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ОБЩАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Все взрослое сообщество, кото
рое живет сегодня в напряженной и неустойчивой экономичес
кой ,политической, социальной, духовной обстановке, среди 
своих забот и тревог особо выделяет проблему подростков, их 
личностного развития. Это одна из наиболее сложных социаль- 
мо-демографическ их групп общества. Сложность ее определяется 
необходимостью одновременного решения большого количества 
задач, связанных с процессом социализации в период перехода 
от детства к взрослости, освоением новых социальных ролей, 
ценностей и норм поведения,усвоением сложных социальных на
выков, выбором сферы профессиональных интересов1и т.д.

Включаясь в подростковую субкультуру, молодые люди ока
зываются в новом для себя социальном мире,который стремится 
к самоизоляции, отделению и отдалению от мира взрослых,соз
данию собственных норм и принципов поведения. Снижается роль 
и падает значение актуальных для периода детства Форм и сфер 
жизни, прежде всего школьного образования. Зачастую оно пе
рестает быть смыслом деятельности, превращаясь в ее необхо
димый и неизбежный фон. Все большее место в жизни подростков 
занимает свободное время,нередко противостоящее времени уче
бы, причем по разным причинам: и потому, что оно может стать 
временем неформального общения с референтной группой, и по
тому, что свободные часы предоставляют возможность обособле
ния, тяга к которому иногда оказывается не менее сильной, чем 
к. общению.

Есть все основания утверждать, что Фактор свободного 
времени становится одним из определяющих поведение подрост
ков. Именно это обстоятельство обусловило выбор темы диссер
тационного исследования. Речь идет, однако, не просто об 
изучении роли свободного времени в поведении подростков. 
Суть диссертационной проблемы составляет исследование сво
бодного времени как фактора социально-педагогической коррек
ции поведения подростков.

В научной литературе (педагогической, психологической, 
социологической и другой) есть немало работ, посвященных 
анализу свободного времени школьников, молодежи. В них при
водятся важные данные, касающиеся его величины, структуры,
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содержания. Много говорится о социальных проблемах, возника
ющих в связи с его использованием, в том числе и о проблемах 
отклоняющегося поведения молодежи. Эти исследования, одни из 
которых носят разведывательный, вторые - описательный, 
третьи - аналитический характер, разрабатывают тему свобод
ного времени прежде всего в плане констатации того, каким 
является его реальное использование и каким оно должно быть 
с точки зрения авторов. При этом молчаливо предполагается, 
что именно они последовательно выражают позицию общества и 
знают его потребности в этом отношении. Как правило, в этих 
исследованиях уделяется главное внимание локальным проблемам 
свободного времени.

СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ. Исследуе
мая проблема находится на стыке ряда наук - педагогики. со
циальной педагогики, психологии, социальной психологии, воз
растной Физиологии, социологии, социальной Философии, фило
софской антропологии и др. В оамках этих наук разработан ряд 
аспектов проблемы, имеющих значение для нашего исследования.

Общетеоретические подходы к изучению проблем взаимо
действия индивида и общества, определяющей роли социальной 
среды в процессе Формирования личности, социальной обуслов
ленности образования и воспитания заложены в работах 
К . А.Абупьхановой—Славе кой• Ю.П.Азарова, А.Я.Арета, В.С.Без
руковой, А.С.Белкина, Л.А.Беляевой, И.В.Бестужева-Лады,
Б.М.Бим-Бада,• А.А.Бодалева, Л.И.Божович, В.Г.Бочаровой, 
П.Будона, Л.П.Буевой, Л.С.Выготского, М.А.Галагузовой,
Б .С.Гершунекого, В.В.Давыдова, В.И.Журавлева, В.И.Загвязинс- 
ксго, Г .П.Зинченко, О.Н.Козловой, В.А.Караковскоги, И.С.Ко
на, Я.Л.Коломинского, В.Б.Куликова, Ф.Кумбса, А.Н.Леонтьева, 
А.В.Петровского, H.W.Посталюк, Л.И.Рувинского, В.Д.Семенова, 
И.Ф.Харламова, Д.Б.Эльконина и др.

Проблемы основного и дополнительного образования как
социальных институтов и систем рассматриваются в работах
С.А.Аничкина, B.C.Безруковой, Л.Г.Борисовой, А.БруДмого, Дж. 
Бэллеитайн, А.П.Владиславлева, Е.Б.Евладовой , Г.Е.Зборовско
го, Э.Ф.Зеера, Л.Ф.Колесникова, К.М.Левитана, В.Я.Нечаева, 
Л.А.Николаевом, Л.А.Семенова, Г.Н.Серикова, У.Сьюэлл,
Е.В.Ткаченко, В.Н.Турченко, Ф.Р.Филиппова, Д.Фитермана и др.

