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Аннотация. Рассмотрены практики структурированной и неструктурированной 
внешкольной деятельности и домашние обязанности детей в возрасте от 11 до 
17 лет. В качестве эмпирической базы использованы 120 интервью с родителями, 
детьми и специалистами районных Центров социальной помощи семье и детям 
Санкт-Петербурга (ЦСПСиД), собранные в рамках исследования «Социальные 
траектории детей в современной России». Теоретическую основу статьи состав-
ляют концепция рискованных и протективных факторов, концепция структури-
рованной и неструктурированной деятельности, подход возможностей. Анализ 
данных выполнен в традиции фреймворк анализа (framework analysis), результатом 
которого стало понимание сходств и различий в внешкольной деятельности детей, 
которые имеют поведенческие проблемы и у которых они отсутствуют. Основные 
различия выявлены в характере деятельности, поддержке и уровне родительского 
контроля. Основными ограничениями возможностей ребенка выступают отсут-
ствие эмоциональной поддержки, особенно неструктурированной внешкольной 
деятельности, со стороны взрослых, материальные трудности семьи, отсутствие 
инфраструктуры, соответствующей интересам ребенка, запреты взрослых или 
прекращение деятельности по другим причинам без предложения альтернатив 
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для ребенка, преобладание домашних обязанностей, особенно по уходу за млад-
шими детьми, во внешкольной деятельности ребенка.
ключевые слова: внешкольная деятельность ребенка, рискованные и протектив-
ные факторы, структурированная и неструктурированная деятельность, подход 
возможностей, поведенческие проблемы.

Организация внешкольной деятельности рассматривается как одна 
из основных мер профилактики безнадзорности и правонарушений, упо-
требления алкоголя, наркотиков, курения среди детей (Вольская, Зорина, 
Шпилевская 2019; Khoury-Kassabri, Schneider 2018; Badura et al. 2017). 
Предпочтительным видом внешкольной деятельности считается структу-
рированная деятельность с установленным расписанием, находящаяся 
под контролем взрослых (спортивные секции, кружки, музыкальная 
и художественная школы и др.). Среди родителей можно встретить мнение, 
что неструктурированная деятельность без расписания и контроля со 
стороны взрослых (времяпровождение с друзьями, просмотр ТВ, интернет, 
хобби и др.) является сферой повышенного риска, поэтому детей следует 
ограждать от вовлечения в такие виды деятельности (Майорова-Щеглова 
2016). Исходя из таких установок родители и специалисты пытаются 
организовать структурированную внешкольную деятельность детей, 
при этом выбор ребенка, его пожелания и интересы не всегда учиты-
ваются. 

Существующие исследования также не дают однозначного ответа 
на вопрос об эффективности вовлечения детей во внешкольную структу-
рированную деятельность в качестве превентивной меры в развитии по-
веденческих проблем. Некоторые исследования подтверждают, что во-
влечение в структурированную деятельность детей из группы риска дают 
положительные результаты (Khoury-Kassabri, Schneider 2018), но при этом 
существуют исследования, подтверждающие противоположные результа-
ты. Например, занятия подростков одновременно командными и инди-
видуальными видами спорта положительно связаны с употреблением 
алкоголя, распространением рискованного поведения (Ходоренко, Титко-
ва 2019; Bedendo, Noto 2015). 

Большинство исследований, посвященных связи поведенческих про-
блем и внешкольной активности детей, выполнены при использовании 
количественных методов, которые могут не учитывать интерпретации 
родителей и детей, обладающие значимостью для понимания роли внеш-
кольной деятельности в вопросе превенции поведенческих проблем. 

