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Введение 

Семья является ключевым фундаментальным условием 

функционирования российского общества, главным элементом его 

самоорганизации. В то же время современная российская семья значительно 

отличается от традиционной своей структурой: возросло число неполных семей, 

сократилось количество многопоколенных семей, увеличилась доля однодетных 

семей. Обыденными явлениями стали взаимоотчуждения супругов, рост числа 

бракоразводных процессов, сожительство без регистрации брака, рост рождений 

детей вне брака, масштабы социального сиротства или сиротства детей при 

живых родителях. Быть родителем сегодня нелегко. В современных условиях 

многие семьи не готовы взять полную ответственность за содержание и 

воспитание своих детей, так как поменявшиеся экономические условия в большей 

части заставляют родителей искать источники существования, а не заниматься 

надлежащим исполнением своих родительских обязанностей в отношении детей в   

полной мере.  

Наибольшую тревожность в практике социальной работы вызывают 

семьи, находящиеся в социально опасном положении. В России в условиях 

непростой и изменчивой политической жизни продолжается рост численности 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Снижение материального 

благосостояния семьи, распад традиционной структуры семьи, безработица, 

алкоголизация, асоциальный образ жизни ее членов и прямое уклонением 

родителей от исполнения обязанностей по воспитанию и обучению, содержанию 

несовершеннолетних, что приводит к дезадаптации детей и подростков, к их 

девиантному поведению в подростковой среде. Отсутствие в семьях заботы, 

психологическая депривация, педагогическая несостоятельность родителей, 

злоупотребление ими алкогольными и наркотическими средствами толкает детей 

к уходам из дома, к правонарушениям. Семейное неблагополучие является 

предпосылкой разных деформаций процесса социализации личности: 

неуспешного обучения в школе, дезадаптации в обществе, повторения 

негативного опыта родителей. Дети из таких семей с трудом могут 
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адаптироваться к существующим отношениям в профессиональной среде, что, 

безусловно, связано с условиями, в которых происходило их взросление. 

Концепция досуга как фактора, интегрирующего рекреацию с 

физическим и духовным развитием личности, оказывающего существенное 

влияние на нравственно-психологическую атмосферу в семье представлена в 

трудах М.А. Ариарского, Г.М. Бирженюка, А.П. Маркова, Б.А. Титова, В.Е. 

Триодина и др.[2].   

Существенный вклад в разработку общих проблем социально-

культурной деятельности и ее роли в формировании культуры семейного досуга 

внесли М.А.Ариарский, Г.М.Бирженюк, А.Ф.Воловик, В.А.Воловик, А.Д.Жарков 

и другие российские ученые[1]. 

Анализ проблем современной российской семьей и характеристики 

социально-структурных аспектов семейной жизнедеятельности даны в трудах 

А.И. Антонова, В.А. Борисова, А.Г. Волкова, М.С. Мацковского, В.А. Сысенко и 

А.Г. Харчева и других исследователей. 

В практике учреждений социального обслуживания традиционно 

проводятся мероприятия, направленные на организацию досуговой деятельности, 

в рамках которых семьи, находящиеся в социально опасном положении, занимают 

пассивную позицию, и направлены данные мероприятия преимущественно на 

детей. Данные семьи характеризуются нарушенными детско-родительскими 

отношениями, что приводит к дезадаптации, проявлениям девиантного поведения 

у детей и подростков, это и становится во многих случаях причиной отнесения их 

к категории "семьи, находящиеся в социально опасном положении". В рамках 

исследования нами была предпринята попытка ответить на вопрос как  

посредством организации совместного досуга решить проблемы семей, 

находящихся в социально опасном положении, что определило тему, цель, 

объект, предмет и задачи исследования.  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать  и 

реализовать проект по организации совместного досуга семей, находящихся в 

социально опасном положении. 
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Объект – процесс организации совместного досуга семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

Предмет – условия организации совместного досуга семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ литературы по теме исследования. 

2. Изучить особенности детско-родительских отношений семей, 

находящихся  в социально опасном положении 

3. Разработать и реализовать проект в практике деятельности 

учреждений социального обслуживания населения по организации совместного 

досуга семей, находящихся в социально опасном положении 

4. Проанализировать результативность проекта по организации 

совместного досуга семей, находящихся в социально опасном положении, 

«Вместе с детьми». 

Положения, выносимые на защиту: 

- в семьях, находящихся в социально опасном положении, нарушены 

детско-родительские отношения, что проявляется в отсутствии эмоциональной 

близости между родителем и ребенком, наличием межличностных конфликтов; 

педагогической некомпетентности родителей в вопросах воспитания детей;   

- организация совместного досуга семей, находящихся в социально опасном 

положении, возможна при условии проведения обучающих мероприятий для 

родителей по способам проведения семейного досуга; включения родителей и 

детей в совместные досуговые мероприятия: игры, экскурсии, походы, мастер-

классы, направленные на сплочение членов семьи и на получение опыта 

организации и проведения совместного семейного досуга.  

Методология исследования: теоретические методы нашего исследования 

включают в себя анализ социально-педагогической и психолого-педагогической 

литературы по теме исследования, метод сравнения и обобщения. 

Эмпирическими методами исследования являются: методы формирующего 

эксперимента, беседа, наблюдение, анкетирование. 
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Исследование проводилось на базе Краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Центральный» и Краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 

социальной помощи семья и детям «Октябрьский»  г. Красноярска.  В реализации 

проекта приняли участие 10 семей, находящихся в социально опасном 

положении.  
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Глава 1. Теоретические аспекты организации совместного досуга семей, 

находящихся в социально опасном положении 

1.1. Сущность, содержание и структура понятий «досуг»  и «досуговая 

деятельность» 

Досуг является объектом исследования достаточно большого круга 

общественных наук: социологии, философии, психологии, педагогики и др., 

которые вносят своеобразие в понимание этого понятия.  

В своем тексте Дашковская О.Д. дает следующее определение дoсуга – это 

часть свoбoдногo времени, сoвoкупнoсть занятий, выпoлняющих функцию 

вoсстановления физических и психических сил человека;  деятельность ради 

собственного удовольствия,  развлечения, самосовершенствования или 

достижения иных целей по собственному выбору, а не по причине материальной 

необходимости.  

Достаточно интересно понятие «досуг» охарактеризовано в исследованиях 

Э.В. Соколова. Досуг им 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».  

В современной теории и практике термин "досуг" наиболее часто 

употребляется в трех значениях: как синоним свободного времени (его части), как 

синоним нерабочей (свободной) деятельности с различными модификациями, как 

синоним состояния или психологического переживания человека на данный 

момент [17]. 

Согласно тому, что досуг напрямую ассоциируется с деятельностью, 

Дашковская О.Д., дает определение  понятия досуговая деятельность - это 

осознанная и целенаправленная активная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей в познании собственной личности и окружающего 
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мира, осуществляемая в условиях непосредственно и опосредованно свободного 

от учебного и рабочего времени [8; С.8].     

Досуговая деятельность имеет ряд существенных особенностей. Во-первых, 

в отличие от трудовой деятельности, которая выполняется в рабочее время  и  

связана  с жесткой   организацией и  обязательной   регламентацией, досуговая  

деятельность предполагает свободное творчество личности. Эту деятельность в 

свое свободное время человек волен выполнять или не выполнять по своему 

собственному усмотрению. Во-вторых, если цель трудовой деятельности состоит 

прежде всего в производстве необходимых средств и условий жизни, то в 

процессе досуговой деятельности такой конечный результат не имеет для 

человека принципиального значения, важнейшим стимулом здесь является 

чувство внутреннего удовлетворения, которое он испытывает во время того или 

иного досугового занятия. В-третьих, обладая огромным диапазоном видов своего 

проявления, досуговая деятельность предполагает в одних случаях активное 

участие человека, в других — его пассивное расслабление, в одних случаях 

отличается конструктивностью, ярко выраженной творческой направленностью, в 

других может носить деструктивный, антисоциальный, даже криминальный 

характер[17].  

Разновидности досуга и классификации досуговой деятельности. 

Виды досуговой деятельности и занятий человека в свободное время весьма 

многообразны по содержанию, типологическим свойствам, различны по формам 

проведения и организации. Существовавшие в прошлом, а также современные 

типы, виды и формы досуга действительно трудно охарактеризовать 

исчерпывающим образом, так как они имеют почти безграничный спектр 

проявлений. Разновидности досуга к тому же постоянно умножаются за счет 

рождения новых видов и форм.  

Рассмотрим важнейшие типы досуга по ряду критериев, которые 

формируют эти типы, виды досуговой деятельности и разновидности досуговых 

занятий. 
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Типология досуга, основанная на содержательном и мотивационном 

разнообразии досуговой деятельности: 

1) Культурно-творческий тип. Набор занятий, связанных с ним, 

характеризуется одним общим признаком – создание или воспроизводство 

материальных и духовных ценностей и включает в себя художественное и 

научно-техническое творчество, общественную деятельность, различные формы 

самообразования. 

2) Культурно-потребительский тип. При всем разнообразии входящих в 

него занятий их объединяет одно общее свойство - потребление духовных 

ценностей (чтение книг, газет, журналов, просмотр телепередач, посещение 

кинотеатров, театров, музеев, концертов и т.п.). 

3) Рекреативный  тип, объединяющий различные виды отдыха и 

развлечений: туризм, спорт, отдых в компаниях, посещение танцевальных 

вечеров[8;С.12]. 

С.А. Шмаков - профессор, ученый, педагог разделяет виды досуговой 

деятельности на ряд групп: 

1. Первая группа связана с восстановлением различных сил ребенка. К ней 

необходимо отнести прогулки на свежем воздухе, спорт, вечера отдыха, забавы, 

развлечения, игры. Спорт, двигательная деятельность активизирует физическую 

активность детей и способствует укреплению здоровья, развитию выносливости, 

ловкости. 

2. Вторая группа досуга связана с повышением эрудиции, приобщением к 

духовным ценностям. К ней можно отнести чтение, просмотр фильмов и 

телепередач, посещение выставок, музеев, путешествия, поездки и т.п. 

Содержание данной группы досуга стимулирует познавательную активность 

детей, способствует освоению общечеловеческой культуры, исторических, 

литературных ценностей, формированию мировоззрения детей. 

 

3. Третья группа связана с развитием духовных сил и способностей, с 

активной творческой деятельностью. К данному содержанию досуга можно 
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отнести научно-исследовательскую деятельность, художественно-театральную, 

техническую, спортивно-игровую, трудовую, прикладную деятельность. 

Включение детей в эту группу досуга развивает активную жизненную позицию, 

способствует самоопределению личности, ее самоактуализации в творческой 

деятельности. 

4. Четвертая группа реализует потребность в общении. К данной группе 

необходимо отнести вечера встреч, танцы, дискотеки, вечеринки, творческие 

объединения, клубы, кружки. Общение с другими детьми развивает 

коммуникативные умения, формирует у ребенка способность использовать 

различные способы межличностного взаимодействия, быть адаптивным к 

различным социальным ситуациям. 

5. Пятая группа связана с целенаправленной творческой учебой детей. Это - 

выездные лагеря, смотры, конкурсы, каникулярные объединения, туристические 

походы, школы актива и т.п. Включение ребенка в пятую группу досуга является 

значимым для развития организаторских способностей, формирования умений 

самостоятельно организовывать как собственный досуг, так и увлекать 

сверстников содержательной деятельностью[33]. 

Организация дoсуга - oднa из значимых функций семьи, глaвной целью 

которой является восстановление и поддержание здoрoвья, удовлетвoрение 

различных духoвных пoтребнoстей семьи. Эффективнoсть ее реализации 

oпределяется, вo-первых, нaличием и постoянным увеличением свoбoднoгo 

времени, вo-втoрых, дaльнейшим развитием современной индустрии дoсуга, в-

третьих, умелым и прoдуманным выбoрoм средств и фoрм испoльзoвания 

свoбoднoгo времени. 

В организации досуга в семье, важно в первую очередь не средства, а 

знание того, чем рационально заполнить досуг. Возможность проводить 

свободное время с пользой есть у всех и всегда. Если досуг в семье проводится 

примитивно и однотипно, то  это сказывается на ребенке, поэтому  важнейшая 

родительская задача – учить детей отдыхать с пользой для здоровья. Если у 

родителей есть какие-либо увлечения, дети охотно их разделяют. Они своим 
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примером показывают, как нужно себя организовать. Исключительно 

благоприятные возможности для реализации воспитательной функции 

представляет совместный досуг. 

Совместный семейный досуг – это уникальная возможность побыть вместе 

со своими близкими людьми, узнать друг друга получше и сдружиться. Семейный 

отдых – это большой шанс для родителей лучше понять собственного ребенка, 

увидеть, чем он живет и интересуется, его предпочтения к какой-либо 

деятельности. Совместный отдых способствует формированию у детей культуры 

общения, доверию между родителями и детьми, укреплению семейных связей и 

дружбы, создаёт такие условия как: самореализации и самовоспитания личности. 

Виды совместного досуга родителей и детей: 

1. Совместная интеллектуальная деятельность. 

2. Совместная творческая деятельность.  

3. Совместная трудовая деятельность. 

4. Совместная спортивная деятельность. 

5. Совместные подвижные и сюжетно-ролевые игры. 

6. Семейный туризм[20]. 

Ценность проведения семейного досуга как вида развивающей 

деятельности, определяется несколькими моментами: 

1) приобщением к духовным традициям и эстетическим воспитанием, в процессе 

которого у детей формируется умение «адекватно воспринимать, правильно 

понимать, верно оценивать прекрасное в природе, искусстве и обществе.  