Методологическое значение для исследований потребностей^
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интересов, ценностных ориентаций, мотивов, жизненных плане* 
подростков имели работы Ю .Р .Вишневского, Р.Г.Гуровой,
А .Г .Здрзвомыслова. Л .И . Когана., Дж. Коулмена, Б.Т.Лисовского,
Б.Г .Немировского, Л .Я .РуЬиной, Б-С.Павлова, Э.А.Саар,
М.Х.Титмы, Т.ХоФФера. В.И.Чулрсвз, В.Т.Шапко и др.

Проблемам подростков, их психологии. Физиологии, воспи
тания, отклоняющегося поведения были посвящены работы 
Б .Н .Алмазова, И .А .Аршаьского, Р.Байярда, Д.Байярда, С.А.Бе— 
личевой, С.С.Гиля, Г.А.Гусева, И . А. ДвоймеЛчного, Т.В.Драгуно- 
вой. С.А. Е'авражина, Е.Г.Зинчук, Л.М.Зюбина, В .П .Кащенко, 
Л.М .Меркурьевой. А.Я.Найна, И).Г .Карпухина• Н.Катаевой,
Л.Клочковой, А .И .Кочетова, Ф.С.Махова, Т .С .Поздняковой,
Н.С.Слепцова, А. Тюпюбаева, И). Чустузиана, В.Ф.Шевчука и др.

Рассмотрение многочисленных аспектов свободного време
ни, его величины, структуры. Функций, содержания, направлен
ности имеет место в работах В.А.Артемова, В.И,Болгова, 
Л.А.Гордона, Б.А,Грушина, Ж.Дюмазедье, Э.В.Клопова. М.Мил, 
А .В.Неценко, Г.П.Орлова, В .Д .Патрушева, В .И .Пименовой, 
Г.А.Пруденского. 3.В.Соколова и др.

Существенную роль при написании диссертации сыграло ос
воение классического социально-педагогического наследия оте
чественных теоретиков и практиков XIX - первой по п о б н н ы XX 
•вв. в области образования, самообразования. самопознания, 
саморазвития: Н .А .Бердяева, Л.М.Блонского, Н .А .Добролюбова,
А.С.Макаренко, Е .Н .Медынского, Н.И.Пирогова, Д.И.Писарева,
Н.А.Рубакмна, В .С .Соловьева, К.Д.Ушинского, Н.Г.Чернышевско
го и др.

Признавая большое значение названных выше исследований, 
мы считаем, что на данном этапе развития социально-педагоги- 
ческсго знания становятся все более необходимыми работы, в 
которых показывается,как фактор свободного времени может иг
рать социально-короектиру^щ/ю роль в жизни подростков и мо
лодежи, каковы механизмы его общественного регулирования и 
использования в интересах подрастающего поколения, в чем 
смысл накопленного на этом пути опыта. Наша диссертация пре
тендует на исследование такого рода.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в том, чтобы проанализировать 
возможност« организации и яспользования свободного времени 
как Фактора социэльно-педа“огической коррекций поведения-
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подростков и обосновать одну из моделей решения этой пробле
мы .

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Рассмотрение свободного времени в качестве Фактора со

циально-педагогическом коррекции поведения подростков пред
полагает как теоретическим анализ проблемы, так и обобщение 
опыта, накопленного в ходе проведения социально-педагогичес
кого эксперимента и соответствующих исследований.Исходя из 
этого,основные задачи диссертационной работы состоят в сле
дующем:

- дать характеристику социально-демографической группы 
подростков;

- осуществить понятийный анализ свободного времени,его 
структуры и Функций;

- проанализировать роль свободного времени и его место в 
жизни подростков.,

- выявить особенности и роль клубной деятельности в ор
ганизации свободного времени подростков;

- охарактеризовать потребности, интересы,мотивы, цен
ностные ориентации и жизненные планы подростков в связи с их 
досуговым поведением;

- раскрыть содержание и направленность социально-педаго
гического эксперимента в области организации досуговой дея
тельности подростков и ее влияния на их поведение;

- проанализировать роль клубной деятельности в процессе 
социально-педагогической коррекции поведения подростков.

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ явился коллектив Объединения 
детских и подростковых клубов (ОД и ПК)"Социум" Кировского 
района г.Екатеринбурга,включающий педагогический персонал и 
молодых людей в возрасте 13-18 лет, посещающих клубы.