Практическая значимость вопроса о влиянии внешкольной дея-
тельности, ее параметров на вовлечение детей в девиантную активность 
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высока и особенно актуальна для системы социальной защиты детей. 
В статье мы рассматриваем внешкольную деятельность детей, которые 
получают услуги в Центрах социальной помощи семьи и детям (ЦСПСиД) 
в Санкт-Петербурге. Под внешкольной деятельностью мы будем понимать 
структурированную и неструктурированную деятельность детей в сво-
бодное от школьных занятий время, социальные и домашние обязанности, 
семейный досуг. Мы ответим на следующие исследовательские вопросы: 
каковы различия и сходства во внешкольной деятельности детей, у кото-
рых есть поведенческие проблемы и у которых они отсутствуют? Какова 
роль окружения ребенка (родители, другие взрослые, друзья, специалисты 
ЦСПСиД) в организации и поддержке его внешкольной деятельности?

Структура внешкольной деятельности детей
Время ребенка можно разделить на то, которое он проводит в школе, 

и на внешкольное время, которое включает структурированные и не-
структурированные виды деятельности, школьные, семейные, социальные 
обязанности. Функциями внешкольной активности являются отдых, раз-
влечение и развитие (Trilla, Ayuste, Agud 2014). Мы не рассматривает 
школьную деятельность как первичную, а только противопоставляем 
время ребенка в школе и вне школы, притом что последнее находится 
не в фокусе нашего анализа. Безусловно, время ребенка состоит и из дру-
гих видов деятельности: базовый уход за собой, религиозные обряды, 
волонтерская деятельность и другие, однако нас будут интересовать толь-
ко структурированная и неструктурированная деятельность, социальные, 
школьные и домашние обязанности. 

Структурированная внешкольная деятельность рассматривается как вид 
деятельности, характеризующийся наличием определенной структуры, регу-
лярного графика, четко определенных целей и правил, контролем со стороны 
взрослых (Mahoney, Harris, Eccles 2006). Примерами такой деятельности явля-
ются занятия в музыкальной, театральной и художественной школах, спор-
тивных секциях, кружках и т.д. Данная деятельность может быть как добро-
вольной — определяться пожеланиями ребенка, так и недобровольной — быть 
результатом выбора взрослых. В статье посещение ЦСПСиД будет рассмотре-
но как один из видов структурированной деятельности.

Неструктурированная внешкольная деятельность представляет добро-
вольный вид деятельности, в котором отсутствуют структурированные 
цели, руководство и контроль со стороны взрослого. Такой вид деятель-
ности предполагает больше свободы, чем структурированный (Kim et al. 
2020). Направление деятельности и ее продолжительность определяется 
самими участниками (Abbott, Barber 2007). Примерами неструктуриро-
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ванной деятельности могут быть просмотр ТВ, прогулки с друзьями, 
чтение книг для удовольствия, хобби и др. 

Для успешного участия в структурированных занятиях необходимо 
постоянное и активное внимание ребенка, так как уровень сложности 
занятий со временем возрастает. Данный вид деятельности подразумева-
ет, что родители имеют представление о местоположении ребенка, воз-
можность связаться с наставником и самостоятельно узнать об успехах 
или неудачах ребенка. Структурированные занятия также больше под-
держиваются со стороны родителя, что ведет к облегчению родительско-
го контроля над ребенком и увеличивают уровень доверия в семье 
(Mahoney, Stattin 2000). Также данный вид деятельности способствует 
повышению самооценки ребенка (Webb, Karlis 2019).

Среди обязанностей ребенка обычно выделяют обязанности, касаю-
щиеся школьного обучения, и домашние. Школьные обязанности или 
обязанности по работе (в случаях, когда ребенок работает) включают 
в себя обязательные для выполнения задания, за невыполнение которых 
следуют санкции. В остальное время у ребенка есть внешкольные обязан-
ности (non-work (school) obligations), в которые включены биологические, 
базовые потребности человека: сон, питание, личная гигиена; семейные 
обязанности, в том числе уход и присмотр за членами семьи, помощь 
по дому; социальные обязанности: соблюдение законов, правил обще-
ственного порядка (Trilla, Ayuste, Agud 2014). 