2) формированием у детей таких важных личностных качеств, как 

ответственность, открытость, отзывчивость, контактность. 

3) поддержанием семьи как целостной системы (социальной группы); 

4) физическим развитием и оздоровлением всех членов семьи. 

Поэтому организация досуга семьи играет важную роль в воспитании  и 

развитии детей. Культура семейного досуга, несомненно, зависит от культуры 

родителей, от того, как и чем они сами заполняют свое свободное время. Если 

проводить досуг  неординарно, то яркие впечатления обеспечены всей семье, 
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самые счастливые воспоминания из детства сохраняются на всю жизнь. Так 

зарождаются семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение 

и формируются семейные ценности.  

Таким образом, мы считаем, что досуг соединяет большое количество 

отдельных  аспектов жизни человека в единое целое, формируя у него 

представления о полноте своего существования. Он очень разнообразен, строится 

на определенных принципах и выполняет важные функции в жизни семьи. Семьи, 

нахoдящиеся в сoциально опасном положении  требуют к себе пристального 

внимания, они являются наиболее уязвимыми. Поэтому особо нуждаются в 

досуговой деятельности.  

 

1.2. Особенности детско-родительских отношений в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

Наибольшее влияние на развитие личности ребенка оказывает семья. Семья 

- это первое социальное окружение, в котором человек усваивает основные 

нравственные ценности, получает первичные знания и обретает основные умения 

и навыки деятельности, общения и ведения правильного (здорового) образа 

жизни. Семья – своеобразная педагогическая академия. Поэтому все, что 

недополучено в де тстве , восполняе тся с большим трудом, а  иногда  и вовсе  не  

восполняе тся. И поте ри эти во многом являются сле дствие м того, что в се мье  

отсутствова ла  совме стна я досугова я де яте льность.  

Роль се мьи в совре ме нном социуме  ста новится все  боле е  зна чимой, та к 

ка к име нно в се мье  происходит овла де ние  социа льными ролями, которые  

не обходимы для успе шной а да пта ции ре бе нка  в жизни  социума , ра звива е тся и 

формируе тся личность че лове ка . Се мья это  пе рвичный воспита те льный 

социа льный институт, с которым че лове к ощуща е т связь на  протяже нии все й 

свое й жизни. В совре ме нной лите ра туре  се мья опре де ляе тся ка к «основа нна я 

на  бра ке  или кровном родстве  ма ла я группа , чле ны которой связа ны общностью 

быта , вза имной мора льной отве тстве нностью и вза имопомощью»[9]. Се мья 
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ока зыва е тся на иболе е  чувствите льной ко все му, что може т происходить в 

обще стве  в це лом.  

В на стояще е  вре мя в Российской Фе де ра ции а ктуа льна  та ка я пробле ма , 

ка к рост числа  се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии. В 

совре ме нной России на  фе де ра льном и ре гиона льном уровнях отсутствуют 

е диный порядок отне се ния се ме й к ка те гории на ходящихся в СОП, что созда е т 

трудности функционирова ния систе мы помощи и профила ктики[27]. 

Фе де ра льный за кон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основа х систе мы 

профила ктики бе зна дзорности и пра вона руше ний не сове рше нноле тних» 

относит понятие  «социа льно опа сное  положе ние » к не сове рше нноле тним и 

се мьям. Ста тья 1 опре де ляе т не сове рше нноле тне го, на ходяще гося в социа льно 

опа сном положе нии, ка к «лицо, которое  всле дствие  бе зна дзорности или 

бе спризорности на ходится в обста новке , пре дста вляюще й опа сность для е го 

жизни или здоровья либо не  отве ча юще й тре бова ниям к е го воспита нию или 

соде ржа нию, либо сове рша е т пра вона руше ние  или а нтиобще стве нные  

де йствия». Пре дложе нное  опре де ле ние  выдвига е т в ка че стве  фа кторов 

социа льно опа сного положе ния «бе спризорность» и «бе зна дзорность». Се мье й в 

социа льно опа сном положе нии пре дла га е тся на зыва ть се мью име ющую 

«…де те й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии», а  та кже  та кую 

се мью, «где  родите ли или иные  за конные  пре дста вите ли не сове рше нноле тних 

не  исполняют своих обяза нносте й по их воспита нию, обуче нию и (или) 

соде ржа нию и (или) отрица те льно влияют на  их пове де ние  либо же стоко 

обра ща ются с ними» [30].  

Олифе ре нко Л.Я. да е т сле дующе е  опре де ле ние  социа льно опа сному 

положе нию не сове рше нноле тне го – «это обста новка  в се мье  

не сове рше нноле тне го, пре дста вляюща я опа сность для е го жизни или здоровья, 

либо не  отве ча юща я тре бова ниям к е го воспита нию или соде ржа нию, 

на приме р, всле дствие  тяже лого за боле ва ния родите ле й, их а лкоголизма , 

отсутствия за боты с их стороны о пита нии, оде жде  ре бе нка  и пр. В та ких се мьях 

родите ли или лица , их за ме няющие  (за конные  пре дста вите ли), не  исполняют 
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своих обяза нносте й по воспита нию, обуче нию, соде ржа нию де те й, не га тивно 

влияют на  пове де ние  не сове рше нноле тне го, же стоко обра ща ются с ним и 

т.п»[26]. 

Согла сно опре де ле нию экспе ртов Фонда  подде ржки де те й, на ходящихся в 

трудной жизне нной ситуа ции, се ме йное  не бла гополучие  являе тся сложным и 

многоа спе ктным типом ра звития се мьи. В ча стности выде ляют сле дующие  виды 

де прива ций, ука зыва ющих на  на личие  се ме йного не бла гополучия:  

o трудное  ма те риа льное  положе ние , бе дность;  

o жилищные  пробле мы;  

o поте ря чле на ми се мьи связе й с рынком труда ;  

o конфликтна я ситуа ция в се мье ;  

o бе зотве тстве нное  родите льство, же стокое  обра ще ние  с де тьми;  

o а лкоголизм, на ркома ния[27]. 

Конста нтинова  Н.Н. к причина м, по которым де ти и/или се мьи попа да ют в 

ка те горию «социа льно опа сных», относит сле дующе е :  

1) де тска я бе дность (отсутствие  фина нсовых возможносте й у се мьи 

воспитыва ть де те й);  

2) ухудше ние  здоровья де те й;  

3) ра спа д се мьи;  

4) не доступность обра зова ния для ма лоимущих се ме й;  

5) на силие  и же сткое  обра ще ние ;  

6) не доста точна я эффе ктивность систе мы юве на льной юстиции (се ме йное  

не бла гополучие , а социа льное  пове де ние  родите ле й и отсутствие  контроля на д 

пове де ние м де те й приводит после дних к ра нне й кримина лиза ции);  

7) не сове рше нство рынка  труда ; 

 8) отсутствие  полноце нного отдыха [18]. 

Тра тинко Т.В. счита е т что: «На руше нные  вза имоотноше ния ме жду 

родите ле м и ре бе нком являются се рье зной тра вмой и име ют се рье зные  

после дствия для психиче ского ра звития ре бе нка , формирова ния е го ха ра кте ра , 

личности, приводящими к на руше нию у не го физиче ского, психиче ского и 
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эмоциона льного ра звития».  По мне нию психологов и пе да гогов, причины 

отклоне ний в психиче ском и нра встве нном ра звитии ре бе нка , возника ющие  в 

условиях не бла гополучных се ме йных отноше ний, кроются в а социа льности 

пове де ния родите ле й.  

Отноше ние  родите ле й к ре бе нку являе тся одним из суще стве нных 

фа кторов в формирова нии и ра звитии индивидуа льно-личностных особе нносте й 

и пове де ния ре бе нка . Особе нности вза имоотноше ний ме жду родите лями и 

де тьми за кре пляются в пове де нии де те й и ста новятся моде лью в их да льне йших 

конта кта х с окружа ющими.  Не га тивное  отноше ние  родите ле й ра нит и 

оже сточа е т ре бе нка . Это пре допре де ле но те м, что созна ние  ре бе нка  склонно к 

односторонним вывода м и обобще ниям в силу свое го возра ста , возника ют 

не ве рные  сужде ния о людях, иска же нные  оце нки их вза имоотноше ний. Грубое  

и ра внодушное  отноше ние  родите ле й  к де тям, влияе т на  их да льне йшие  

конта кты с другими людьми, при вза имоде йствии испытыва ют стра х и 

подозрите льность, что чужой че лове к причинит е му е ще  больше  огорче ний.  

Се мьи, в которых родите ли злоупотре бляют спиртными на питка ми, 

являются не бла гополучными и  пре пятствуют норма льной жизне де яте льности 

ре бе нка .  В та ких се мьях ре а кции родите ле й, на  поступки или выска зыва ния  их 

де те й отлича ются свое й не после дова те льностью и не пре дска зуе мостью, они 

могут быть ра зными в за висимости от на строе ния. Поэтому в большинстве  

случа е в, не сове рше нноле тний ре бе нок не  зна е т, когда  получит одобре ние  или 

осужде ние  в той или иной ситуа ции.  

Можно за ме тить, что пре жде  все го, обра ща е т на  се бя внима ние  

ухудше ние  физиче ского и психиче ского здоровья, бе зна дзорность, 

пре ступность, на ркома ния сре ди де те й и подростков из ука за нных групп се ме й. 

Обще обра зова те льные  орга низа ции, к сожа ле нию, не  в состоянии иногда  

ока за ть этим де тям свое вре ме нную ква лифицирова нную помощь, поэтому 

особа я роль в ре ше нии вопроса  де за да пта ции не сове рше нноле тних из та ких 

се ме й отводится спе циа лизирова нным учре жде ниям. 

Узка я и односторонняя пе рспе ктива  за ра не е  обре ка е т се ме й, 
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на ходящихся в социа льно опа сном положе нии на  огра ниче нный диа па зон 

жизне нных проявле ний, что чре ва то пре жде вре ме нным ра зоча рова ние м, в 

ре зульта те  которого у личности исче за е т инте ре с к бла гополучию, а  в обще стве  

появляе тся всё больше е  количе ство не бла гополучных се ме й. Это се мьи, 

которые  не  могут мобилизова ть свои ре сурсы и  пре дпринять де йствия для 

изме не ния ситуа ции в жизни, для е е  улучше ния.  

Та ким се мьям не обходима  свое вре ме нна я ква лифицирова нна я помощь 

спе циа листов  в пре одоле нии трудносте й. Не обходима  се рье зна я ра бота  

социа льно-психологиче ского ха ра кте ра , котора я позволит изме нить  

мировоззре ния, це нностные  орие нта ций чле нов се мьи.  Изме нить та кую се мью, 

к сожа ле нию оче нь за трудните льно, нужна  спе циа льно орга низова нна я, 

профе ссиона льна я помощь, за ключа юща яся в выявле нии, опре де ле нии и 

ра зре ше нии пробле м се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии. 

Це ль, которой являе тся за щита  пра в на  полноце нное  суще ствова ние  и ра звитие  

та ких се ме й. В связи с этим при ра боте  с се мьями, на ходящимися в социа льно 

опа сном положе нии, суще стве нную роль игра е т це ле на пра вле нна я и на учно-

обоснова нна я социа льна я ра бота  по формирова нию у них новых тра е кторий 

жизни, на пра вле нных на  бла гополучие  и успе х се мьи. 

Основные  на пра вле ния де яте льности спе циа листа  по социа льной ра боте  с 

се мьями и де тьми, которые  на ходятся в ста тусе  социа льно опа сном положе нии, 

являются: выявле ние  и диффе ре нцирова нный учёт се ме й с де тьми; 

формирова ние  воспитыва юще й сре ды; орга низа ция и пре доста вле ние  

социа льных услуг ра зных форм и видов (социа льно-экономиче ских, психолого-

пе да гогиче ских, социа льно-пра вовых,  ме дицинских).  

Та ким обра зом,  се мьям, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии  

тре буе тся помощь субъе ктов систе мы профила ктики в ре ше нии выше ука за нных 

пробле м,  в том числе  в орга низа ции досуговой де яте льности.  

 

  



17 
 

1.3. Условия орга низа ции совме стного досуга  се ме й, на ходящихся в 

социа льно опа сном положе нии 

Спе цифика  совре ме нной социокультурной сре ды, являе тся сложной 

структурой обще стве нных, ма те риа льных и духовных условий, в которых 

ре а лизуе тся де яте льность че лове ка , ста вит пе ре д спе циа листа ми за да чу 

формирова ния у подра ста юще го поколе ния способности жить и творить в новых 

социа льных, культурных и экономиче ских условиях.  В совре ме нном обще стве  

че лове ку не обходимо быть а ктивным, мобильным, творче ски ра звитым, 

способным принима ть отве тстве нные  ре ше ния и уча ствова ть в да льне йше м 

социа льно-культурном пре обра зова нии стра ны.  

Вме сте  с те м, социа льна я ре а льность совре ме нного обще ства  все  больше  

подводит уче ных к не обходимости повыше ния зна че ния досуговой 

де яте льности. В ре а лиза ции этой за да чи ва жное  ме сто отводится ре гиона льным 

и муниципа льным орга на м вла сти, поскольку име нно зде сь, ка к изве стно, 

на иболе е  эффе ктивно ска зыва е тся ме стна я стра те гия ра звития сфе ры культуры 

и досуга  с уче том социа льно-экономиче ских особе нносте й ре гиона , инте ре сов и 

культурных за просов на се ле ния ра зличных ка те горий. В понима нии вопроса  о 

том, ка кое  ме сто за нима е т в обще стве  систе ма  учре жде ний и орга низа ций, 

удовле творяющих культурные  потре бности личности, и сре да , которую они 

формируют, не обходимо исходить из того, что эта  систе ма  може т успе шно 

функционирова ть лишь при вза имосвяза нности все х е е  соста вляющих, а  та кже  

при ре а лиза ции компле кса  функций ка ждого из е е  компоне нтов.  