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ стали организация свободного 
времени и досуговое поведение? подростков в учреждении допол
нительного образования.

ТЕОРЕТИКО—МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ исследования состави
ли современные Философские,социологические,психолого-педаго
гические идеи и концепции свободного времени,взаимодействия 
личности и социальном среды,образования, ведущей роли дея
тельности как источника развития личности, труды отечествен- 
лых и зарубежных исследователей, в которых анализируются ус-.



ловин, особе» .юсти и социальные проблемы использования сво
бодного времени и самореализации личности. Большое общетео
ретическое значение для исследования имела методология сис
темного, личностного, деятельностного подходов.

ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ, включая методы сбора 
информации, явились: социально-педагогический эксперимент и
отслеживание его результатов в ходе сравнительных (трендо
вых) исследований,э*спертный опрос, метод Фокусированного 
неФормализоваиного группового интервью с подростками, посе
щающими клубы "Социума " С Фо»; ус-гр уппэ ), изучение документов и 
статистических материалов, анкетный опрос подростков, интер
вью с педагогами и работниками правоохранительных органов.

ОБОСНОВАННОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ полученных результатов и 
научных выводов обеспечиваюсь исходными методологическими 
позициями, применением комплекса методов, адекватных природе 
исследуемого объекта с опорой на аналогичные положения и вы
воды других исследований, длительностью экспериментальной 
работы (5 лет), её повторяемостью и воспроизводимостью ре
зультатов. В опытно-экспериментальной работе принимали учас
тие более 10 тысяч учащихся, педагогов, родителей. Было оп
рошено более 500 подростков. С учетом того, что генеральную 
совокупность представили 7 тысяч детей и подростков, посеща
ющих 35 клубов Объединения "Социум",для получения репрезен- 
тативной информации необходимо было использовать квотную 
двадцагипррцентную выборку, проводя внутри каждого клуба ка
чественный отбор респондентов по заданным типологическим ха
рактеристикам. Это дало возможность получения объективной 
информации с допустимыми отклонениями в точности плюс-минус 
3 процента. Было проинтервьюировано более 50 педагогов, ро
дителей, работников правоохранительных органов.

Проводившийся социально-педагогический эксперимент и 
сопровождавшие его исследования охватили два этапа.Первый 
(1991-1992 гг.)завершился проведением исследования в 1992 
году, он характеризовался начальной стадией эксперимента, 
связанной со становлением Объединения детских и подростковых 
клубов. Формированием педагогического и подросткового кол
лективов, складыванием стратегии их деятельности. Второй 
этап охватил 1992-1995 годы, характеризовался бурным ростом 
.Объединения, его педагогического и подросткового коллекти-.
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б о б , постановкой принципиально новых задач. переходом в но
вое качество, превращением Объединения в одно и* крупнейших 
и эффективно работающих не только в Свердловской области, ьо 
и в России.В 1995 году, в период завершения второго этапа 
эксперимента, было проведено повторное исследование, резуль
таты которого позволили обнаружить и зафиксировать значи
тельные сдвиги в реализации социально-корректирующей Фикции 
свободного времени подростками объединения.

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. Свободное время выступит эффек
тивным Фактором социально-педагогической коррекции повеления 
подростков, если:

-процессы организации их досуговой деятепьности будут 
обеспечены всеми видами ресурсЛ: информационными • кадровыми, 
нормативными, программно-методическими и материально-техни
ческими ;

-досуговая деятельность подростков станет составной 
частью процесса образования и воспитания«осуществляемого пе
дагогическим персоналом образовательно-воспитательного учре
ждения системы дополнительного образования;

-использование свободного времени подростками будет 
осуществляться в специальном клубе (объединении клубов) в 
ходе социального и психолого-педагогического взаимодействия 
учащихся и их взрослых наставников-педагогов;

-руководство организацией досуговой деятельности под
ростков будет ' осуществляться совместно органом управления 
образования и комитетом по делам молодежи.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.Свободное время может выступать важным позитивным 

Фактором социально-педагогической коррекции поведения под
ростков лишь в определенных условиях, главным среди которых 
является сочетание общественной регуляции их досуговой лея-- 
тельности со свободой индивидуального выбора.

2.Для определенной части подростков досуговая деятель
ность в клубах объедине ия может стать доминантой образа 
жизни на значительный период времени.

3.Досуговая деятельность посещающих клубы подростков 
приводит к значительным изменениям их ценностных ориентаций 
и снижению конфликтности в отношениях молодых людей между 
.собой, с родителями и педагогами.
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4.Объединение детски к и подростковых клубов является од
ной из оптимальных моделей общественного регулирования про
цессе досуговой деятельности подростков с целью социаль
но-педагогической коррекции их поведения.

