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В данной статье рассматривается проблема досуга как средство социализации 
подростков. Показана значимость досуговых учреждений как важный и эффективный фактор 
социализации подростков и юношества. Уделено внимание роли семьи и школы в проведении 
досуга. 

Социализация подрастающих поколений есть сложный непрерывный процесс, при 
котором, с одной стороны, потребности отдельно взятой личности адаптируются к 
потребностям общественным, но эта адаптация носит не пассивный характер, приводящий 
к конформизму, это активный творческий процесс присвоения общечеловеческих 
ценностей, когда индивид проявляет всю мощь своих сущностных сил, добровольно 
выстраивая свою роль в обществе, самоактуализируясь. С другой, общество формирует 
норму морали и поведения, педагогически целесообразных форм отношений между 
людьми  в семье, в школе, в досуговых учреждениях, в иных окружающих человека 
социальных средах [5]. 

Проблемами и вопросами социализации занимались: Г.Салливан, Дж.Г.Мид, 
Т.Парсонс, Б.Скиннер, О.Брим, Шомбар де Лов, Б.Берксон, Г.Уолтер, Р.Борис, 
Л.С.Выготский, П.Л.Гальперин, А.П.Леонтьев, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн, И.С.Кон, 
Б.Д.Парыгин, М.Каплан, Д.Р.Келли, А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, Д.Мунди, 
В.А.Сухомлинский и др. 

Многогранный процесс социализации включает в себя как биологические 
предпосылки (филогенез), так и непосредственно само вхождение индивида в социальную 
среду (онтогенез) в результате активного взаимодействия между ним и окружающим 
социальным миром. В процессе этого взаимодействия осуществляется социальное 
признание; социальное общение; овладение навыками практической деятельности; 
активное переустройство окружающего мира. 

Социализацию нельзя отождествлять с развитием личности, которое происходит и 
вне общества. Социализацию также нельзя сводить и к воспитанию. Бесспорно, суть 
воспитания состоит в построении таких взаимосвязей детей с обществом, которые 
обеспечивают их социализацию. Более того, в настоящее время воспитание 
рассматривается в двух аспектах. Воспитание в узком смысле означает процесс 
целенаправленного воздействия на развитие личности в целях подготовки его к 
производственной, общественной и культурной деятельности. Воспитание в широком 
смысле – это воздействие на человека всей социальной действительности с целью 
усвоения им социального опыта. И в первом и во втором случае воспитание предполагает 
односторонний целенаправленный процесс. Социализация же основана на двухсторонней 
активности [4]. 

Вместе с тем, несмотря на столь представительный круг ученых, исследовавших 
проблему социализации подрастающего поколения, по настоящее время существует и 
мало исследованные области, одна из таких проблем – социализация подростков в сфере 
досуга. 

Так что же такой детский досуг? Досуг часто отождествляется со свободным 
временем (Ф.С.Махов, А.Т.Куракин, В.В.Фатьянов и др.), и даже с внеучебным временем 
(Л.К.Балясная, Т.В.Сорокина и др.). Макс Каплан считает, что досуг – это гораздо больше, 
чем просто свободное время или перечень видов деятельности, направленных на 
восстановление. Досуг следует понимать как центральный элемент культуры, имеющий 
глубокие и сложные связи с общими проблемами работы, семьи, политики. 

Досуг является благоприятной почвой для испытания детьми, подростками и 
юношеством фундаментальных человеческих потребностей. В процессе досуга ребенку 



гораздо проще формировать уважительное отношение к себе, даже личные недостатки 
можно преодолеть посредством досуговой активности. Досуг в существенной степени 
ответственен в части формирования характера ребенка, в частности, таких качеств как 
инициативность, уверенность в себе, сдержанность, мужественность, выносливость, 
настойчивость, искренность, честность и др. [6]. 

Досуг при известных обстоятельствах может стать важным фактором физического 
развития детей. Любимые занятия в часы досуга поддерживают эмоциональное здоровье. 
Досуг способствует выходу из стрессов и мелких беспокойств, и, наконец, досуг 
признается значительным орудием в предупреждении умственной отсталости и 
реабилитации умственно больных детей. Особая ценность досуга заключается в том, что 
он может помочь ребенку, подростку, юноше реализовать то лучшее, что в нем есть. 

Реальный досуг никогда не находится в разрыве как с самой личностью, так и с 
обществом. Наоборот, это состояние деятельности, создание свободы из необходимых 
повседневных дел, время для отдыха, самоактуализация, развлечения. 