Все  они выступа ют в ка че стве  субъе кта  удовле творе ния культурных 

потре бносте й личности в пре де ла х своих возможносте й. Все  они ока зыва ют 

са мое  не посре дстве нное  влияние  на  культурные  проце ссы обще ства . В 

совре ме нной  социа льно-культурной  ситуа ции  досуг   пре дста е т ка к 

обще стве нно осозна нна я не обходимость. Обще ство за инте ре сова но в 

эффе ктивном   использова нии   свободного   вре ме ни   люде й   —   в   це лях 

социа льно-экономиче ского   и  духовного   ра звития   жизни.   С   этих   позиций   

и   формируе тся   социа льный   за ка з   на  освое ние    свободного   вре ме ни,   на    
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прое ктирова ние    досуговых   програ мм, це нтров и зон досуга . К на иболе е  

популярным учре жде ниям досуговой сфе ры относятся социа льно-культурные  

компле ксы и це нтры досуга , клубы, па рки, музе и, библиоте ки, те а тра льные , 

конце ртные  и киноза лы, спортивные  за ве де ния. 

Да шковска я О.Д. выде ляе т сле дующие  субъе кты орга низа ции досуга : 

 спе циа лизирова нные  фирмы, пре доста вляющие  досуговые  услуги 

ра зного рода , профиля и на зна че ния на  комме рче ской основе  для широкого 

круга  потре бите ле й; 

 спе циа лизирова нные  культурно-досуговые  структуры (ка на лы СМИ, 

учре жде ния культуры, а  та кже  учре жде ния социокультурного профиля - музе и, 

библиоте ки, уче бные  за ве де ния и т.п.); 

 обще стве нные  и политиче ские  орга низа ции, добровольные  

объе дине ния (па ртии, обще стве нные  движе ния, культурные  сообще ства , 

не госуда рстве нные  ка на лы СМИ), орга низующие  досуговые  ме роприятия ра ди 

социа льно зна чимых це ле й; 

 а дминистра тивно-руководящий соста в трудовых колле ктивов и 

пре дприятий (фирм, комме рче ских орга низа ций, производстве нных 

объе дине ний и т.п.), орга низующий досуг свое го пе рсона ла ; 

 добровольные  группы, же ла ющие  выступить пе ре д широкой 

а удиторие й (музыка льные  молоде жные  а нса мбли, са моде яте льные  

те а тра льные  труппы и др.); 

 ре лигиозные  структуры (це рковные  орга низа ции, ре лигиозные  

общины), орга низующие  свободное  вре мя ве рующих[8]. 

Да шковска я О.Д. под функциями досуговой де яте льности выде ляют 

сле дующие : 

1) ре кре а ционна я и те ра пе втиче ска я функция досуга  (отдых, 

восста новле ние  психиче ской и физиче ской эне ргии). Бе з их ре а лиза ции у 

многих люде й не избе жно формируются состояние  стре сса , повыше нный 

не вротизм, психиче ска я не ура внове ше нность, пе ре ходящие  в устойчивые  

боле зни; 
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2) творче ско-ра звива юща я функция досуга  (инте лле ктуа льное , 

физиче ское , художе стве нное , нра встве нное  творче ство и ра звитие  личности); 

3) воспита те льные  и просве тите льные  функции  зна чимы не  только для 

де те й и юноше ства , они оста ются ва жне йшими и в боле е  зре лом возра сте  

че лове ка . В это вре мя е му та кже  не обходимо ра сширять кругозор, сохра нять 

социа льные  связи, отзыва ться на  тре бова ния вре ме ни. У взрослых подобные  

проце ссы иссле дова те ли на зыва ют не  воспита ние м, а  вторичной 

социа лиза цие й, что по суще ству тоже  связа но с индивидуа льным ра звитие м. 

4) функция подде ржа ния социа льной солида рности, изве стной 

сплоче нности ра зных по социа льному ста тусу люде й на  основе  общих для них 

досуговых тра диций и инте ре сов[8].  

Ра зные  на пра вле ния досуга  в за висимости от форм прове де ния и 

орга низа ции: 

 досуг, ре а лизуе мый че лове ком или группой лиц на  основе  

этнона циона льных тра диций, приобре та ющий спонта нный и орга ничный 

ха ра кте р, проводимый в привычных и ра спростра не нных форма х. Та кой досуг, 

ка к пра вило, не  тре буе т сложных приготовле ний, дорогостояще го 

оборудова ния. К не му сле дуе т отне сти на стольные  игры, встре чи, а  та кже  

тра диционные  этниче ские  пра здники и обряды, на родные  игры, соре внова ния, 

спортивно-оздоровите льные  за нятия на  све же м воздухе . 

 спе циа льно орга низова нный досуг особе нно ха ра кте ре н для 

групповых и ма ссовых ме роприятий, тре буе т особых на выков ра зра ботки, 

ре а лизуе тся после  пре два рите льной подготовки. Для та кого вида  досуга  

не обходимы ме сто (поме ще ние  или открытое  простра нство), ма те риа льно-

те хниче ска я ба за , спе циа льное  оборудова ние  (те хника , тре на же ры, ме бе ль и 

др.), ка дры [8]. 

Цели и мотивы человека, обращающегося к тем или иным досуговым 

занятиям, как правило, формируются на основе привычек, склонностей характера, 

жизненного опыта. Вместе с тем человек стремится на досуге познакомиться с 

чем-то любопытным, узнать что-то для себя новое. Он способен ошибаться, 
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оценивая те или иные досуговые занятия и свое отношение к ним, ведь он судит 

об этом субъективно. Под целями досуга понимаются представления о 

совокупном результате, которого хочет добиться человек в тех или иных 

досуговых занятиях и которые осознаются им как предпочтительные, желаемые. 

Субъективные цели человека более специфически обусловлены, нежели цели 

прагматических занятий. Если в трудовой деятельности, в домашнем хозяйстве 

человек руководствуется в основном целями, связанными с практической 

пользой, экономией физических сил, материальным эффектом своей работы, то 

цели досуга человек пытается вывести за утилитарные рамки. В конечном счете 

цели, безусловно, выполняют положительные или негативные функции, 

связанные с рекреацией, хотя сам человек видит в них возможность получить 

удовольствие. Главное в досуге —неутилитарный характер проведения 

свободного времени, свобода от привычных обязанностей, реализация тех 

аспектов внутреннего развития, которые затруднительно осуществить в других 

областях практики. Поэтому досуг в представлении человека контрастен рабочим 

будням, общественным обязательствам, домашним нагрузкам. 

Мотивы обращения к тому или иному виду досуга исключительно 

разнообразны, весьма гибки, подчас прихотливы, отображая субъективные 

предпочтения, внешние обстоятельства, а также скрытые установки, которые сам 

человек не всегда может рационально осмыслить. Мотивация, направленная на 

обретение свободы в условиях досуга и отдыха, по мнению исследователей, одна 

из базовых характеристик досуга. Свободное время и досуг рассматриваются 

многими людьми как антипод принуждения, как противоположность 

общественным и семейным обязанностям. Действительно, сравнительно с 

обязанностями на работе, с функциональными нагрузками в домашнем хозяйстве 

человек на отдыхе может в полной мере ощутить добровольность своего выбора 

того или иного занятия. Фактор свободы действий весьма важен для человека, 

позволяя ему компенсировать ее отсутствие, которое он ощущает на работе и 

дома, в условиях динамичной и насыщенной жизни в современных городских 

условиях. Формы как домашнего, так и организованного досуга могут иметь 
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весьма стандартные формы, которые способны свести к нулю достоинства 

досугового времяпрепровождения. Вместо обогащения человека культурой она 

усугубляет процесс его обезличивания [1]. 

Се мьи, на ходящие ся в социа льно опа сном положе нии име ют  социа льно-

культурные  и личностные  пробле мы, ха ра кте ризуются опре де ле нными  

особе нностями,  что отлича е т  их от  проце ссов жизне де яте льности других  

социа льных групп. Основным принципом в орга низа ции се ме йного досуга  

являе тся орие нта ция на  все х чле нов се мьи, уче т возра стных, 

психофизиологиче ских особе нносте й, а  та кже  инте ре сов и це нносте й.  

В на стояще е  вре мя приорите тным ста новится ра звитие  форм ра боты и 

те хнологий подде ржки се ме й и де те й, которые  способствуют а ктивиза ции их 

личностного поте нциа ла  и ближа йше го окруже ния, стимулируют 

восста новле ние  и укре пле ние  жизне нных сил, выра ботке  новых стра те гий. 

 В на ше й стра не  созда на  диффе ре нцирова нна я систе ма  ра зличных 

учре жде ний для  прове де ния досуга  се мьям, на ходящихся в социа льно опа сном 

положе нии, где   они могут получить полный спе ктр пре доста вляе мых услуг.  

В соотве тствии с Фе де ра льным за коном "Об основа х социа льного 

обслужива ния гра жда н в Российской Фе де ра ции" от 28.12.2013 № 442-ФЗ». 

Учре жде ния социа льного обслужива ния на се ле ния пре доста вляют социа льные  

услуги,  в том числе  социа льно-пе да гогиче ские , которые  на пра вле ны на  

профила ктику отклоне ний в пове де нии и ра звитии личности получа те ле й 

социа льных услуг, формирова ние  у них позитивных инте ре сов (в том числе  в 

сфе ре  досуга ), орга низа цию их досуга , ока за ние  помощи се мье  в воспита нии 

де те й.  Основа ние м для ра ссмотре ния вопроса  о пре доста вле нии социа льного 

обслужива ния являе тся пода нное  в письме нной или эле ктронной форме  

за явле ние  гра жда нина  или е го за конного пре дста вите ля о пре доста вле нии 

социа льного обслужива ния либо обра ще ние  в е го инте ре са х иных гра жда н, 

обра ще ние  госуда рстве нных орга нов, орга нов ме стного са моупра вле ния, 

обще стве нных объе дине ний не посре дстве нно в уполномоче нный орга н 

субъе кта  Российской Фе де ра ции или уполномоче нную орга низа цию либо 
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пе ре да нные  за явле ние  или обра ще ние  в ра мка х ме жве домстве нного 

вза имоде йствия [31]. После  оформле ния не обходимого па ке та  докуме нтов для 

получе ния социа льных услуг, гра жда нин получа е т индивидуа льную програ мму 

пре доста вле ния социа льных услуг.  

Социа льна я услуга , орга низа ция досуга , являе тся одной из утве ржде нных 

услуг пре доста вляе мых се мьям, на ходящимся в социа льно опа сном положе нии в 

ра мка х социа льного учре жде ния. Да нна я услуга  пре доста вляе тся на  

бе спла тной основе  и с пе риодичностью не  боле е  двух ра з в не де лю, что 

являе тся зна чите льным условие м для се ме й на ходящихся в социа льно опа сном 

положе нии, име ющих ма те риа льные  трудности.  

С це лью вовле че ния се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии 

в досуговую де яте льность не обходимо созда ние  спе циа льных  условий. С це лью 

ка че стве нного пре доста вле ния социа льной услуги по орга низа ции досуга  

спе циа лист по социа льной ра боте   долже н зна ть основы пре доста вле ния 

социа льных услуг и ме р социа льной подде ржки; ме тоды диа гностики трудной 

жизне нной ситуа ции; основы социа льной ме дицины; пра вовые  основы 

социа льной ра боты; психологиче ские  и социа льно-пе да гогиче ские  основы 

социа льной ра боты. С це лью орга низа ции боле е  быстрого и бе сконфликтного 

конта кта  спе циа лист долже н вла де ть сре дства ми и ме тода ми возде йствия. 

Исходя из выше пе ре числе нного, можно сде ла ть вывод о суще ствующих 

пробле ма х вовле че ния се ме й в досуговую де яте льность. В пе рвую оче ре дь это 

коне чно  трудности в пре одоле ния ба рье ра  психологиче ской не уве ре нности ка к 

у родите ля, та к и у ре бе нка . За крытость се мьи осложняе т вовле че ние  ре бе нка  к 

досуговым ме роприятиям. Орга низа ция досуга   обе спе чива е т ра звитие  

ра знообра зных жизне нно ва жных позна ва те льных на выков, повыше ние  уровня 

са мооце нки ре бе нка , творче ское  са мовыра же ние , ра звитие  на выков обще ния,  

формирова ние  а ктивной жизне нной позиции.        

Поэтому не обходимо озна комить се мьи, на ходящие ся в социа льно 

опа сном положе нии с вида ми досуговой де яте льности, орга низова ть и прове сти 

ме роприятия. 
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Выводы по пе рвой гла ве  

Се мьи, на ходящие ся в социа льно опа сном положе нии, не сомне нно, 

являются объе ктом де яте льности социа льной ра боты.  А на лизируя 

те оре тиче ские  пре дпосылки орга низа ции совме стного досуга  се ме й, 

на ходящихся в социа льно опа сном положе нии, в да нных се мьях можно отме тить 

ряд пробле м, социа льно-пе да гогиче ских, социа льно- психологиче ских, 

социа льно-экономиче ских, социа льно-ме дицинских. Се мья и ре бе нок  попа да е т 

в группу риска  и нужда е тся в посторонне й помощи компе те нтных спе циа листов 

для обе спе че ния норма льного функционирова ния. За ча стую се мьи не  уме ют 

орга низовыва ть досуг,  прове де ние  е го не  являе тся ва жным и зна чимым, 

тре буе т ма те риа льных за тра т. В связи с этим, родите ли не ра циона льно 

проводят свободное  вре мя и не  могут прове сти досуг поле зно для се бя и 

ре бе нка . 