Ъ.Организация клубами досуговой жизни подростков созда
ет условия для их социальной и психологической защищеннос
ти. Это позволяет клубам становиться центрами влияния и на 
иные сферы жизнедеятельности молодых людей: семью, ближайшее 
окружение. Возможность такого направления*деятельности очер
чивает перспективы и стр-тегию развития клубов.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА исследования состоит в том, что:
1-Разработаны концептуальные основы общественного регули

рования свободного -времени подростков как Фактора социаль
но-педагогической коррекции их поведения.

2.Проанализирована роль клубной деятельности в процессе 
социально-педагогической коррекции поведения подростков.

3.Выявлены потребности, интересы, мотивы, ценностные 
ориентации и жизненные планы подростков в связи с использо
ванием свободного времени в учреждении дополнительного обра
зования.

4 .Рассмотрена одна из наиболее перспективных моделей 
организации досуговой деятельности подростков и показаны 
тенденции её развития в рамках учреждения дополнительного 
образования.

5.Охарактеризовано взаимодействие социальных общностей 
подростков,их родителем,,педагогов в сфере клубной досуговой 
деятельности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ диссертационного исследования 
заключается в том, что разработанные положения и рекоменда
ции позволяют оптимизировать процесс использования подрост
ками свободного времени в интересах социально-педагогической 
коррекции их поведения как предпосылки личностного развития.
На основе диссертационных выводов становится возможным осу
ществить научно обоснованный подход к созданию практически 
действующей модели объединения подростковых и молодежных 
клубов, реализующих в качестве одной из своих главных Функ
ций социально-корректируюцую Функцию досугового поведения 
подростков.
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АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ.
Основные положения, материалы и результаты социаль

но-педагогического эксперимента и исследования обсуждались и 
были одобрены на конференциях и семинарах, проводившихся в 
1995 г. в Москве Министерством образования Российской Феде
рации и Институтом молодежи, в 1996 г. в Санкт-Петерб/рге - 
Министерством социальной защиты Российской Федерации и го
родской мэрией, в 1993-1996 гг. - Отделом образования адми
нистрации Кировского района г.Екатеринбурга, Управлением об
разования администрации г.Екатеринбурга, Департаментом обра
зования Правительства Свердловской области, Комитетом по де
лам молодежи администрации г. Екатеринбурга, Комитетом по 
делам молодежи администрации СвердлоЕской области.

Опыт организации досуговой деятельности подростков 
ОДиПК "Социум" был обобщен и представлен в опубликованных 
в г.Екатеринбурге в 1994-1995 гг. двух методических сборни
ках и журналах.

Материалы социально-педагогического эксперимента и исс
ледований докладывались автором на двух научно-практических 
конференциях в УГППУ в 1994-1995 гг., на республиканской 
конференции по проблемам образования » г.УФе в 1996 г.

По материалам исследований 1992 и 1995 гг. была опубли
кована коллективная брошюра "Подросток и клуб" с участием 
автора. 0 ходе и результатах социально-педагогического экс
перимента регулярно сообщала областная' и городская пресса.

Основные положения диссертации обсуждались на кафедрах 
социологии и педагогики Уральского государственного профес
сионально-педагогического университета•

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. Объем диссертации - 127 страниц, 
список использованной литературы включает 211 наименований 
(из них 6 на иностранном языке).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность темы исследова
ния, определяются его цепь, задачи, объект, предмет. Форму
лируются гипотезы, раскрываются научная новизна и практичес-г
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кая значимость работы.
В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ " Свободное время подростков как соци- 

апьнс-псдаго 'ическ ап проблема" дается понятийная характерис
тика ссциапьно-демографической группы подростков, анализиру
ются содержание, структура и Функции свободного времени, 
раскрывается смысл функции социально-педагогической коррек
ции поведения подростков.

Первый параграф "Полоосток и его свободное время: кон
цептуальный' анализ" начинается с характеристики подростков 
и выявления их особенностей как особой социапьно-демограби- 
ческой группы, В Физиологическом плане содержанием подрост
ковой Фазы является пубертатный период, его начало и завер
шение. В психологическом и социально-педагогическом отноше
ниях этот возрастной период связан со стремлением к освобож
дению от "пут" детской зависимости, открытием "Я", развитием 
рефлексии, осознанием собственной индивидуальности, появле
нием жизненных планов и установок на сознательное построение 
собственной жизни, практическим включением в многообразные 
виды деятельности. Эти процессы реализуются через общение, 
являющееся важным каналом информации, специфическим видом 
межличностных отношений, а также Формой эмоционального кон
такта, облегчающего подростку автономизе.цию от взрослых и 
дающего ему чувство эмоционального благополучия и устойчи
вости. Среди социальных характеристик группы подростков 
главной является самоутверждение, в наиболее полной Форме 
выступающее как их самореализация.

