, которая предполагает стремление к теоретическому осмысле-
нию получаемой информации, самостоятельному поиску решения проблем, к дея-
тельности и инициативности. Способность студентов вуза к преобразовательной дея-
тельности, инновациям, склонен к оригинальным самостоятельным действиям, а 
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также находить формы для проявления своего энтузиазма, умение находить новые, 
нешаблонные решения проблем и средства их осуществления. Они не только соотно-
сят характер своего участия в социально значимой деятельности с личностным и 
профессиональным становлением, но и рассматривают его как способ повышения 
конкурентоспособности, саморазвития, самореализации. На этом уровне проявляется 
готовность испытывать большое напряжение духовных и физических сил, идти на 
риск, нести ответственность за последствия [1].  

К продуктивному уровню сформированности социальной активности студента 
вуза относятся студенты, которые характеризуются преобладанием узколичных мо-
тивов поведения, а также наличием мотивов долга и ответственности. Осознают соб-
ственное участие в социально значимой деятельности как способ включения в жизнь 
учебного заведения. 

Репродуктивный уровень сформированности социальной активности студента 
вуза проявляются в интересе студентов вузов лишь к достижению прагматических 
целей, возможности получения личной выгоды. Студенты вуза не связывают собст-
венное участие в социально значимой деятельности с личностным и профессиональ-
ным становлением. 

Пассивный уровень сформированности социальной активности студента вуза 
характеризуется отсутствием у них потребности в проявлении активности. Инерт-
ность, равнодушие, безразличное отношение к делу. 

Выявленные уровни сформированности социальной активности студента вуза 
позволяют нам индивидуализировать процесс их включения в социально значимую 
деятельность.  

При формировании социальной активности студента вуза мы выделяем группу 
методов педагогически организованной досуговой деятельности студента вуза [2]. 

Методы воздействия на интеллектуальную сферу используются для формирования 
взглядов, понятий, установок студента вуза. Это методы убеждения. Убеждение предпо-
лагает разумное доказательство какого-то понятия, нравственной позиции, оценки про-
исходящего. В предложенной информации подростки воспринимают не только понятия 
и суждения, сколько логичность изложения педагогами своей позиции. При этом воспи-
туемые, оценивая полученную информацию, или утверждаются в своих взглядах, пози-
циях, или корректируют их. Убеждаясь в правоте сказанного, студенты вуза формируют 
свою систему взглядов на мир, общество, социальные отношения. 

Методы воздействия на мотивационную сферу включают стимулирование – ме-
тоды, в основе которых лежит формирование у студентов вуза осознанных побужде-
ний их жизнедеятельности. В педагогике в качестве стимулирования распространены 
поощрение и наказание. Поощрение применяется в различных вариантах: одобрение, 
похвала, благодарность, предоставление почетных прав, награждение. Наказание 
состоит в наложении дополнительных обязанностей; лишении или ограничении оп-
ределенных прав; в выражении морального порицания, осуждения. Если побуждение 
заключается в одобрении действий студентов вуза, то наказание должно предупреж-
дать у них нежелательные поступки, тормозить их, вызывать чувство дискомфорта 
перед собой и другими людьми. 

Методы воздействия па эмоциональную сферу предполагают формирование не-
обходимых навыков в управлении своими эмоциями, обучение его управлению кон-
кретными чувствами, пониманию своих эмоциональных состояний и причин их по-
рождающих. Методом, оказывающим влияние на эмоциональную сферу, является 
внушение и связанные с ним приемы аттракции. Внушать – это, значит воздейство-
вать на чувства, а через них на ум и волю человека. Использование этого метода спо-
собствует переживанию студентов вуза своих поступков и связанных с ними эмо-
циональных состояний. Процесс внушения часто сопровождается процессом само-
внушения, когда студент вуза пытается сам себе внушать ту или иную эмоциональ-
ную оценку своему поведению. 

Методы воздействия на волевую сферу предполагают: развитие у студентов вуза 
инициативы, уверенности в своих силах; развитие настойчивости, умения преодоле-
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вать трудности для достижения намеченной цели; формирование умения владеть со-
бой (выдержка, самообладание); совершенствование навыков самостоятельного по-
ведения и т.д.  

Методы воздействия на сферу саморегуляции направлены на формирование у 
студентов вуза навыков психических и физических саморегуляций, развитие навыков 
анализа жизненных ситуаций, обучение студентов вуза навыкам осознания своего 
поведения и состояния других людей, формирование навыков честного отношения к 
самим себе и другим людям. К ним можно отнести метод коррекции поведения.  