Созда ние  оптима льных условий для совме стной де яте льности родите ле й и 

де те й способствуе т улучше нию в ра звитии ре бе нка , воспита ния, обуче ния, е го 

социа лиза ции в  обще стве  относятся к числу одной из за да ч учре жде ний 

социа льного обслужива ния. В этой связи приобре та е т а ктуа льность вопроса  

вовле че ния се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии в досуговую 

де яте льность, с а кце нтом на  пробле мы и сложности. 

 Привле че ние  родите ле й  и де те й к  совме стному досугу способствуе т 

формирова нию социа льных на выков обще ния, сплоче ния, вза имоде йствия. 

Досугова я де яте льность являе тся одним из суще стве нных ре сурсов оптимиза ции 

социа льной а ктивности се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии, 

обла да е т способностью стимулирова ть проце сс социа лиза ции и са море а лиза ции 

личности. Орга низа ция совме стного досуга  ока зыва е т воспита те льное  и 

ра звива юще е  де йствие  на  все  стороны жизне де яте льности ре бе нка , приобща е т 

е го к изуче нию бога тств духовной культуры, ре а лизуе т то лучше е , что 

собстве нно е сть в че лове ке , позволяе т ра зре шить собстве нные  не доста тки при 

помощи ра зличных видов досуга . Соде ржа те льный отдых и досуг, на ряду с 

обра зова ние м и удовле творе ние м основных потре бносте й ре бёнка , игра ют 
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ва жную роль в е го ра звитии. За нятие  ре бёнка  в свободное  вре мя не  только 

ра звива ют у не го опре де лённые  ка че ства , но и орга низуе т е го, прида ют е му 

уве ре нность в своих де йствиях. Приобре те нный опыт уча стия в совме стных 

ме роприятиях позволяе т родите лям улучшить вза имоотноше ния и 

вза имоде йствие  с де тьми, использова ть е го в да льне йше м. Исходя из того ка к 

родите ли вза имоде йствуют с ре бе нком, то и за кре пляе тся в пове де нии и 

отноше нии де те й, ста новится моде лью в их да льне йших конта кта х с людьми. 

Досуговые  ме роприятия включа ют ра зличные  виды совме стного досуга  

родите ле й и де те й, на пра вле нные  на  инте лле ктуа льную, творче скую, трудовую  

и спортивную де яте льность. 

Ва жне йшими компоне нта ми досуговой де яте льности выступа ют 

конкре тные  люди или группы, обла да ющие  досуговыми потре бностями. Они 

относятся к ка те гории объе ктов досуговой де яте льности. Все  должно быть 

пре дна зна че но для удовле творе ния их духовных и физиче ских потре бносте й. 

Поэтому при ра зра ботке  досуговых ме роприятий не обходимо учитыва ть 

сле дующие  фа кторы, влияющие  на  восприятие  програ ммы: возра ст, пол, 

на циона льность, урове нь обра зова ния, доходы, профе ссиона льные  инте ре сы, 

хобби. Успе х привле че ния се мьи к орга низа ции досуга  на прямую связа н с 

условиями и орга низа цие й не обычных, инте ре сных, увле ка те льных и 

позна ва те льных ме роприятий, что в свою оче ре дь за висит от вза имоде йствия 

спе циа листа  отде ле ния с комме рче скими и не комме рче скими орга низа циями 

города .  Пе ре д спе циа листом учре жде ния в пе рвую оче ре дь стоит за да ча  

а ктивного включе ния се мьи в досуговую де яте льность с  уче том их 

потре бносте й и инте ре сов. При привле че нии се ме й, не обходимо учитыва ть их 

пробле мы и на це лива ть на  не обходимость совме стной де яте льности, которые  

способствуют ре ше нию пробле м де тско-родите льских отноше ний. 

Та ким обра зом, при соблюде нии выше пе ре числе нных условий совме стна я 

де яте льность позволит укре пить вза имоотноше ния в се мье , сплотить родите ле й 

и де те й,  снизить урове нь эмоциона льной на пряже нности.  
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Гла ва  2. Экспе риме нта льна я ра бота  по орга низа ции совме стного досуга  

се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии  

2.1. Диа гностика  де тско-родите льских отноше ний се ме й, на ходящихся в 

социа льно опа сном положе нии  

Иссле дова ние  проводилось в отде ле ниях профила ктики бе зна дзорности 

не сове рше нноле тних на  ба зе  Кра е вого госуда рстве нного бюдже тного 

учре жде ния социа льного обслужива ния «Компле ксный це нтр социа льного 

обслужива ния на се ле ния «Це нтра льный» и Кра е вого госуда рстве нного 

бюдже тного учре жде ния социа льного обслужива ния «Це нтр социа льной 

помощи се мья и де тям «Октябрьский» г. Кра сноярска . 

 В ре а лиза ции прое кта  приняли уча стие  10 се ме й (10 родите ле й и 10 

не сове рше нноле тних),  на ходящихся в социа льно опа сном положе нии.  

В ходе  ра боты с се мьями, на ходящимися в социа льно опа сном положе нии 

на ми было выявле но, что после дне е  вре мя не бла гополучие  се мьи 

видоизме нилось,  на блюда е тся изме не ние  в основа нии поста новки се мьи на  

уче т. Е сли ра ньше  большинство се ме й состояло по причине  злоупотре бле ния 

спиртными на питка ми, то се йча с это се мьи, где  ме жду родите лями и де тьми 

на руше ны ме жличностные  вза имоотноше ния, не т вза имоде йствия друг с 

другом, за конные  пре дста вите ли не  име ют должного влияния на  

не сове рше нноле тних де те й,  они  пре доста вле ны са ми се бе , связыва ются с 

подростка ми  де линктве нтного пове де ния, сове рша ют пра вона руше ния. Все  это 

приводит к усиле нию ме жличностных конфликтов и ра зобще нию се мьи. 

 Из состоящих на  уче те  се ме й, в которых на руше ны де тско-родите льские  

отноше ния, мы  выявили, что родите ли не  уде ляют должного внима ния де тям, 

име ют низкий урове нь обще й и пе да гогиче ской культуры, отсутствуе т  за бота  и  

уме ние  орга низовыва ть совме стную де яте льность, в том числе  досуговую. 

За ча стую де ти оторва ны от се ме йных за бот, от трудовых и нра встве нных 

тра диций се мьи, что приводит к поте ре  духовной близости ме жду де тьми и 

родите лями, на руше нию коммуника ции внутри се мьи.    
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Пробле ма  орга низа ции се ме йного досуга  в се мьях, на ходящихся в 

социа льно опа сном положе нии доста точно а ктуа льна . Родите ли не  проводят 

вре мя со своими де тьми, не  инте ре суются те м, что де ла ют их де ти в свободное  

вре мя из-за  ка ких-либо пробле м, либо просто по собстве нному же ла нию. Та кже  

и де ти не  стре мятся проводить вре мя с се мье й, они увле че ны своими 

инте ре са ми, обще ние м со све рстника ми. В ходе  бе се ды с родите лями  мы 

выяснили, что они не  вла де ют способа ми орга низа ции совме стного досуга , не  

счита ют ва жным проводить вре мя с де тьми.  

Не уме ние  соде ржа те льно и с пользой орга низова ть досуг - являе тся одной 

из пробле м се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии. Поэтому 

не обходимо озна комить и орга низова ть совме стные  ме роприятия для де те й и 

родите ле й, которые  являлись бы сре дством все сторонне го ра звития личности. 

Одним из ве дущих фа кторов, влияющих на  сплоче ние  се мьи, созда ние  

бла гоприятного се ме йного клима та , являе тся урове нь орга низа ции и 

соде ржа ние  досуга , на личие  свободного вре ме ни и возможносте й для е го 

использова ния. А тмосфе ра  сотрудниче ства  и сотворче ства , котора я 

опре де ляе тся гибкостью отноше ний родите ле й и де те й, обусла влива е т 

функционирова ние  се мьи ка к колле ктива . На личие  двусторонне го конта кта , 

вза имопомощь, сплоче нность, принятие , ува же ние , эмоциона льна я подде ржка  

способствуют орга низа ции ре гулярной совме стной де яте льности в се мье , 

формирова нию гума нных се ме йных тра диций. 

Многое  в да нном проце ссе  за висит от выбора  диа гностиче ского 

инструме нта рия, позволяюще го выявить пробле мы се мьи. Ка че стве нна я 

экспе риме нта льна я ра бота  по орга низа ции совме стного досуга  се ме й, 

на ходящихся в социа льно опа сном положе нии, не возможна  бе з  использова ния  

диа гностиче ских ме тодик. 

Поэтому на ми была  прове де на  диа гностика   с родите лями посре дством 

те ста  - опросника  родите льского отноше ния, ра зра бота нного А .Я. Ва ргой и В.В. 

Столиным. Родите льское  отноше ние   к ре бе нку ра ссма трива е тся  ка к систе ма  

ра зного рода   чувств по отноше нию к ре бе нку, пове де нче ских сте ре отипов, 
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пра ктикуе мых в обще нии с ним, особе нносте й восприятия, понима ния 

ха ра кте ра  и личности ре бе нка , е го поступков. Ре зульта ты опросника  

выра жа ются в пяти шка ла х: принятие -отве рже ние , коопе ра ция, симбиоз 

(отсутствие  диста нции ме жду родите ле м и ре бе нком), а вторита рный контроль, 

отноше ние  к не уда ча м ре бе нка . 

Та блица  1 

На зва ние  шка лы Описа ние  

Принятие -отве рже ние  Выра жа е т собой обще е  эмоциона льно 

положите льное  или эмоциона льно 

отрица те льное  отноше ние  к ре бе нку. 

Коопе ра ция Выра жа е т стре мле ние  взрослых к 

сотрудниче ству с ре бе нком, проявле ние  с их 

стороны искре нне й за инте ре сова нности, 

уча стие  в е го де ла х. 

Симбиоз  Вопросы этой шка лы орие нтирова ны на  то, 

чтобы выяснить, стре мится ли взрослый к 

е дине нию с ре бе нком, или на против, 

ста ра е тся сохра нить ме жду ре бе нком и собой 

психологиче скую диста нцию. Свое обра зна я 

конта ктность ре бе нка  и взрослого че лове ка .  

А вторита рный контроль Да нна я шка ла  ха ра кте ризуе т то, ка к 

взрослые  контролируют пове де ние  ре бе нка , 

на сколько де мокра тичны или а вторита рны в 

отноше ниях с ним. 

Отноше ние  к не уда ча м 

ре бе нка  

Эта  шка ла  пока зыва е т, ка к взрослые  

относятся к способностям ре бе нка , к е го 

достоинства м и не доста тка м, успе ха м и 

не уда ча м. 
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Получе нные  на ми да нные  диа гностики родите льского отноше ния к де тям 

пре дста вле ны в диа гра мме : 

 

Рис.1 Пока за те ли родите льского отноше ния к де тям на  ба зе  КГБУ СО 

Це нтрсе мьи«Октябрьский». 

 

Рис.2 Пока за те ли родите льского отноше ния к де тям на  ба зе  КГБУ СО 

«КЦСОН «Це нтра льный». 

          По получе нным да нным Це нтра  се мьи «Октябрьский» и «КЦСОН 
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«Це нтра льный»,  на блюда е тся высокий пока за те ль по шка ле  «Принятие  – 

отве рже ние », котора я отра жа е т инте гра льное  эмоциона льное  отноше ние  к 

ре бе нку. Родите ли в основном, воспринима ют своих де те й ка к «трудный 

подросток», не  приспособле нным к обуче нию, воли. Они счита ют, что их де ти 

не  добьются опре де ле нного успе ха  в жизни из-за  низких способносте й и зна ний,  

дурных на клонносте й. В больше й ме ре  родите ли  испытыва ют по отноше нию к 

ре бе нку – отчужде ние , ра здра же ние , обиду. В эмоциона льном пла не  

проявляе тся не ста бильность чувств. Их воспита те льные  ме ры возде йствия на  

де те й име ют не опре де ле нный ха ра кте р  в связи с низким уровне м родите льской 

компе те нтности.     

Шка ла  «Коопе ра ция» в Це нтре  се мьи «Октябрьский» пока зыва е т больше  

ре зульта т, родите ли ча стично за инте ре сова ны в де ла х и пла на х своих де те й, в 

силу свое й пе да гогиче ской не состояте льности, за нятости, не  могут ре шить 

пробле мы де те й. Они не  вза имоде йствуют друг с другом, стре мле ние  к  

совме стной де яте льности и сотрудниче ству отсутствуе т.  

Шка ла  «Симбиоз» в Це нтра х име е т одина ковое  зна че ние , и 

подра зуме ва е т собой ме жличностную диста нцию в обще нии с ре бе нком. 

Родите ли удовле творяют основные  потре бности ре бе нка  в пище , оде жде , 

пыта ются   в ка кой – то ме ре   огра дить е го от не приятносте й жизни. 

Вза имоотноше ния в се мье  не дове рите льные , родите ли ма ло обща ются с 

де тьми, не  проводят свободное  вре мя вме сте .    