Применительно к задачам нашего исследования очевидно, 
что для значительной группы подростков важной сферой и.; са
моутверждения и самореализации становится направленное ис
пользование свободного времени с доминантой какого-либо вида 
деятельности. Следовательно, мы могли бы утверждать, что од
ной из специфических социальных характеристик группы под
ростков является целенаправленное использование свободного 
времени,• превращающееся (или способное превратиться) в доми
нанту образа жизни.

В параграфе дается анализ понятия свободного времени на 
основе имеющихся в литературе трактовок. При этом мы основы
вались на уже проведенных исследованиях и опубликованных те
оретических работах, выполненных в русле марксистской кон—



цепиии свободного времени, которая является одной из наибо
лее распространенных в изучении этой Формы социального бы
тия. Если "счистить" данную концепцию от последующих идеоло
гических наслоений. то она оказывается вполне ‘‘работающей" 
не только на уровне обшей теории, но и конкретных исследова
ний свободного времени.

Под свободным временем подростков мы понимаем такую 
область их жизни, которая лишена внешней жесткой регуляции, 
регламентации, управления и предоставляет возможность моло
дым людям распоряжаться этим временем по своему усмотрению, 
избирать такие варианты поведения и досуговой деятельности, 
которые в наибольшей мере отвечают внутренним устремлениям 
личности. В основе нашего определения свободного времени ле
жит сущностное понимание его как такой части жизненного про
цесса (образа жизни), которой человек свободно располагает и 
которая может быть использована им для свободной деятельнос
ти и развития.

В количественном отношении свободное Е<ремя предстает 
как величина, остающаяся за вычетом затрат времени на учебу 
(труд), удовлетворение Физиологических и бытовых потребнос
тей, т.е. тех, что имеют непреложный, необходимый для нор
мальной жизни человека, характер. Исследования показывают, 
что величина свободного времени у подростков составляет в 
среднем за день недели 3-4 часа, а зачастую превышает шесть 
часов. Далеко не всегда они знают, как использов^ать такое 
богатство во свое благо, и умеют это делать.

Неразвитые потребности в разумном использовании свобод
ного времени и отсутствие соответствующих навыков л умений 
приводят к поискам облегченных путей времяпрепровождения.Б 
результате может возникнуть ситуация не просто неразумного, 
а антиличностного и антиобщественного заполнения свободных 
часов. Таким образом, свободное время становится криминоген
ным фактором, т.е. Фактором, способствующим в определенных 
у с л о в и я х  совершению противс р а в н ы х  действий.

В этой связи отметим, что нельзя рассматривать свобод
ное время подростксв как причину подобных действий.Само оно, 
точнее, его величина. структура, является лишь условием, 
возможностью антисоциальных действий, превращение же ее в 
конкретный Факт противоправного поведения зависит от направ-.
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пенности личности. Отсюда возникает задача не столько сокра
щения объема свободного т-ое^ени , сколько создания объектив
ных и субъективных условий дгя формирования культуры личнос
ти подростков, культуры оаз/много использования его наличных 
массивсв.

Во b t o d o m  параграфе "Структура и  Функции свободного 
времени подростков" автор рассматривает различные подходы к 
структурирос<а» ию свободного времени, используя как методоло
гическую основ/ разработки 'Уральской школь* его исследовате
лей. Осуществляя структурное расчленение деятельности под
ростков в свободное время, мы, вслед за уральскими учеными, 
исходим из Паркссва положения относительно наличия в ней 
(структуре) двух взаимосвязанных элементов - досуга и более 
возвышенной деятальности.

Несмотоя на всю относительность и подвижность границ 
занятий в рамках структуры свободного времени, расчленен
ность досуговой деятельности по названному выше критерию 
имеет свой смысл и, что очень важно, может быть использована 
& конкретном - исследовании образа жизни. Следовательно, 
структура деятельности в свободное время, предполагающая вы
деление в ней досуга и более возвышенной деятельности, а 
также выявление взаимосвязей между ними,имеет определенное 
целевое назначение. Имен не с ее помощью, как нам гредставля- 
ется.можно наиболее удачно "вписать" всю деятельность в сво
бодное время в систему образа жизни, поскольку характеризуе
мая структурная расчлененность имеет в своей основе Функцио
нальный подход.