Мнимый досуг – это, прежде всего насилие, либо над собой, либо над обществом, и 
как результат, разрушение себя и общества. Мнимый досуг обусловлен неумением 
проводить свое время, это бесцельное время провождение, приводящее к ассоциальным 
поступкам. 

Творческое самоосуществление личности подростка – актуализация генетически 
запрограммированных задатков, а также реализация сформированных в процессе 
социальной деятельности способностей как нельзя лучше протекают в досуговое время, 
сущностью которого является свободная творческая деятельность. Детский досуг - это 
своеобразная «зона невмешательства» так необходимая для самопроверки, оценке 
собственного «Я». Досуг для подростков – это сфера, в которой, выступая в новых ролях, 
отличных от семейных и школьных, они особенно остро и полнокровно раскрывают свои 
естественные потребности в свободе и независимости, активной деятельности и 
самовыражении. Таким образом, детскому досугу свойственна самореализационная 
функция. 

Творческая деятельность есть «родовая сущность человека», реализуя которую «он 
преобразует мир» (К. Маркс). Творческие процессы во всей своей силе обнаруживаются в 
детской игре, в узнавании окружающего мира, в присвоении детьми самых разнообразных 
социальных амплуа. Причем преимущественно эти процессы осуществляются в досуговое 
время. Через механизм эмоционального восприятия и переживания подростки 
максимально активно усваивают элементы творческой деятельности, которые 
закрепляются в их сознании и поведении и откладывают отпечаток на всю последующую 
жизнь. Стало быть, детскому досугу свойственна творческая функция. 

Такие формы досуга как самостоятельные объединения по интересам, игровые 
программы, массовые праздники и другие – благоприятная сфера для осознания себя, 
своих качеств, достоинств и недостатков в сравнении с другими людьми. Дети оценивают 
себя, ориентируясь на социально принятые критерии и эталоны, ибо самосознание 
социально по своему содержанию, по своей сути и невозможно вне процесса общения. 
Именно в условиях досуга формируются общности, дающие детям, подросткам и 
юношеству возможность выступать в самых разнообразных социальных амплуа. Таким 
образом, можно обозначить еще одну функцию детского досуга – коммуникативную. 

Досуговое время подрастающего поколения оказывает огромное влияние на 
познавательную деятельность детей, подростков и юношества. В досуге происходит 
узнавание нового в самых разнообразных областях знания: расширяется художественный 
кругозор; постигается процесс технического творчества; происходит знакомство с 
историей спорта и так далее; наконец, осуществляется вооруженность досуговыми видами 
деятельности. Это значит, что детскому досугу свойственна просветительная функция. 

Одна из важных задач детского досуга – помочь в выборе профессии. От первого 
периода детства до юношеского возраста все актуальней становится вопрос об избрании 



профессии. От тривиального: «Кем быть?» в детстве, до мучительного поиска своего 
места в жизни в юношеские годы, вопрос выбора профессии волнует все возрастные 
группы подрастающего поколения. 

Большинство детей находят ответ на этот важный вопрос в сфере досуга. Во время 
досуга дети читают книги, смотрят кинофильмы, спектакли и телепередачи, где 
открывают для себя мир профессий. А наметив для себя профессиональный путь, 
преимущественно на досуге, приобретают знания и развивают способности, навыки 
специфические для того или иногда вида деятельности. И, наконец, досуговые 
учреждения целенаправленно осуществляют профориентационную деятельность, то есть, 
детский досуг предполагает осуществление профориентационной функции. 

Жизнедеятельность современных детей, подростков и юношества предельно 
насыщена и относительно строго регламентирована, а потому требует больших затрат 
физических, психических и интеллектуальных сил. На этом фоне детский досуг, 
осуществляющийся преимущественно на основе игровой деятельности, помогает снять 
создавшееся напряжение. Именно в рамках досугового времени происходит восстановление 
и воспроизводство утраченных сил, то есть, реализуется рекреационная функция. 

Более того, заложенное от природы стремление человека к получению удовольствия 
также преимущественно реализуется в сфере досуга. Дети, подростки и юноши получают 
наслаждение от самых разнообразных досуговых занятий: игры и победы в ней; узнавание 
нового и  возможность творить на этой основе модель самолета. Иными словами, 
детскому досугу свойственна гедонистическая функция. 