Шка лы «А вторита рный контроль»  и «Отноше ние  к не уда ча м ре бе нка »  

име ют сре дне е  зна че ние  в Це нтра х. Родите ли за нима ются воспита ние м 

ре бе нка ,  но не  являются а вторите том для них, не  осуще ствляют должного 

контроля за  уче бной и вне уче бной де яте льностью.  В связи с этим, родите ли не  

могут повлиять на  де те й, их пове де ние . К не уда ча м де те й относятся 

на стороже нно, бе спокойно. При сове рше нии пра вона руше нии подростка ми, 

родите ли пе рвона ча льно испытыва ют волне ние , пе ре жива ние , ста ра ются 

поста вить на  путь истины, за те м, когда  не сове рше нноле тний продолжа е т 

сове рша ть противопра вные  де йствия, то родите ли чувствуют свое  бе ссилие  из-
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за  того, что не  могут повлиять  на  свое го ре бе нка . В да льне йше м не  

пре дпринима ют ме р для помощи ре бе нку и не  зна ют ка к ра зобра ться в 

сложивше йся ситуа ции. 

За те м на ми была  прове де на  диа гностика  с де тьми посре дством те ста  

«Подростки о родите лях» A .Е .Ша фе ра  в модифиции З.Ма те йчика  и 

П.Ржича на ».  

Це лью да нной ме тодики являе тся  психологиче ска я диа гностика  де тско-

родите льских отноше ний, ра скрыва е т соде ржа те льный ха ра кте р и спе цифику 

воспита те льной пра ктики родите ле й с точки зре ния подростков.  

Ре зульта ты опросника  выра жа ются в се ми шка ла х: шка ла  позитивного 

инте ре са , шка ла  дире ктивности, шка ла  вра жде бности, шка ла  а втономности, 

шка ла  не после дова те льности, фа ктор близости, фа ктор критики. 

Та блица  2 

Шка ла  Описа ние  

Шка ла  позитивного инте ре са  Да нна я шка ла  ха ра кте ризуе т 

положите льное  отноше ние  к ре бе нку 

со стороны ма те ри, основа нное  на  

психологиче ском принятии. Отра жа е т, 

ка к родите ли относятся к ре бе нку, к 

е го мне нию, принципа м. 

Шка ла  дире ктивности Да нна я шка ла  ха ра кте ризуе т, ка к 

родите ли контролируют де те й,  

пока зыва ют свою вла сть на д ними. 

 

Шка ла  вра жде бности Да нна я шка ла  описыва е тся ка к 

подозрите льное  отноше ние  к се ме йной 

сре де  и диста нция по отноше нию к е е  

чле на м (в ча стности, к де тям).  

 

Шка ла  а втономности Да нна я шка ла  описыва е т уча стие  

родите ле й  в воспита нии де те й, их 

за инте ре сова нность и за бота . 

На сколько они тре бова те льны и 

снисходите льны к ре бе нку. На сколько 
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ча сто поощряют  и де ла ют за ме ча ния.   

Шка ла  не после дова те льности Да нна я шка ла  ха ра кте ризуе т сме ны 

стиле й воспита те льных прие мов, 

пре дста вляющих собой пе ре ход от 

оче нь строгих к либе ра льным и, 

на оборот, пе ре ход от 

психологиче ского принятия де те й к 

эмоциона льному  отве рже нию. 

Фа ктор близости Да нный пока за те ль ха ра кте ризуе т 

сте пе нь проявле ния те плых чувств и 

принятия свое го ре бе нка . 

Фа ктор критики Да нный пока за те ль ха ра кте ризуе т 

высокую за инте ре сова нность и 

тота льный контроль родите ля в 

отноше нии свое го ре бе нка . 

 

Получе нные  на ми да нные  пре дста вле ны в диа гра мме : 

 

Рис.3 Пока за те ли диа гностики де тско-родите льских отноше ний, с точки 

зре ния подростков на  ба зе  КГБУ СО «Це нтр се мьи «Октябрьский». 
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Рис.4 Пока за те ли диа гностики де тско-родите льских отноше ний, с точки 

зре ния подростков на  ба зе  КГБУ СО «КЦСОН «Це нтра льный». 

По ре зульта та м те стирова ния, было выявле но, что в Це нтре  се мьи 

«Октябрьский» пре ва лируе т шка ла  «не после дова те льности». Родите ли в 

воспита нии де те й допуска ют ре зкую сме ну стиле й и воспита те льных прие мов, 

при а на логичных ситуа циях ве дут се бя по-ра зному, что вводит в за блужде ние  

де те й. На блюда е тся пе ре ход от оче нь строгого к либе ра льному и, на оборот, 

пе ре ход от психологиче ского принятия к эмоциона льному отве рже нию.   

В «КЦСОН «Це нтра льный» в больше й сте пе ни повыше ны пока за те ли 

«шка ла  вра жде бности» и «шка ла  а втономности». «Вра жде бность» ма те ре й 

описыва е тся ка к подозрите льное  отноше ние  к се ме йной сре де  и диста нция по 

отноше нию к е е  чле на м. В се мье  на руше ны де тско-родите льские  отноше ния, 

родите ли на строе ны на стороже нно и отчужде нно. Чле ны се мьи прожива ют 

обособле нно, не  пыта ются сблизиться с ре бе нком.  Шка ла   «А втономность» 

исключа е т ка кую-либо за висимость от ре бе нка , е го состояния, тре бова ний. 

Большинство подростков счита ют своих родите ле й слишком снисходите льными 
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и  не тре бова те льными. Они пра ктиче ски не  поощряют де те й, относите льно 

ре дко  де ла ют за ме ча ния, не  обра ща ют внима ния на  воспита ние . 

Шка ла  «дире ктивности» в обоих Це нтра х име е т схоже е  зна че ние . 

Подростки счита ют, что родите ли слишком тре бова те льны к ним по не которым 

вопроса м,  хотят от них много. В де йствите льности, подростки пре уве личива ют 

сте пе нь тре бова те льности родите ле й, та к ка к они хотят свободы и отсутствия 

контроля за  ними.  

Ре зульта ты прове де нной экспе риме нта льной ра боты позволили сде ла ть 

вывод о том, что у родите ле й и де те й име ются пробле мы во вза имоотноше ниях. 

Родите ли в основном, воспринима ют своих де те й ка к «трудный подросток», не  

приспособле нным к обуче нию, ра звитию. Ма ло уде ляют вре ме ни де тям 

всле дствии пе да гогиче ской не гра мотности в вопроса х воспита ния. В се мьях 

на блюда е тся не бла гоприятный психологиче ский клима т, у  подростков 

изме не на  систе ма  це нносте й,  отме ча е тся низкий урове нь уче бной мотива ции. 

Та кже  родите ли  не   пользуются а вторите том у подростков, поэтому не  могут 

повлиять на  них. Вза имоотноше ния в се мье  не дове рите льные , родите ли ма ло 

обща ются с де тьми, не  проводят свободное  вре мя вме сте . У них отсутствуе т 

совме стна я де яте льность. В ка че стве  одной из ва жне йших пробле м се ме й 

являе тся отсутствие  орга низа ции досуга .  Все  это ве де т к ра зруше нию 

се ме йных отноше ний.  У большинства  се ме й, на ходящихся в социа льно 

опа сном положе нии на блюда е тся не же ла ние  проявить творче скую а ктивность и 

па ссивное  отноше ние  к любой де яте льности. Не понима ние  взрослыми 

ва жности прове де ния совме стного досуга  се мьи провоцируе т за ме ще ние  

ра звива юще й де яте льности де структивным обще ние м. И, ка к сле дствие , 

утра чива е тся же ла ние  прове де ния совме стного досуга . 

Та кже , в ра мка х пре дпрое ктного иссле дова ния на ми был прове де н а на лиз 

ме роприятий в Це нтре  по совме стной де яте льности родите ле й и де те й. Мы 

просмотре ли пла н ме роприятий на  год. Пе рвооче ре дной це лью да нного пла на  

являе тся прове де ние  и орга низа ция досуга   не сове рше нноле тних, совме стных 

ме роприятий с родите лями и де тьми оче нь ма ло, в основном на пра вле ны на  
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де те й дошкольного возра ста , которые  посе ща ют ра звива ющие  за нятия вме сте  с 

родите лями. Большинство ме роприятий по совме стной де яте льности 

приуроче ны к ка ле нда рным пра здника м – «Де нь За щитника  Оте че ства », 

Ме ждуна родный же нский де нь «8 Ма рта », «Де нь се мьи, любви и ве рности», 

«Де нь ма те ри». 

Поэтому на ми был ра зра бота н прое кт по орга низа ции совме стного досуга  

се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии. 

 

2.2. Ре а лиза ция прое кта  по орга низа ции совме стного досуга  се ме й, 

на ходящихся в социа льно опа сном положе нии 

По итога м пре дпрое ктного иссле дова ния на ми была  выявле на  пробле ма  

вза имоде йствия де те й и родите ле й, не уме ние  орга низовыва ть и пла нирова ть 

досуг се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии. Исходя из этого, 

на ми был ра зра бота н прое кт  по орга низа ции совме стного досуга  се ме й, 

на ходящихся в социа льно опа сном положе нии  посре дством ме тодов обуче ния и 

включе ния в социа льно-зна чимую де яте льность. 

Осуще ствле ние  Прое кта  пла нируе тся в три эта па : подготовите льный, 

основной, за ключите льный.  

Эта пы  

ра боты 

I эта п – подготовите льный. 

1.Прове де ние  диа гностиче ского иссле дова ния. 

2.Формирова ние  списка  се ме й для уча стия в прое кте . 

3. Соста вле ние  пла на  ме роприятий на пра вле нных на  орга низа цию  

совме стного досуга  се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном 

положе нии.  

 II эта п – основной. 

1.Ре а лиза ция прое кта  (прове де ние  ме роприятий). 

 III эта п – за ключите льный 

1. А на лиз пра ктиче ской ре а лиза ции прое кта  и подве де ние  итогов 

проде ла нной ра боты 
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В ра мка х подготовите льного эта па  была  прове де но диа гностиче ское  

иссле дова ние  с родите лями  посре дством опросника   «Вза имоде йствие  

родите ля с ре бе нком»  и с не сове рше нноле тними че ре з те ст - опросник 

родите льского отноше ния «Подростки о родите лях». За те м был утве ржде н 

список уча стников. 

В ра мка х основного эта па  ре а лиза ции Прое кта  в Це нтра х будут 

проводиться ме роприятия, на пра вле нные  на  орга низа цию совме стного досуга  

се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии. 

В ра мка х за ключите льного эта па  пре дпола га е тся подве де ние  итогов по 

ре а лиза ции Прое кта . 

Це ль: ра зра ботка  и ре а лиза ция прое кта  по орга низа ции совме стного 

досуга   се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии 

За да чи: 

1. Ра зра бота ть и ре а лизова ть ме роприятия по орга низа ции 

совме стного досуга  се ме й, на ходящихся  в социа льно опа сном положе нии 

2. Вовле чь де те й и взрослых в ме роприятия Прое кта . 

3. Описа ние  ка че стве нных ре зульта тов по орга низа ции совме стного  

досуга  се ме й. 

Це ле ва я группа  

Це ле вую а удиторию соста вляют се мьи, на ходящие ся в социа льно опа сном 

положе нии. 

Во все х тре х на пра вле ниях ра боты Це нтров пре дусма трива е тся 

включе ние  родите ле й и де те й це ле вой группы в ме роприятия, способствующие  

уре гулирова нию конфликтных вза имоотноше нии в се мье , по  выра ботке  новых 

прие мов обще ния и вза имоде йствия с не сове рше нноле тними де тьми, 

формирова нию се ме йных тра диций, озна комле нию со способа ми орга низа ции 

совме стного досуга . Прое кт призва н увяза ть в е диный проце сс успе шную 

творче скую са море а лиза цию, обе спе чить включе ние  се мьи в культурно–

просве тите льскую,  досуговую де яте льность, в систе му позитивных социа льных 

отноше ний.  
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Пла нируе тся прове де ние  компле кса  ме роприятий, в которых примут 

уча стие  де ти и их родите ли. Обе спе че ние  социа льной подде ржки и 

сопровожде ния позволит норма лизова ть жизнь не сове рше нноле тних (с точки 

зре ния включе нности в позитивную де яте льность и пе ре осмысле ние  жизне нных 

уста новок и це нносте й), сохра нить и восста новить их се ме йное  окруже ние , 

исключить риски проявле ния се ме йной же стокости, социа льного сиротства , 

пра вона руше ний не сове рше нноле тних и других призна ков се ме йного 

не бла гополучия. 

При подготовке  и прове де нии ме роприятий, мы приде ржива лись 

опре де ле нных тре бова ний, а  име нно:  

1.Ме роприятия проводились с уста новкой на  получе ние  положите льных 

эмоций, формирова ния  опре де ле нных  на выков обще ния и вза имоде йствия с 

другими уча стника ми.   

2. Стре мились к вовле че нию в де йствие  ка ждой се мьи та к, чтобы и 

родите ль и ре бе нок могли проявить свои зна ния, и творче ские  уме ния, которые  

способствуют их социа лиза ции. 

3. Соблюда ли ре гла ме нт вре ме ни, чтобы се мьи не  те ряли инте ре с к 

уча стию в ме роприятиях. 

4. Учитыва ли индивидуа льные  и психологиче ские   особе нности ка ждого 

уча стника .  