Анализируя Функции свободного времени подростков, дис
сертант характеризует прежде всего Функции отдыха, восста
новления сил, регенерации и Функции развития личности. Имен
но такой подход разрабатывался в отечественной науке на про
тяжении многих лет, при этом указанные функции были тесно 
связанными с основными структурными элементами свободного 
времени — досугом и белее возвышенной деятельностью. Проводя 
Функциональное разграничение внутри досуговой деятельности и 
показывая относительный характер восстанавливающей и разви
вающей Функций свободного времени подростков, в диссертации 
особо подчеркивается необходимость иного подхода к его ана
лизу. В работе выделяются такие Функции свободного времени



-  14 -

подростков, которые ранее специально не рассматривались. Это 
интегрирующая, социализирующая, компенсаторная Функции,
Функция социальном защиты и, наконец, центральная для иссле
дования социально-корректируюцая Функция свободного времени.

В параграфе дока:-ыбзегся, что особенность свободного 
времени подростков заключается в возможности его выступать & 
роли важной зоны социапьно-педагог» ческой коррекции и.; пове
дения. Именно досуговой деятельности приходится часто ис
правлять, корректировать те или иные черты характера. пот
ребности, интересы, жизненные планы, надежды, ожидания под
ростка. Именно свободное время способно выступать мощным 
Фактором его социализации. На наш взгляд, такие возможности 
свободного времени обусловлены прежде всего отсутствием 
жесткой регуляции поведения в этой сфере ("свобода от...").

Однако "отрицающий" эффект - лишь начальная стадия или 
даже предпосылка социапьно-к.орректирующей Функции свободного 
времени. Существо же ее - в "утверждающем" эФФекте. в том. 
что свободное время - это не столько "свобода от", сколько 
"свобода для", для действий, которые хочется совершать, для 
деятельности, которую хочется выполнять, для интересов, ко
торые хочется реализовывать, для жизненных планов, которые 
хочется осуществить, для целей, которых хочется добиться.

В работе доказывается, что свободное время подростке в 
выступает как серьезная социально-педагогическая проблема, 
содержащая в себе многочисленные возможности ее решения - 
как позитивного, так и  негативного.Будучи основанной на с е « с -  

боде выбора варианта поведения, досуговая деятельность под
ростков может иметь антиличностный и антиобщественный вектор 
-  в том случае, когда этот выбор не сопрягается с предостав
лением обществом многообразных возможностей рационального, 
интересного и полезного времяпрепровождения. а культура под
ростка имеет явно неразвитый характер, также как. неразвитыми 
явпяются его навыки и умения использования свободного време
ни.И наоборот, наличие реальных перспектив позитивного плана 
в использовании свободного времени, сочетающееся с внутрен
ней предрасположенностью подростков к этому процессу, прев
ращает их досуговую деятельность в важный инструмент разви
тия личности, усиления коммуникативных связей, активизации 
взаимодействуя с родителями, педагогами, друзьями.
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Значение социально-корректирующей Функции свободного 
времени и состоит э том, что она реализуется в процессе 
трансформации досугового поведения подростков, имеющего не
рациональный и даже антисоциальный характер, в иной тип по
ведения - личностно-рациональный и социально-полезный.Однако 
для этого нужны соответствующие социально-педагогические ус
ловия, которые и создают клубы ОДиПК "Социум" для самоут
верждения и самореализации подростков.

Во ВТОРОЙ ГЛАВЕ "Социально-педагогическая деятельность 
клубов по месту жительства и ее влияние на досуговое поведе
ние подростков" рассматривается содержание экспериментальной 
работы по организации свободного времени подростков в учреж
дении дополнительного образования, анализируется роль клуб
ной деятельности в процессе социапьно-педагогической коррек
ции поведения подростков.

В первом параграфе "Огранизация свободного времени под
ростков: содержание экспериментальной работы" подчеркивается, 
что реализация социально-корректирующей Функции досугового 
поведения подростков явилась главной цепью социально-педаго
гического эксперимента, связанного с созданием и последующим 
развитием ОДиПГ "Социум" Кировского района г.Екатеринбур
га. Эксперимент проводился 5 лет и в насго*цее время может 
считаться завершенным с точки зрения воплощения в жизнь ос
новных задач, поставленных в его начале.

Основная причина появления идеи эксперимента была свя
зана со следующими обстоятельствами: во-первых, с реальным
положением подростков в одном из крупнейших районов г.Екате
ринбурга и необходимостью его изменения, во-вторых, с ситуа
цией, сложившейся с дворовыми клубами, которые оказались на 
грани исчезновения.