Разнообразные по форме, содержанию и эмоциональной насыщенности досуговые 
занятия детей, подростков и юношества вызывают широкий резонанс в их душах, в кругу 
друзей и знакомых, в классе и семье, порождая таким образом заданное досуговым 
мероприятием общение на предмет услышанного, увиденного, совершенного. Как 
результат, осуществляется виды деятельности, которые сам ребенок не совершил бы не 
будь побуждение извне. То есть детский досуг предполагает прокреативную функцию.  

С целью социализации подрастающего поколения создана специальная система 
учреждений. Это, в первую очередь, детские сады и школы. Кроме того, существуют 
естественно сложившиеся учреждения и организации, функционирование которых 
направлено на «включение» индивидов в общество. Это культурно-досуговые 
учреждения, спортивные комплексы, научно-технические центры и т.п. 
функционирующие в сфере досуга, с расширением границ которых повышается и 
социализирующее воздействие на детей, подростков и юношества [6]. 

Однако сам по себе досуг не является показателем ценностей. Самое главное 
заключается в характере его использования, степени его социальной насыщенности. Досуг 
может стать могучим стимулом для развития личности. В этом заключены его 
прогрессивные возможности. Но досуг может превратить в силу калечащую личность, 
деформирующую сознание и поведение, привести к ограничению духовного мира и даже 
к таким проявлениям ассоциальности как пьянство, наркомания, проституция, 
преступность. 

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о соотношении между 
направленным процессом социализации и количественно преобладающим стихийным 
воздействием на индивида. К сожалению, чаще всего социализирующее воздействие на 
детей, подростков, юношества бывает случайным, мало организованным в целостную 
систему в различных сферах деятельности – в семье, в школе, в досуговых учреждениях. 
Случайными могут быть посещение кино, театра, выставки, выбора литературы для 
чтения и музыки для прослушивания. Случайным может оказаться окружение и дела 
осуществляемые в этой группе. И хорошо, если случайный выбор удачен, в противном 
случае он влечет за собой приобщение детей, подростков и юношества к ассоциальным 
явлениям.  

Разрешение этого противоречия заключается в целенаправленной формирующей 



деятельности различных социальных институтов, ориентированной на формирование 
соответствия между лично значимым и общественно значимым, на формирование 
общечеловеческих ценностей подрастающего поколения. Особая роль в решении этих 
задач отводится семье, школе и досуговым учреждениям. 

Семья, формирует молодое поколение, приобщает детей к ценностям и нормам 
общества. В определенном смысле семья может рассматриваться как своеобразный 
институт культуры, ибо семья обеспечивает многостороннее участие детей в культуре 
общества. 

Таким образом, семья в любом обществе является той нишей, где подрастающее 
поколение получает первый социальный опыт знания норм и эталонов культуры, 
знакомится с реальным повседневным поведением и общением людей. Семья выступает и 
воспитателем детей, реализуя определенные идеалы, нормы и ценности, приобщая 
подрастающее поколение к исторически сложившимся формам и видам социальной 
деятельности,  научая детей трудиться и познавать [4]. 

При этом следует отметить, что процесс социализации детей, подростков и 
юношества в каждой семье проходит по-разному и зависит от совокупности факторов: 
условий субкультуры семьи; полноты семьи; степени, в которой семье удается оказывать 
влияние на ребенка; материального благополучия семьи; количества членов семьи и места 
конкретного ребенка в ее структуре; продолжительности времени, уделяемого родителями 
ребенку в сфере досуга.  

Весьма существенное значение в социализации детей, подростков и юношества 
имеет школа, где на различных этапах в программу образования включены предметы, 
способствующие осуществлению этого процесса. В отдельных школах факультативно 
преподаются предметы «человековедение», «основы этики и эстетики», «риторика», 
«этика и психология семейных отношений» и другие, способствующие становлению 
человека. Этот процесс усиливается «внедрением» в школу специальных учебных 
телепередач, однако всего этого совершенно недостаточно для полноценной социализации 
учащихся. Более активно социализация школьников осуществляется через систему 
внеклассных мероприятий. Так, лекциями и беседами на нравственно-этические, 
экологические, искусствоведческие и другие темы охвачены все учащиеся средних школ. 

Важное место в объеме школьной работы по социализации учащихся занимают 
массовые мероприятия. Внутришкольные вечера, беседы, диспуты по различным 
проблемам, недели музыки, детской книги и другие мероприятия способствуют 
социальному становлению и развитию учащихся. 

Указанное выше во многом способствует процессу социализации подрастающего 
поколения в условиях школы. Однако внеклассная работа не носит для школьников 
обязательного характера и поэтому не охватывает всех учащихся. Кроме того, в этой 
деятельности не используется все многообразие форм и методов работы, она не всегда 
целенаправленна, эпизодична и не имеет массового характера по причине слабой 
оснащенности школы и недостатка специалистов для осуществления процесса 
социализации детей, подростков и юношества. 