5.  Использова ли ра зные  формы прове де ния ме роприятий  

Вся ра бота  по орга низа ции совме стного досуга  се ме й состоит из тре х 

блоков: 

1. Обуче ние  се ме й оптимиза ции вза имоде йствия, способа м прове де ния 

се ме йного досуга . Спе циа листа ми по социа льной ра боте  прове де на  роле ва я 

игра  с це лью зна комства , сплоче ния группы. Ра сска зыва е м родите лям, что 

та кое  се ме йный досуг, виды досуга  и е го зна че ние  для се мьи. Объясняе м, ка к 

орга низова ть се ме йный досуг и на  что обра тить внима ние . 

2. Включе ние  се ме й в ра зные  виды досуга . Гла вной це лью орга низа ции 

обще се ме йного досуга  являе тся восста новле ние  и подде ржа ние  здоровья, 
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удовле творе ние  ра зличных духовных потре бносте й се мьи, укре пле ние  

нра встве нных це нносте й, гума нного отноше ния к де тям.  

Да нна я де яте льность на пра вле на  на : 

 Сплоче ние  се мьи 

 Приобре те ние  родите лями и де тьми опыта  совме стного культурного 

досуга  и позитивного обще ния 

 Ра звитие  коммуника тивных на выков и а да птивных способносте й 

де те й 

 Формирова ние  моде ли здорового обра за  жизни се мьи 

 Созда ние  условий для проявле ния творче ского поте нциа ла  де тьми и 

родите лями 

 Формирова ние  позитивных инте ре сов у де те й, профила ктика  

за висимосте й и экстре ма льных форм пове де ния. 

3. Пре зе нта ция се мье й досугового ме роприятия. Се мьи де лятся 

впе ча тле ниями о свое м уча стии в ме роприятиях, изгота влива ют пла ка ты (на  

выбор) 

Та блица  3 

Обуче ние  се ме й оптимиза ции вза имоде йствия, способа м прове де ния 

се ме йного досуга  

Те ма  Соде ржа ние  ме роприятия 

«Ва жность досуга »  

 

Роле ва я игра  с це лью зна комства , сплоче ния 

группы. Ра сска зыва е м родите лям, что та кое  

се ме йный досуг, виды досуга  и е го 

зна че ние . Объясняе м, ка к орга низова ть 

се ме йный досуг и на  что обра тить внима ние . 

«Искусство ра зре ше ния 

конфликта »  

Прове де ние  ме роприятия по поводу 

се ме йных ссор, причин се ме йных 
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конфликтов для улучше ния  ме жличностных 

вза имоотноше нии в се мье .  

Уме ние  ра зре ша ть  конфликтные  ситуа ции 

и на ходить пути выхода  из конфликтной 

ситуа ции.  

Включе ние  се ме й в ра зные  виды досуга  

Те ма  Соде ржа ние  ме роприятия 

«Волше бный ле д» Посе ще ние  Це нтра льного па рка   с це лью 

ка та ния на  конька х 

«Ве се нний цве ток ко Дню 8 

ма рта » 

Ма сте р-кла сс по росписи экосумок 

«Ве се ла я игра » Зна комство с ра зличными вида ми 

на стольных игр,  способствующими 

ра звитию инициа тивы, мышле ния, 

сплоче ния кома нды 

«Се ме йные  коворкинги» Посе ще ние  столярной ма сте рской 

Изготовле ние  из листве нницы 

де кора тивного короба  для хра не ния 

ме лоче й. Се мьи получа ют де ре вянные  

за готовки, которые  не обходимо обра бота ть 

и подготовить к сборке  инте рье рного ящика . 

«Сла дость в ра дость» Уча стие  в ма сте р-кла ссе  по изготовле нию 

тортов и их укра ше нию. 

«Ве се лые  ке гли» Посе ще ние  боулинг-клуба , обуче ние  

на выка м групповой игры, на пра вле нной на  
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сплоче ние  колле ктива . 

«А ктивный де нь» Посе ще ние  природного за пове дника  

«Кра сноярские  столбы»  

«Се ме йное  кино» Просмотр кинофильма  «А ва рия – дочь 

ме нта » 

Пре зе нта ция се мье й досугового ме роприятия 

Те ма  Соде ржа ние  ме роприятия 

«Ге не а логиче ское  дре во 

мое й се мьи» 

Ма сте р-кла сс  по созда нию 

ге не а логиче ского дре ва  

«Я и моя се мья» Се мьи де лятся впе ча тле ниями о свое м 

уча стии в ме роприятиях, изгота влива ют 

пла ка ты (на  выбор)  на  те му: «Один де нь из 

жизни на ше й се мьи», «Се ме йные  

тра диции», «Се ме йна я ре ликвия», 

«Се ме йные  выходные ». 

   Кра ткое  соде ржа ние  ме роприятий:  

1. Вводное  ме роприятие  «Ва жность досуга ».  

 приве тствие  се ме й, озна комле ние  с понятие м «досуг», с форма ми 

се ме йного досуга  и способа ми  е го прове де ния. 

 пре доста вле ние  вопросов для обсужде ния: Ка к вы проводите  свободное  

вре мя? Че м за нима е те сь вме сте ?  Ка кие   формы орга низа ции се ме йного 

досуга  ва м инте ре сны? Ва ши се ме йные  тра диции?  

 обсужде ние  причин отсутствия совме стного досуга   

 упра жне ние  «Рома шка »  
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2. Ме роприятие  с эле ме нта ми тре нинга  «Искусство ра зре ше ния 

конфликта »: 

 приве тствие , пре дста вле ние  ве дущих, це ли и за да чи тре нинга , о 

пра вила х группы  

 упра жне ние  № 1 «Причины конфликта » 

 упра жне ние  № 2 «Информирова ние  и обсужде ние  пра вил пове де ния в 

конфликтной ситуа ции» 

 упра жне ние  № 3 «Строим мосты вме сто сте н…» 

 упра жне ние  №4 «Ра зыгра е м конфликт» 

3. Вые здное  ме роприятие  «Волше бный ле д» 

  Посе ще ние  Це нтра льного па рка   для ка та ния на  конька х, с це лью 

стимулирова ния се ме й к двига те льной а ктивности, подде ржа ния 

здорового обра за  жизни, сплоче ние  родите ле й и де те й при ка та нии.  

 прове де ние  игры «Мини-эста фе та » 

 прове де ние  игры «Зме йка » 

 прове де ние  игры «Са моле т» 

4. Ме роприятие  «Ве се нний цве ток ко Дню 8 ма рта » 

 Спе циа лист зна комит се ме й с  те хникой росписи эко сумок, ра звитие  

творче ских способносте й уча стников, проявле ние  кре а тивного мышле ния 

при росписи 

5. Ме роприятие  «Ве се ла я игра » 

 Зна комство с ра зличными вида ми на стольных игр  

 Пе да гог в роли ве дуще го объясняе т пра вила  игры, да е т ука за ния и 
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поясне ния во вре мя игры, сле дит за  соблюде ние м пра вил игры.  

 Прове де ние  игры «Монополия» (игра  учит пла нирова нию, позволяе т 

ра зобра ться в ба зовых фина нса х, попра ктикова ться в пе ре говора х и 

торговле ) 

 Прове де ние  игры «Ска жи ина че » (по пра вила м, нужно объяснить то, что 

на писа но на  ка рточке , с помощью других слов, не  употре бляя 

однокоре нные . На  объясне ние  выде ляе тся опре де ле нное  вре мя. Че м 

больше  пра вильных отве тов да дут игроки, те м больше  получа т очков). 

6. Ме роприятие  «Се ме йные  коворкинги». 

 Посе ще ние  столярной ма сте рской «Твори - гора » с це лью  изготовле ния 

де кора тивного короба  из листве нницы для хра не ния ме лоче й. Родите ли 

при совме стной ра боте  с де тьми осва ива ют новые  на выки, получа ют 

де ре вянные  за готовки, которые  не обходимо обра бота ть и подготовить к 

сборке  инте рье рного ящика . 

7. Ме роприятие  «Сла дость в ра дость» 

 Се мьи принима ют уча стие  в ма сте р-кла ссе  по изготовле нию  и 

оформле нию тортов,  в ходе  которого происходит ра звитие  творче ского 

союза  родите ле й и ре бе нка , те сное  обще ние   в проце ссе  приготовле ния. 

8. Ме роприятие  «Ве се лые  ке гли» 

 Посе ще ние  боулинг-клуба , обуче ние  на выка м групповой игры, 

стимулирова ния се ме й к двига те льной а ктивности, формирова ние  

за инте ре сова нного отноше ния к проце ссу, которое  способствуе т  

сплоче нию де те й и родите ле й в ходе  вза имоде йствия. 

9. Ме роприятие  «А ктивный де нь» 

 Посе ще ние  природного за пове дника  «Кра сноярские  столбы»  зна комство 
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с достоприме ча те льностью города   с це лью ра сшире ния кругозора , 

подде ржа ния здорового обра за  жизни,  соблюде ние  пра вил бе ре жного 

отноше ния к природе . 

10.  «Се ме йное  кино» 

 Просмотр фильма  «А ва рия-дочь ме нта », на  основе  совме стного 

просмотра  фильма  в конце  происходит  е го обсужде ние ,  на пра вле нное   

на  корре кцию де тско-родите льских отноше ний, за тронутых пробле м в 

фильме . 

11. «Ге не а логиче ское  дре во мое й се мьи» 

 Прове де ние  ма сте р-кла сса  по созда нию ге не а логиче ского дре ва , ка жда я 

се мья соста вляе т родословную и ра сска зыва е т историю свое й се мьи. 

Пре дусма трива е т совме стную де яте льность родите ле й и де те й по 

созда нию дре ва . 

12. «Я и моя се мья»  

 Се мьи де лятся впе ча тле ниями о свое м уча стии в ме роприятиях Прое кта , 

изгота влива ют пла ка ты (на  выбор)  на  те му: «Один де нь из жизни на ше й 

се мьи», «Се ме йные  тра диции», «Се ме йна я ре ликвия», «Се ме йные  

выходные ». 

Приме ры конспе ктов проводимых за нятий пре дста вле ны в Приложе нии В. 

 

По итога м на блюде ния, можно сде ла ть вывод о том, что се мьи с 

инте ре сом включились в ме роприятия, проявляли за инте ре сова нность и 

а ктивность.  По возможности  родители ста ра лись посе тить все  ме роприятия.  

Привле че ние  родите ле й к а ктивному уча стию в совме стной досуговой 

де яте льности с де тьми, способствовало улучше нию их вза имоотноше ний, 

формирова нию социа льных на выков, расширению социальных связей. Они  
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на учились вза имоде йствию в группе , на блюда лось сплоче ние  родите ле й и 

де те й в проце ссе  де яте льности. 

Опыт совме стного сотрудниче ства  де тей и родите й помог  ра скрыться, 

приобре сти  новые  зна ния и уме ния, пове рить в свои силы, почувствова ть 

подде ржку и за боту. Е сли в на ча ле  орга низа ции совме стного досуга  родите ли 

были скова нны, то после  уча стия в не скольких ме роприятиях, поняв зна чимость 

свое й а ктивной позиции, изме нилось отноше ние  родите ле й к посе ще нию 

орга низуе мых ме роприятий. Участие в совсместной деятельности помогло 

родителям лучше  понять и принять свое го ре бе нка , научило способа м 

вза имоде йствия и ока за ния им помощи, позитивному изме не нию в ха ра кте ре  их 

вза имоотноше ний и в са мом обще нии.  

У многих родите ле й с де тьми оптимизирова лись отноше ния, которые  

ста ли боле е  дове рите льные . В ходе  уча стия, за трудне ний и не допонима нии у 

се ме й не  возника ло, внима те льно прислушива лись  к ре коме нда циям да нные  

спе циа листа ми. Родите ли получили новые  зна ния в обла сти орга низа ции 

совме стного  досуга , которые  ста ли приме нять в свое й се мьи. Призна ков 

не на дле жа ще го исполне ния родите льских обяза нносте й в отноше нии де те й не  

выявле но.  

Се мья 1 включила сь во все  ме роприятия, и та ким обра зом  

оптимизирова лись отноше ния ме жду родите ле м и подростком, способны 

са мостояте льно орга низовыва ть  са мостояте льно досуг. Ма ма  отме тила , что 

после   ка ждого ме роприятия,  в котором принима ли уча стие , они  друг с другом 

де лились получе нными впе ча тле ниями.  

Се мья 2 посе ща ла  не  все  ме роприятия по причине  не нормирова нного 

ра боче го дня родите ля, но они ста ли проводить досуг е же не де льно по выходным 

дням, пла нирова ть совме стную де яте льность. Подросток ста л больше  вре ме ни 

уде лять обще нию с ма мой.  

Се мья 3 включила сь во все  ме роприятия, и та ким обра зом  на ла дила  

конта кт с ре бе нком, совме стна я де яте льность пошла  на  пользу все м чле на м 
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се мьи. Ма ма  да ва ла  проявлять ре бе нку са мостояте льность, поощряла  е го. 

Виде н явный инте ре с к совме стному досугу. 

Се мья 4 включила сь во все  ме роприятия, проявляли за инте ре сова нность, 

ма ма  подде ржива ла  обще ние  со все ми се мьями. Для се бя выде лили 

ме роприятия, на пра вле нные  на  подде ржа ние   здорового обра за  жизни.   

Се мья 5 включа ла сь во все  ме роприятия, на ла дила  вза имоотноше ния с 

ре бе нком, пе ре смотре ла  свои воспита те льные  ме ры, ста ла  больше  

конта ктирова ть с ре бе нком, ра зде лять е го инте ре сы, учитыва ть мне ние  при 

выборе  совме стной де яте льности. 