Участие детей во внешкольной деятельности объясняется с различных 
теоретических перспектив: культурного воспроизводства, классовых раз-
личий внешкольной деятельности детей, культурного и социального капи-
тала родителей (Van der Eecken, Spruyt, Bradt 2019; Lareau 2011; Nelson, Schutz 
2007), теории поколений (Куприянов 2015), инфраструктурной доступно-
стью (Акифьева, Андреева 2017). Выделяются восемь основных моделей 
рассмотрения досуга детей: инструментальная, социальная, терапевтиче-
ская, модель бюджетирования, гуманистическая, рискологическая, социа-
лизационная, правовая (Майорова-Щеглова 2016). Нас в большей степени 
будут интересовать рискологическая модель, в фокусе которой лежит рас-
смотрение рисков для ребенка от той или иной внешкольной деятельности, 
и социальная модель, в русле которой исследуются возможности внешколь-
ной деятельности детей из депривированных социальных групп. 

внешкольная деятельность детей  
как защитный и рискованный фактор

Концепция рискованных и протективных факторов предполагает рас-
смотрение факторов, снижающих или увеличивающих риск неблаго-
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получия ребенка, и является ключевым элементом теории социального 
развития Р. Каталано и Дж. Хокинса (Catalano, Hawkins 1996). 

Рискованные факторы — это биологические или социальные причины, 
увеличивающие риск неблагополучия ребенка (Buchanan 2014). К риско-
ванным факторам относят раннее употребление алкоголя и злоупотреб-
ление им или наркотических веществ в семье, вовлеченность ребенка 
в преступную деятельность и связь со сверстниками, употребляющими 
алкоголь или наркотические вещества, низкая вовлеченность ребенка 
в школьную жизнь и низкая успеваемость, нежелательная беременность, 
низкое социально-экономическое положение семьи в обществе и многое 
другое. Проведенные исследования показывают, что рискованные факто-
ры предсказывают, например, возможное употребление наркотических 
веществ подростком, т.е. являются предикторами рискованного поведения 
(Hawkins, Catalano, Miller 1992).

Протективными факторами становятся те условия, которые защища-
ют от нежелательных результатов влияния рискованных факторов, смяг-
чают последствия подверженности риску, тем самым повышая к нему 
устойчивость (Hawkins et al. 1992). К протективным факторам относят 
поддержку ребенка со стороны родителей, хорошие взаимоотношения 
в семье, сформированные условия для развития навыков и личных инте-
ресов ребенка, программы внешкольных занятий с участием родителей 
и учителей и многое другое.

Исследования, посвященные влиянию внешкольной деятельности 
на поведенческие проблемы, можно разделить на две группы: одни до-
казывают положительную связь между структурированной внешкольной 
деятельностью и снижением поведенческих проблем, т.е. рассматривают 
внешкольную организованную деятельность детей как защитный фактор, 
а неструктурированную — как фактор риска вовлечения в девиантное 
поведение, употребления алкоголя, наркотиков, курения. Другие, напро-
тив, свидетельствуют о том, что отдельные виды структурированной 
дея тельности, особенно спортивной, могут быть фактором риска развития 
поведенческих проблем ребенка. 

Исследования из первой группы подтверждают снижение право-
нарушений среди молодежи, включенных в структурированные виды 
деятельности, такие как спортивные программы для молодежи из групп 
риска (Khoury-Kassabri, Schneider 2018); уменьшение проблем с поведени-
ем, снижение агрессии и употребления алкоголя, повышение академиче-
ской вовлеченности и устойчивости к социальному давлению среди тех 
подростков, которые вовлечены в структурированную спортивную дея-
тельность (Spruit et al. 2018; Halldorsson, Thorlindsson, Sigfusdottir 2014). 



137

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2022. Volume  xxV. № 1

«Чтобы не болтался»: внешкольная деятельность как мера профилактики...

Также существуют исследования, в которых защитным фактором от воз-
никновения поведенческих проблем рассматривается вид структуриро-
ванной деятельности, например дети, которые занимаются художествен-
ным искусством, менее подвержены рискованному поведению, нежели 
участники командных видов спорта (Badura et al. 2017), а также мотивация, 
увлеченность ребенка (Kim et al. 2020). 