Необходимо отметить, что на первом этапе становления 
Объединения социапьно-корректирующая Функция досугового по
ведения подростков несла на себе тяжелую нагрузку, связанную 
со значительным удельным весом среди кружковцев "девиан
тов" . На втором этапе эксперимента Функция социально-педаго
гической коррекции досугового поведения претерпела измене
ния. Акцент на социально-педагогическую коррекцию девиантно
го поведения подростков, свойственный первому этапу, посте
пенно сместился на актуализацию потребностей самореализации,
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социальном адаптации молодежи к изменяющимся условиям жизни 
общества.

В работе раскрываются задачи эксперимента на каждом из 
его этапов и показываются механизмы их (задач) реализации. 
Такими механизмами стали: составление программ деятельности
каждым клубом с последующем их публичном зашитом, постоянно 
действующие методологические и методические семинэоы с при
глашением на них педагогое-ноэаторов (в том числе из других 
городов), подготовка и проведение праздников Объединения. 
Бпагодаря действию этих механизмов стало возможным решение 
задач консолидации и интеграции клубов в рамках Объединения. 
Наконец, еще одним механизмом стало регулярное проведение 
социально-педагогических исследовании, позволившее отслежи
вать этапы решения задач эксперимента.

В Программе развития ОДиПК, принятом в 1994 году, было 
подчеркнуто, что содержание деятельности Объединения должно 
заключаться в создании такой модели, в котором свободное 
время подростков, являясь пространством их самореализации, 
служило бы сферой социально приемлемых, одобряемых. вОстре- 
буемых, культивируемых Форм досуговом деятельности, выполня
ющих корректирующие, адаптирующие, социализирующие Функции. 
В работе характеризуются условия, необходимые для создания 
"такой модели.

На втором этапе эксперимента возникло понимание того, 
что главными принципами Функционирования Объединения должны 
быть: организация досуговой деятельности на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей подростков и взрос
лых (в том числе педагогов); самоопределение; самодеятель
ность; творческое сотрудничество взрослых и подростков на 
основе уважения обоюдных интересов и возможностей; массо
вость; равенство стартовых возможностей, независимость учас
тия подростков в клубе от их социального положения; гибкость 
и вариативность программ, в основу которых положены познава
тельная ориентация, образовательно-развивающие и социаль- 
но-корректирующие цели; социальная интеграция, взаимодейс
твие и сотрудничество подростков и взрослых - специалистов 
разных областей культуры, науки, производства на основе гу
манистического и демократического подходов.

Одним из важнейших субъектов Объединения является его
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педагогическим коллектив, включающим как педагогов-проФесси- 
омалов, так и специалистов науки, культуры и производства. 
Труд педагога дополнительного образования представляет собой 
органическое единство двух компонентов! педагогического 
(предполагающего педагогическое овладение ситуацией творчес
кого становления личности подростка) и профессионально-тех
нологического (зачастую не имеющего прямого аналога в про
фессионально-педагогической деятельности! ведение занятии во 
Флотилии "Каравелла"«шахматном кпубеиЭтюд"„ морском клубе и 
др.). Это двуединство обеспечивает процесс организации обра
зовательно-воспитательных взаимодействий с подростком, обще
ния и развития отношении с ним.

Существует настоятельная необходимость совершенствова
ния педагогического мастерства значительной части работников 
клубов - с учетом того обстоятельства, что около 42% педаго
гов Объединения не имеют специального педагогического обра
зования. Это мастера по рукоделию, музыканты, специалисты в 
области техники, спортсмены и др.

Во втором параграфе "Роль клубной деятельности в про
цессе социально-педагогической коррекции поведения подрост
ков" рассматриваются результаты эксперимента и материалы со
циально-педагогических исследований, в которых они отражают
ся. Исследования касались прежде всего выявления роли клуб
ной деятельности в социально-педагогической коррекции пове
дения подростков с точки зрения анализа их субъективных ха
рактеристик* мотиваций, ценностных ориентаций, жизненных 
планов, отношения молодых людей к клубу.

Создающаяся в клубах "ситуация успеха" подростков спо
собна не только Формировать предпосылки для социально-педа
гогической коррекции их поведения, но и превращать дополни
тельное образование и его содержание - досуговую деятель
ность - в определяющий для части молодежи Фактор ее личност
ного развития и самореализации.Этим в большой степени опре
деляется значение социально-педагогического взаимодействия 
подростков, занимающихся в клубах, и педагогического персо
нала Объединения.