Се мья 6 проявила  большой инте ре с к ме роприятиям Прое кта . А ктивно 

включила сь во все  виды ме роприятий, узна ла  новую информа цию о 

возможности прове де ния совме стного досуга . Родите ль и ре бе нок выполняли  

за да ния сообща , де лились впе ча тле ниями друг с другом. 

Се мья 7 уча ствова ла  не  во все х ме роприятиях. При посе ще нии была  

увле че на  ме роприятиями, проявляли а ктивность и творче ский инте ре с. 

Отноше ния ста ли ме не е  на пряже нные   в се мье ,  вза имоде йствие  родите ля с 

ре бе нком улучшилось. Повысился урове нь коммуника тивных на выков.  

Се мья 8 проявила  инте ре с к ме роприятиям, посе тила  пра ктиче ски все  

ме роприятия, особе нно были за инте ре сова ны в совме стной де яте льности по 

изготовле нию короба  для хра не ния ме лоче й. Де йствова ли сла же но, сообща . 

Отноше ния при уча стии в ме роприятиях ме жду се мье й было ровное , 

не конфликтное .  

Се мья 9 посе ща ла  ме роприятия выборочно, не  проявляла  особой 

за инте ре сова нности к да нному виду де яте льности. Не  проявляла  сла же нности 

при вза имоде йствии.  

Се мья 10 посе тила  большинство ме роприятий, на иболе е  увле че нно 

уча ствова ла  в ме роприятиях творче ской на пра вле нности. Проявляли 

кре а тивность мышле ния и не ста нда ртный подход, одна ко, обособле но друг от 

друга , не  проявляя инте ре са  к совме стной де яте льности. 
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Выводы по второй гла ве  

А на лизируя де яте льность отде ле ний по профила ктике  бе зна дзорности 

не сове рше нноле тних  Кра е вого госуда рстве нного бюдже тного учре жде ния 

социа льного обслужива ния «Компле ксный це нтр социа льного обслужива ния 

на се ле ния «Це нтра льный» и Кра е вого госуда рстве нного бюдже тного 

учре жде ния социа льного обслужива ния «Це нтр социа льной помощи се мья и 

де тям «Октябрьский»  г. Кра сноярска   были опре де ле ны основные  це ли и 

за да чи иссле дова ния.  

Большинство се ме й, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии име ют 

ряд пробле м, одной из которых являе тся отсутствие  досуга . Родите ли не  

принима ют уча стия в жизни де те й, не  проводят вре мя, не  инте ре суются их 

пробле ма ми в полной ме ре . Отсюда  возника ют внутрисе ме йные  конфликты, 

ра зногла сия, подростки сове рша ют противопра вные  де йствия. Та кже  родите ли 

не  являются а вторите та ми для своих де те й. 

С це лью изуче ния и понима ния де тско-родите льских отноше ний на  ба зе  

отде ле ний прове де ны а нке тирова ния с родите лями и де тьми, состоящих на  

обслужива нии ка к получа те ли социа льных услуг. Количе ство уча стников опроса  

- 10 се ме й (10 родите ле й и 10 де те й). Прове дя экспе риме нта льную ра боту с 

се мьями, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии, на ми  были получе ны 

ре зульта ты, что та кие   се мьи име ют пробле мы во вза имоотноше ниях  с де тьми, 

име ют низкий урове нь культуры, пре дста вле ния о ра знообра зности прове де ния 

совме стного досуга , о способа х е го прове де ния. В связи с этим на ми был 

ра зра бота н прое кт, на пра вле нный на  орга низа цию совме стного досуга  се ме й, 

на ходящихся в социа льно опа сном положе нии. 

Прое кт на це ле н на  совме стную досуговую де яте льность, котора я поможе т 

улучшить микроклима т в се мье , поспособствуе т укре пле нию дове рите льных 

отноше ний ме жду де тьми и родите лями. Це нность прове де ния се ме йного 

досуга , ка к вида  ра звива юще й де яте льности, опре де ляе тся приобще ние м к 

духовным тра дициям, формирова ние м на выков ме жличностного 

вза имоде йствия, эсте тиче ским и физиче ским воспита ние м.  
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Та ким обра зом, ме роприятия по орга низа ции совме стного досуга  в ра мка х 

Прое кта  посе тили 10 родите ле й и  10 не сове рше нноле тних. Посе ща ли 

ме роприятия с пе риодичностью 1 ра з в не де лю. В ходе  ре а лиза ции Прое кта  

спе циа листы подробно озна комили се мьи  с вида ми и способа ми  прове де ния 

досуга . В проце ссе  уча стия ме роприятий родите ли были за инте ре сова ны 

да нным видом де яте льности, проявляли а ктивность. Виде н явный инте ре с 

родите ле й и де те й к совме стному досугу. Многие  родите ли, отме тили  

положите льные  изме не ния в пове де нии и отноше ниях их де те й.  

В ре зульта те  прохожде ния курса  ме роприятий вза имоотноше ния в се мье  

оптимизирова лись, ста ли боле е  сплоче нные . Се мьи на учились способа м 

са мостояте льной орга низа ции  досуга . На блюда лся  а ктивный инте ре с к 

посе ще нию ме роприятий, орга низова нных ка к на  ба зе  учре жде ний, та к и вне  

них.  
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За ключе ние  

В ходе  те оре тиче ского а на лиза  социа льно-пе да гогиче ской и психолого- 

пе да гогиче ской лите ра туры по те ме  иссле дова ния на ми было подробно 

ра ссмотре но понятие  «досуг». На  основе  а на лиза  и сра вне ния ра зличных 

источников, было выде ле но сле дующе е  ра боче е  опре де ле ние : дoсуг – это ча сть 

свoбoдногo вре ме ни, сoвoкупнoсть за нятий, выпoлняющих функцию 

вoсста новле ния физиче ских и психиче ских сил че лове ка ;  де яте льность ра ди 

собстве нного удовольствия,  ра звле че ния, са мосове рше нствова ния или 

достиже ния иных це ле й по собстве нному выбору, а  не  по причине  

ма те риа льной не обходимости. Та кже  на ми были проа на лизирова ны виды, 

формы и функции досуга .  

Орга низа ция совме стного досуга , являе тся одной из пробле м се ме й 

на ходящихся в социа льно опа сном положе нии.  Родите ли не  проводят вре мя с 

де тьми, не  вла де ют зна ниями и способа ми прове де ния совме стного досуга , что 

приводит к ухудше нию вза имоотноше ний и сове рше нию  противопра вных 

де яний не сове рше нноле тними де тьми. Досугова я де яте льность на пра вле на   не  

только на  отдых, но и на  ра звитие  позна ва те льной сфе ры, повыше ние  уровня 

са мооце нки личности, творче ское  са мовыра же ние , ра звитие  на выков обще ния.  

Вовле че ние  семей, на ходящихся в социа льно опа сном положе нии в 

досуговую де яте льность, являе тся одной из ва жне йших за да ч де яте льности  

социа льных учре жде ний, ме роприятий по совме стной де яте льности родите ле й и 

де те й в Це нтра х не много, приуроче ны к пра здничным да та м, носят 

те ма тиче ский ха ра кте р.    

На ми были изуче ны пробле мы се ме й, за те м прове де на  диа гностика  

родите льского отноше ния к де тям и  де тско-родите льских отноше ний с точки 

зре ния подростков, посре дством те стов - опросников для де те й и родите ле й. 

Количе ство уча стников опроса  - 10 се ме й (10 родите ле й и 10 де те й), 

на ходящихся в социа льно опа сном положе нии. Были получены следующие 

ре зульта ты: у родите ле й и де те й име ются пробле мы во вза имоотноше ниях. 

Родите ли в основном, воспринима ют своих де те й ка к «трудный подросток», не  
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приспособле нным к обуче нию, ра звитию. Ма ло уде ляют вре ме ни де тям 

всле дствии пе да гогиче ской не гра мотности в вопроса х воспита ния. В се мьях 

на блюда е тся не бла гоприятный психологиче ский клима т, у  подростков 

изме не на  систе ма  це нносте й,  отме ча е тся низкий урове нь уче бной мотива ции. 

Та кже  родите ли  не   пользуются а вторите том у подростков, поэтому не  могут 

повлиять на  них. Вза имоотноше ния в се мье  не дове рите льные , родите ли ма ло 

обща ются с де тьми, не  проводят свободное  вре мя вме сте . У них отсутствуе т 

совме стна я де яте льность. В ка че стве  одной из ва жне йших пробле м се ме й 

являе тся отсутствие  орга низа ции досуга .  Все  это ве де т к ра зруше нию 

се ме йных отноше ний.  У большинства  се ме й, на ходящихся в социа льно 

опа сном положе нии на блюда е тся не же ла ние  проявить творче скую а ктивность и 

па ссивное  отноше ние  к любой де яте льности. Не понима ние  взрослыми 

ва жности прове де ния совме стного досуга  се мьи провоцируе т за ме ще ние  

ра звива юще й де яте льности де структивным обще ние м. И, ка к сле дствие , 

утра чива е тся же ла ние  прове де ния совме стного досуга . 

С це лью орга низа ции совме стного досуга  на ми был ра зра бота н Прое кт 

«Вме сте  с де тьми», в не м приняло уча стие  10 се ме й  (10 родите ле й и 10 

не сове рше нноле тних де те й).  Ме роприятия проводились с пе риодичностью 1 

ра з в не де лю. Родите ли были озна комле ны с понятие м, вида ми, форма ми 

досуговой де яте льности, за те м был прове де н цикл ме роприятий: экскурсии, 

игры, мастер-классы, направленные на приобретение детьми и родителями опыта 

организации и проведения совместного семейного досуга.  

В проце ссе  уча стия ме роприятий родите ли были за инте ре сова ны да нным 

видом де яте льности, проявляли а ктивность. Виде н явный инте ре с родите ле й и 

де те й к совме стному досугу. Многие  родите ли, отме тили  положите льные  

изме не ния в пове де нии и отноше ниях их де те й, вза имоотноше ния в се мье  

оптимизирова лись, ста ли боле е  сплоче нные . Се мьи на учились способа м 

са мостояте льной орга низа ции  досуга . Включе ние  родите ле й вме сте  с де тьми в 

совме стную де яте льность способствова ло норма лиза ции ситуа ции в се мьях, 

га рмониза ции де тско-родите льских отноше ний, формирова нию се те й вза имной 



49 
 

подде ржки с уча стие м спе циа листов. Се мьи включа лись в эту систе му 

позитивных социа льных отноше ний, пе ре ходили на  иной урове нь 

вза имоотноше ний. Родите ли на учились прое ктирова ть свой да льне йший 

жизне нный путь и пла нирова ть совме стную де яте льность с ре бе нком. 
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Приложе ния 

   Приложе ние  А  

Да нные  диа гностиче ских иссле дова ний  

 

Та блица  1- Ре зульта ты иссле дова ния родите льского отноше ния 

 

Родите ли «Принятие -

«отве рже ние » 

«Коопе ра ция» «Симбиоз» «А вторита рный 

контроль» 

«Отноше ние  

к не уда ча м 

ре бе нка » 

Родите ль 

1  

14 5 4 2 3 

Родите ль 

2 

19 4 4 4 5 

Родите ль 

3 

11 5 3 4 3 

Родите ль 

4 

11 3 2 4 3 

Родите ль 

5 

21 3 5 5 5 

Родите ль 

6 

13 4 5 4 3 

Родите ль 

7 

21 3 1 4 5 

Родите ль 

8 

11 4 5 3 1 

Родите ль 

9 

12 5 5 2 2 

Родите ль 

10 

19 2 2 2 3 
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Та блица  2- Ре зульта ты иссле дова ния родите льского отноше ния с точки 

зре ния подростков 

  

 Шка ла  

позитивно

го 

инте ре са   

Шка ла  

дире кти

вности 

Вра жд

е бност

и 

А втоно

мности 

Не после д

ова те льн

ости 

Фа ктор  

близости 

Фа ктор  

критики 

Подросток 

1 

2 3 2 3 5 3 3 

Подросток 

2 

1 5 5 2 4 1 5 

Подросток 

3 

2 1 1 4 2 3 1 

Подросток 

4 

1 1 3 2 4 2 3 

Подросток 

5 

1 4 4 2 4 1 2 

Подросток 

6 

1 3 3 3 4 1 3 

Подросток 

7 

1 5 4 2 3 1 5 

Подросток 

8 

2 1 4 5 2 2 1 

Подросток 

9 

2 2 2 3 2 2 2 

Подросток 

10 

1 2 5 4 3 1 2 
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Приложе ние  Б  

Вводное  ме роприятие  «Ва жность досуга » 

Це ль:  

- на учить ра злича ть  понятия «досуг», «отдых»; 

-позна комить с ра спростра не нными форма ми орга низа ции се ме йного досуга ; 

- на учить пра вильно пла нирова ть свой досуг  

- способствова ть сплоче нности се ме йных отноше ниях посре дством пра вильной 

орга низа ции совме стного досуга  

Ход за нятия: 

Приве тствие  се ме й 

Мини-ле кция «Досуг, ва жность совме стной де яте льности» 

-Ка к вы счита е те , для че го не обходимо зна ть, ка к пра вильно орга низовыва ть 

отдых в се мье ?  (В пе рвую оче ре дь для сплоче ния (укре пле ния,  воссое дине ния) 

се мьи! А  та кже , для укре пле ния здоровья)  

Ра збе ре м понятие  «досуг» (это свободное  от учёбы (ра боты) и дома шних 

обяза нносте й  вре мя, в которое  мы може м за нима ться любимыми  де ла ми или 

не посре дстве нно отдыха ть) и «отдых» (состояние  покоя или а ктивной 

де яте льности, ве дуще е  к восста новле нию сил и ра ботоспособности). 