Более того, именно школа является тем основным звеном системы, которое 
обеспечивает освоение ребенком тех социальных ролей, которые ему предстоит 
выполнять как полноправному гражданину, то есть социализировать подрастающее 
поколение. 

При этом следует отметить, что процесс воспитания, «возделывания», 
формирующейся личности предпочтительнее осуществлять не разрывая ребенка на части 
– в клуб, спортшколу, техническую станцию и т.п., а осуществлять всестороннее развитие 
личности ребенка в стенах самой школы, но с привлечением всех сторон воспитательного 
процесса, а именно: педагог – ребенок – родители, ибо только педагогическое 
сотрудничество этих трех сторон может привести к успеху в деле социализации 
подрастающего поколения. 



С целью целостного «возделывания» ребенка необходимо достичь органического 
единства учебной и внеучебной работы посредством предоставления каждому учащемуся 
в свободное от учебы время возможности здесь же в стенах самой школы заниматься 
полезным делом с учетом его интересов, склонностей и способностей.  

Важным и эффективным фактором социализации детей, подростков и юношества 
является досуговое учреждение, которое по природе своей является учреждением 
полифункциональным и мобильным, способным объединять и активно использовать все 
социальные институты, оказывающие социализирующее воздействие на личность. 
Именно приложением сил творческих союзов и организаций определяется многообразие 
форм и средств воздействия досугового учреждения на детей, подростков и юношества.  

Возможность вбирать в себя функции всех социальных институтов, способствующих 
формированию и развитию подрастающего поколения, делает работу досуговых 
учреждений привлекательной, интересной и содержательной, а это, в свою очередь, 
способствует привлечению в них школьников. Досуговое учреждение дает возможность 
широким массам школьников развивать свои творческие способности и открывает пути 
самореализации личности. В своих высших формах досуговая деятельность служит целям 
воспитания, просвещения и самовоспитания подрастающего поколения. Причем 
решаются эти задачи в досуговом учреждении своеобразно, в ограниченном сочетании с 
культурным отдыхом и разумными развлечениями. Это вызывает благоприятный 
психологический настрой и облегчает процесс социализации подрастающего поколения.  

Досуговая деятельность базируется на принципе интереса. Если посетителю будет 
неинтересно в досуговом учреждении, то он не пойдет в него. Это обязывает их учитывать 
конкретные интересы и запросы своих посетителей, формировать их, направлять в нужное 
русло и строить свою работу с их учетом. Направленный интерес создает благоприятную 
психологическую установку у посетителей и делает процесс социализации более 
эффективным. На такой основе базируется досуговая деятельность [2].  

Однако, в современных социально-экономических условиях, когда детский досуг 
недопустимо коммерциализируется и включенность в сферу деятельности досуговых 
учреждений в силу отсутствия материальных средств, становится уделом избранных, 
говорить о масштабности сферы их влияния не приходится. 

В результате, в обществе создается вакуум в сфере социализации подрастающего 
поколения. Но природа, как известно, пустот не терпит и все в большей и большей 
степени в источник социальной информации превращается улица, определяя свои нормы 
условия общественного становления и выживания. В конечном итоге улица все больше и 
больше превращается в одно из самых действенных средств социализации подрастающего 
поколения. И, как результат – безудержанный рост детской преступности и страстное 
желание детей разбогатеть, не прикладывая при этом на физических, ни 
интеллектуальных усилий. 

Итак, реализация специальной модели социализации детей, подростков и юношества 
в сфере досуга может осуществляться культурно-досуговыми центрами, парками, 
физкультурно-спортивными комплексами, музыкальными, хореографическими и 
художественными школами, библиотеками, техническими станциями, летними лагерями, 
экскурсионно-туристическими, спортивно-оздоровительными и санаторно-курортными 
учреждениями при активном участии всей семьи ребенка. Деятельность обозначенных 
социальных институтов (при условии обеспечения общей модели) может быть основана 
на коммерческой основе. 

Большей эффективности функционирования как общей, так и специальной моделей 
для работы с детьми, подростками и юношеством целесообразно использовать средства 
массовой информации, театры, кинотеатры, музеи, выставки, религиозно-культовые 
учреждения, массовые добровольные организации. Всё это вызывает благоприятный 
психологический настрой и облегчат процесс социализации подрастающего поколения. 
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