Эффект эксперимента был достигнут в значительной степе
ни благодаря дифференциации и индивидуализации досуговой де
ятельности подростков в ходе их взаимодействия с педагогами.



и товарищами по клубу. Именно в клубах создавались условия 
для осуществления личностно ориентированного дополнительного 
образования, что не означало, разумеется, отказа от коллек
тивных Форм клубной деятельности и использования свободного 
времени. Такова в основных чертах направленность эксперимен
тальной социально-педагогической деятельности Объединения по 
реализации социально-корректирумщей Функции свободного вре
мени подростков.

Успешное проведение социально-педагогшеского экспери
мента в "Социуме" убеждает в новых возможностях дополнитель
ного образования. Этот социальный институт (а также подсис
тема образования в цепом) получает "второе дыхание", которое 
субъективно может вое приниматься его участниками как 6or.ee 
сильнодействующий Фактор, нежели основное образовательное 
упреждение. Деятельность в сфере дополнительного образования 
обладает мощным корректирующим эффектом. Здесь должны "сни
маться" преграды, воздвигнутые перед молодым человеком его 
социальным происхождением, уровнем материального благососто
яния семьи, индивидуально-личностными психологическими осо
бенностями, уровнем и качеством основного образования и т.д.

По существу демонстрируются возможности дополнительного 
образования быть социальным институтом не только образова
ния, но и культуры, спорта, науки, техники. Дополнительнее 
образование превращает образование как социальный институт в 
цепом в значительно более широкую социальную систему, нежели 
только в образовательно-воспитательную. В этом - особенность 
и в то же время большое значение и самого дополнительного 
образования, и отдельных его наиболее развитых учреждений, в 
том числе и такого, как "Социум".

В ЗАКЛЮЧЕНИИ Формулируются основные выводы исследования.
1. В работе осуществлен понятийный анализ свободного 

времени, его структуры и Функций применительно к социаль
но-демографической группе подростков. Доказывается, что для 
определенной их части роль свободного времени и его место в 
образе жизни особенно велики. Значение свободного времени 
подростков определяется тем, что при наличии ряда условий 
его организации оно вполне может стать важным фактором соци
ально-педагогической коррекции их поведения.

2. Реализация социально-корректирующей Функции свободно-*
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го времени подростков позволяет не только трансформировать 
их поведение, имеющее нерациональным и даже антисоциальным 
характер, но и создать предпосылки для освоения культуры, 
приобретения навыков и умении досуговом деятельности, стать 
надежном гарантией их прочном социальном адаптации. Этот вы
вод основан на анализе особенностей социально-демографичес
кой группы подростков, характеристике их потребностей, инте
ресов, мотивов, ценностных ориентаций и жизненных планов.

3. Оптимальные условия для реализации социально-коррек- 
тирующей Функции свободного времени подростков могут быть 
созданы в первую очередь в тех учреждениях дополнительного 
образования, в которых возникает возможность свободного вы
боре» вида досуговой деятельности, сочетающаяся с заинтересо
ванностью их педагогического персонала в поддержании стрем
ления молодежи к досуговому поведению, имеющему позитивный 
вектор.

4. Одним из наиболее перспективных направлений развития 
дополнительного образования подростков является клуб (объ
единение клубов), решающий задачи удовлетворения их потреб
ностей в общении, реализации творческих способностей и мно
гообразных интересов, использования свободного времени, са
моутверждения, социально-педагогической и психологической 
защиты.

5 .Являясь важной сферой взаимодействия педагогов и 
подростков, клуб в значительной степени отвечает потребнос
тям в самореализации подростков за счет создания необходимых

'  \педагогических условий, способствующих достижению этой цели.
6. Реализация Функции социально-педагогической коррек

ции поЕ>едения подростков в сфере свободного времени позволя
ет клубам становиться серьезными центрами влияния на многие 
сферы жизнедеятельности молодых людей, оказывать воздействие 
на их профессиональное самоопределение,дальнейшие жизненные

9

планы в
7. Досуговая деятельность посещающих клубы подростков 

приводит к значительным изменениям не только их ценностных 
ориентаций, интересов, жизненных планов, но и реальных отно
шений,что ведет к снижению уровня конфликтности во взаимо
действиях между молодыми людьми и их партнерами в учебных 
заведениях, семьях, трудовых коллективах.
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8. Объе» мнение клубов, как учреждение дополнительного 
образования нового типа, является одной из наиболее перспек
тивных моделей организации досуговсй деятельности подрост
ков, оптимально Функционирующей при Е<сес.торонней поддержке 
органа по управлению образованием и Комитета по делам моло
дежи •
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