Сле дова те льно, суще ствуе т два  вида  отдыха : а ктивный  и па ссивный отдых. 

-Ка к вы счита е те , на  ка кой из фотогра фий за пе ча тле н па ссивный отдых, а  на  

ка кой – а ктивный? (После  отве та  се ме й  появляются ука за те ли) 

Та к что же  та кое  а ктивный и па ссивный отдых? 

После  пре дположе ний, открыва ются опре де ле ния: 

А ктивный отдых – а ктивна я де яте льность в своё удовольствие , ве дуща я к 

восста новле нию сил, ра ботоспособности (вые зд на  природу, поход в культурное  

учре жде ние , за нятие  своим любимым де лом, то е сть, хобби). 

Па ссивный отдых – это отдых бе з ка ких-либо физиче ских и умстве нных усилий, 

движе ний (полноце нный ночной сон, дне вной сон, сиде ние  или ле жа ние  в 

состоянии бодрствова ния  и т.д.) 
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Та к для че го не обходимо отдыха ть че лове ку? (Для того, чтобы восста новить 

свои силы и ра ботоспособность). 

Бе се да , сопровожда юща яся схе ма ми, за да ниями. 

-Сон – это физиологиче ска я потре бность че лове ка  и е динстве нный па ссивный 

вид отдыха  для восста новле ния сил, который приме няе тся исключите льно 

отде льно бе з эле ме нтов ка кой-либо а ктивности. 

-Па ссивным отдыхом е ще  можно на зва ть спокойный отдых на  природе  (на  

пляже , у костра ) или дома . 

-Ра зумно все гда  соче та ть а ктивный отдых с па ссивным одновре ме нно! 

-Се годня мы и за острим внима ние  име нно на  пла вном соче та нии а ктивного 

се ме йного отдыха  с па ссивным. 

Формы орга низа ции се ме йного досуга : 

Совме стна я прогулка  

-Где  можно прогуляться с се мье й? 

-На  че м или на  ком можно прогуляться? (после  отве тов открыва ются 

изобра же ния на  сла йде  и прогова рива ются возможные  виды прогулки). Можно 

прогуляться в па рк, на  лоша дях, в ле с, к ре ке , на  пра здник под открытым не бом, 

на  ве лосипе да х. 

Отдых на  природе  

-Ка к можно отдохнуть на  природе ? (после  отве тов открыва ются изобра же ния на  

сла йде  и прогова рива ются возможные  виды отдыха  на  природе ). Можно 

пособира ть грибы, ягоды, сходить на  рыба лку, устроить пикник, игры и 

состяза ния на  све же м воздухе . 

-Это одновре ме нно и прогулка , и се ме йное  обще ние , и получе ние  зна ний об 

окружа юще й на с сре де . Вы може те  ра сска зыва ть ре бе нку о ра сте ниях и 

животных ле са , озна комить их со съе добными гриба ми, ра сска за ть о том, что с 

не которыми ра сте ниями нужно быть осторожными. 

Се ме йна я фотосе ссия 

-Где  можно устроить съе мки?  (после  отве тов открыва ются изобра же ния на  

сла йде  и прогова рива ются возможные  виды ме ст для се ме йных съе мок). 
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Для сохра не ния тра диций и се ме йных це нносте й совме стные  фотогра фии 

игра ют огромную роль. Фотосе ссию можно осуще ствить ка к на  природе , та к и 

дома  или в профе ссиона льной студии. Съе здить к ба бушке  с де душкой. 

Совме стный поход на  объе кты, пре дна зна че нные  для а ктивного 

за нятия спортом  

-Ка кие  объе кты спортивной инфра структуры  вы зна е те ? Ка к ча сто посе ща е те ? 

(после  отве тов открыва ются изобра же ния на  сла йде  и прогова рива ются виды 

объе ктов - спортивные  за лы, ба ссе йны, фитне с-це нтры, ста дионы, площа дки и 

многие  другие ). 

-Это один из инте ре сных ва риа нтов вида  отдыха  с се мье й, который буде т 

поле зе н ка к для те ла , та к и для души. Выбе рите  та кой тре на же рный за л, чтобы 

ка ждый чле н се мьи на ше л за нятие  инте ре сное  име нно для не го: ле че бна я 

физкультура , те ннис, ба ске тбол, ба ссе йн, а  та кже , чтобы вы смогли оста вить 

де те й под на де жным присмотром де тских тре не ров.   

Поход в  учре жде ние  культуры 

-Ка кое  культурное  учре жде ние  мы може м посе тить все й се мье й? (Киноте а тр, 

цирк, музе й, те а тр). 

Экскурсии 

-Куда  мы може м отпра виться на  экскурсию? 

-На  экскурсию можно отпра виться по свое му родному городу – на ве рняка  

оста лось много ме ст, где  вы е ще  не  быва ли, на приме р, к инте ре сным 

достоприме ча те льностям 

-Ка к можно отдохнуть в плохую погоду дома ? (после  отве тов открыва ются 

изобра же ния. Совме стный  просмотр любимых фильмов, те ле пе ре да ч, их 

обсужде ние ; приготовле ние  вкусных блюд; игра  в на стольные  игры; 

выполне ние  физиче ских упра жне ний, за нятие  спортом; колла ж из  се ме йных 

фотогра фий) 

Да ва йте  с ва ми обсудим вопросы:  

 Ка к вы проводите  свободное  вре мя? (се мьи приводят свои ва риа нты) 

 Че м за нима е те сь вме сте ?  (се мьи приводят свои ва риа нты) 
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 Ка кие   формы орга низа ции се ме йного досуга  ва м инте ре сны? (се мьи 

да ют свои отве ты) 

 Ва ши се ме йные  тра диции? (се мьи да ют свои отве ты) 

Обсужде ние  причин отсутствия совме стного досуга   

 

Упра жне ние  «Рома шка » - ка ждой се мье  выда е тся рома шка , на  которой нужно 

на писа ть формы се ме йного досуга . После  выполне ния упра жне ния проводится 

обсужде ние  ка ждой се мьи.  

Подве де ние  итогов 

 

 

За нятие  с эле ме нта ми тре нинга  «Искусство ра зре ша ть конфликт» 

Ход за нятия 

Приве тствие , пре дста вле ние  ве дущих, це ли и за да чи тре нинга , о 

пра вила х группы: 

• А ктивность уча стников 

• Конфиде нциа льность. Не ра згла ше ние  информа ции об уча стника х 

• Зде сь и те пе рь, говорим о чувства х в на стояще м вре ме ни, 

обсужда е м только ситуа ции на  тре нинге ; 

• Дисциплина  

 

Упра жне ние  № 1  «Причины конфликта » 

Це ль: обуча ть се ме й на выка м ра зре ше ния и избе га ния конфликтов 

конструктивными ме тода ми. 

Проце дура  прове де ния: 

Се йча с пре дла га ю ра зобра ть ва ши конфликтные  ситуа ции в се мье . 

Ка ждый на  свое м листочке  пише т те  конфликтные  ситуа ции, которые  

произошли в се мье . На чина я фра зу со слов «ПРИЧИНОЙ КОНФЛИКТА  БЫЛО 

ТО, ЧТО…»  

Приме р: Я не  отпустила  е е  на  дискоте ку. 
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Выслушива е м уча стников. 

Итог: Ка к видим, конфликты возника ют по са мым ра зным повода м, но 

причины у все х схожие : не совпа де ние  це ле й, же ла ний, оце нок. Са мый 

эффе ктивный способ избе жа ть конфликта  это приме не ние  те хники 

«ДА …,НО…» 

Приме р: Да  я понима ю, что те бе  охота  на  дискоте ку и та м ве се ло, но твой 

возра ст не  позволяе т туда  ходить, ве дь на  дискоте ки впуска ют только с 18 ле т. 

И е сли те бя пойма ют, то отве тстве нность поне су я и штра ф пла тить тоже  мне . 

Втора я те хника  – «МЯГКОЕ  ПРОТИВОСТОЯНИЕ »  

Приме р: Извини ме ня, но я не  могу отпустить те бя – а  то потом ме ня 

вызовут на  комиссию. Либо Не  хочу с тобой ссорится, но мне  оче нь не приятно, 

когда  пе да гоги на  те бя жа луются.  

Тре тья те хника  – «ИЩЕ М КОМПРОМИСС»  - то ре ше ние  пробле мы, 

которое  удовле творило бы обоих. 

Приме р: Я не  смогла  те бя отпустить на  дискоте ку, но за то могу позволить 

пригла сить те бе  друзе й к на м в гости. 

Вывод: В обще стве  не льзя жить бе з противоре чий, люди все гда  будут 

отлича тся взгляда ми, вкуса ми и пристра стиями. Но эти противоре чия не льзя 

доводить до конфликта . Чтобы сохра нить душе вное , психиче ское  и физиче ское  

здоровье  нужно на учится пре дотвра ща ть конфликты, а  е сли конфликт уже  

ра згоре лся нужно уме ть из не го выйти.   

 

Упра жне ние  № 2 «Информирова ние  и обсужде ние  пра вил пове де ния 

в конфликтной ситуа ции» 

Це ль: обуча ть уча стников выра же нию не га тивных чувств социа льно 

прие мле мыми способа ми. 

Уча стники: родите ли и их де ти  

Ве дущий пре дла га е т уча стника м пра вила ; за те м де ти и родите ли 

ста ра ются прокомме нтирова ть ка ждое  из них. 

Пра вила  за ключа ются в сле дующе м: 
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1. Да й па ртне ру «выпустить па р»; 

2. Не  да ва й па ртне ру по конфликту отрица те льных оце нок; 

3. Де ла й Я – сообще ние , а  не  Ты – сообще ние ; 

4. Не  ра сширяй зону конфликта ; 

5. В конфликте  тре тий лишний; 

6. Извинись, е сли чувствуе шь, что не  пра в. 

Особый а кце нт не обходимо сде ла ть на  использова ние  Я – сообще ние . 

Спе циа лист  ра сска зыва е т о двух форма х обра ще ния к другому че лове ку: 

«ты – сообще ниях» и «я – сообще ниях». 

Ты – сообще ние  ча сто на руша ют коммуника цию, та к ка к вызыва ют у 

другого чувство обиды и горе чи, же ла ние  за щитить свое  «Я». 

Я – сообще ние  – боле е  эффе ктивный способ изме не ния пове де ния другого 

че лове ка  в же ла е мую сторону. В то же  вре мя сохра няются отноше ния ме жду 

людьми. 

Спе циа лист зна комит родите ле й с моде лью Я – сообще ние , котора я 

состоит из тре х основных ча сте й: 

1. событие  (когда …, е сли…); 

2. лична я ре а кция (я чувствую…); 

3. пре дпочита е мый исход (мне  хоте лось бы, чтобы…; я пре дпоче л…;   

я был бы ра д…). 

В обра ще нии може т использова ться не  полна я форма  Я – сообще ния, а  

укороче нна я (Мне  хоте лось бы, чтобы мы договорились о том, кто выносит 

мусор» и т.п.). 

Пе рвооче ре дна я це ль Я – выска зыва ний – не  за ста влять кого-то что-то 

сде ла ть, а  пе ре да ть свое  мне ние , свою позицию, свои чувства  и потре бности; в 

та кой форме  другой услышит и пойме т их гора здо быстре е . 

 

Упра жне ние  № 3  «Строим мосты вме сто сте н…» 

Це ль: обучить выра же нию не га тивных чувств социа льно прие мле мыми 

способа ми. 
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Уча стники: родите ли и их де ти  

Проце дура  прове де ния: 

Спе циа лист пре дла га е т родите лям и де тям потре нирова ться в 

приме не нии Я – сообще ния та ким обра зом: 

Де ти описыва ют ка кой-то фа кт не прие мле мого пове де ния со свое й 

стороны, а  родите ли формулируют Я – сообще ние , за те м озвучива ют их в круг. 

Отме ча ются на иболе е  уда чные  ва риа нты. 

А на логичную ра боту выполняют и подростки, им могут пре дла га ть 

ситуа ции, ка к родите ли, та к и све рстники. (На приме р, излишняя 

эмоциона льность и не спра ве дливость со стороны родите ле й или ситуа ции, когда  

родите ли, в силу опре де ле нных обстояте льств, не  выполнили свое го обе ща ния, 

не довольство поступком друга  и т.д.).  

По оконча нии упра жне ния уча стники де лятся своими впе ча тле ниями и 

мыслями. 

Упра жне ние  №4 «Ра зыгра е м конфликт». 

Це ли: 

 созда ть условия для а на лиза  ре а льной конфликтной ситуа ции; 

 способствова ть понима нию чувств и пе ре жива ний па ртне ра  по конфликту; 

 побудить к осозна нному, а  не  спонта нному выбору а де ква тного стиля 

пове де ния в конфликте . 

 

Уча стники: родите ли и их де ти  

Проце дура  прове де ния: 

Выбра в конкре тный конфликт, пре дъявле нный уча стника ми на  пре дыдуще м 

эта пе , попыта ться е го изобра зить. Приче м, при ра зыгрыва нии конфликтной 

ситуа ции, исполните лям пре дла га е тся поме няться ролями, т.е . родите ле й 

игра ют де ти, и, на оборот, де те й – родите ли. 

При обсужде нии ре коме ндуе тся уточнить: 

 чувства , возника ющие  в проце ссе  вза имоде йствия; 

 что вызва ло сопротивле ние  и не га тивные  эмоции; 

 что способствова ло ра зре ше нию конфликта . 