Методы воздействия па предметно-практическую сферу направлены на развитие 
у студентов вуза качеств, помогающих им реализовать себя и как существо сугубо 
общественное, и как неповторимую индивидуальность. Методы организации дея-
тельности и поведения в специально созданных условиях сокращенно называют ме-
тодами воспитывающих ситуаций, и досуговая деятельность создает для этого наи-
более благоприятные условия. Это те ситуации, в процессе которых студенты вуза 
ставятся перед необходимостью решать какую-либо проблему – метод социальной 
пробы. В процессе включения в эти ситуации у студентов вуза формируется опреде-
ленная социальная позиция и социальная ответственность, которые и являются осно-
вой для их дальнейшего вхождения в социальную среду.  

Методы воздействия на экзистенциальную сферу направлены на включение 
студента вуза в систему новых для них отношений. У каждого студента вуза должен 
накапливаться опыт социально полезного поведения, опыт жизни в условиях, форми-
рующих элементы плодотворной ориентации, высоконравственные установки, кото-
рые позже не позволят ему вести себя непорядочно, бесчестно.  

Метод самовоспитания – рефлексия, что означает процесс размышления инди-
вида о происходящем в его собственном сознании. Рефлексия предполагает не только 
познание человеком самого себя в определенной ситуации или в определенный пери-
од, но и выяснение отношений к себе окружающих, а также выработка представле-
ний об изменениях, которые могут произойти. 

Методы игры и игрового тренинга. Игра – самостоятельный и законный для лю-
дей важный вид их деятельности, равноправный со всеми иными. «Каков ребенок в 
игре – таков в жизни» – писал А.С. Макаренко. Игра, многократно повторяемая, ста-
новится воспитательным тренингом. Игра понятна и близка, в ней студенты выража-
ют свою интересную, оригинальную сущность, самовыражаются без внешнего побу-
ждения. Играя, легко выверить симпатии и антипатии студентов, игра выявляет зна-
ния, интеллектуальные возможности. Игры показывают уровень организаторских, 
творческих способностей, развивают физические способности: ловкость, силу, коор-
динацию и т.п. 

Методы театрализации. Деятельность студентов в клубе имеет бесконечное ко-
личество сюжетов и социальных ролей. Метод театрализации реализуется через кос-
тюмирование, особый словарь общения, обряды, ритуалы. Театрализация знакомит 
студентов с разнообразными сюжетами человеческой жизни, оказывает профессио-
нальную помощь в овладении основами актерского мастерства, помогает проникнуть 
в психологию творчества. 

Методы состязательности. Состязание – это внутренняя «пружина» раскручива-
ния творческих сил студентов, стимулирования к поиску, открытию, побед над со-
бой. Состязание распространяется на все сферы творческой деятельности студента в 
клубе, кроме нравственной сферы. 

Методы импровизации. Слово «импровизация» образовано от английского слова 
«импрум» – самопроверка, улучшение, усовершенствование. Импровизация – дейст-
вие, не осознанное и не подготовленное заранее. Импровизация выводит на практи-
ческую и творческую предприимчивость. Искусство импровизации – это порождение 
соблазна творческого усилия. Импровизация базируется на подражании с привнесе-
нием своего авторского начала. Методы импровизации противостоят методам репе-
тиционности. 
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Педагогически организованная досуговая деятельность студента вуза – это сис-
тема педагогических действий, связанная с нейтрализацией прогнозируемых трудно-
стей в личностном развитии студента, оказанием оперативной помощи во время осу-
ществления досуговой деятельности и упреждающим внесением корректив в после-
дующие этапы развития личности студента вуза. Педагогически организованная до-
суговая деятельность обеспечивает создание предпосылок для самостоятельного вы-
хода студента вуза из проблемной ситуации. Социальное взаимодействие организу-
ется на принципах равнозначимости и дополнительности субъектов воспитания. 
Предметом педагогически организованной досуговой деятельности становится про-
цесс совместного со студентом вуза устранения препятствий, мешающих самостоя-
тельному достижению студента вуза положительного результата в социально-
значимой деятельности. 
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Статья посвящена процессу формирования личности через социальные институ-

ты, состоянию информационного и технологического прогресса с их новыми требо-
ваниями к уровню и качеству знаний, умений, навыков, необходимых современному 
человеку, а также созданию благоприятных условий углубления и развития процесса 
всемирной глобализации.  
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The article is about the process of formation of an individual through social institu-

tions. It is about the situation of informational and technological progress, with their new 
requirements according to the level and quality of knowledge, abilities, skills which are 
necessary for a present-day person as well as the creation of a favorable environment for 
deepening and developing the process of the worldwide globalization.  