Неструктурированная внешкольная деятельность рассматривается 
как рискованный фактор возникновения поведенческих проблем ребенка 
и не минимизирует вероятность развития отклоняющегося поведе-
ния (Kim et al. 2020). Подростки, вовлеченные только в неструктуриро-
ванную деятельность, чаще вовлечены в антисоциальную деятельность 
(Mahoney, Stattin 2000), неорганизованная спортивная деятельность может 
быть положительно связана с более частым употреблением алкоголя 
(Halldorsson, Thorlindsson, Sigfusdottir 2014). Те подростки, которые за-
няты только в структурированной деятельности показывают более благо-
приятные результаты в плане снижения отклоняющегося поведения, чем 
те, которые участвуют одновременно в структурированной и неструкту-
рированной деятельности (Badura et al. 2018). Однако важно отметить, что 
отсутствие организованной внешкольной деятельности в вышеприведен-
ных исследованиях не рассматривается как причина антисоциального 
поведения, так как в его основе лежит совокупность многих факторов. 

Результаты второй группы исследований подтверждают, что среди тех 
подростков, которые вовлечены во внеучебные структурированные за-
нятия командными видами спорта, чаще встречается употребление алко-
голя, чем среди тех, кто не вовлечен совсем (Wichstrøm, Wichstrøm 2009). 
Вероятно, это случается по причине расширения среды социального 
влияния, распространения конформного поведения в сплоченных коллек-
тивах. Исследователи также отмечают, что одновременная занятость 
 командными и индивидуальными видами спорта усиливает этот эффект 
(Ходоренко, Титкова 2019; Bedendo, Noto 2015). Лонгитюдные исследова-
ния показывают, что среди подростков, которые вовлечены во внешколь-
ную структурированную деятельность, больше распространено употреб-
ление алкоголя, чем среди тех, которые не были вовлечены, но при этом 
у них также увеличивается школьная успеваемость (Darling, Caldwell, Smith 
2005). Стоит отметить, что выборка в вышеупомянутых исследованиях 
состоит из подростков, которым больше 14 лет. 

Вероятно, для превенции поведенческих проблем важно сочетание 
разных видов неструктурированной и структурированной внешкольной 
деятельности с учетом пожеланий ребенка и работа с другими факторами 
риска (развитие инфраструктуры, отношения в семье, личностные фак-
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торы риска и др.). Исследования, посвященные эффективности програм-
мы PlanetYouth (исландской превентивной модели — IPM), подтверждают, 
что создание инфраструктуры для интересного свободного времяпровож-
дения детей в совокупности с комплексной работой с родителями, шко-
лами, сверстниками, приносит ощутимые результаты: за 20 лет реализации 
программы употребление алкоголя среди подростков по стране снизилось 
с 42 до 7 %, курение — с 23 до 2 %, знакомство с каннабисом — с 17 до 6 % 
(Planet Youth; Kristjansson et al. 2020).

Факторы, влияющие на возможности  
внешкольной деятельности ребенка 

Одним из теоретических подходов к проблеме социального благопо-
лучия является подход человеческих возможностей (capability approach), 
разработанный Амартией Сеном и Мартой Нуссбаум. В исследовании 
мы опираемся на положения данной концепции в адаптированном вари-
анте capability approach в рамках новой социологии детства (Fegter, Richter 
2014). В рамках этого подхода человеческая жизнь рассматривается как 
набор определенных значимых для индивида возможностей, осуществле-
ние которых делает его жизнь полноценной. Подход концентрируется 
на возможностях, которые необходимы для достижения целей, благо-
получия индивида (Сен 2004). 

В основе подхода лежит рассмотрение ребенка как эксперта своей 
жизни, его видение своих возможностей на реализацию полноценной 
жизни. Дети как социальная группа тоже должны участвовать в опреде-
лении и обсуждении соответствующих возможностей и функций (Fegter, 
Richter 2014). 

Подход человеческих возможностей опирается не только на то, какие 
возможности сейчас есть у человека, но и какими он может обладать 
в перспективе (Fegter, Richter 2014). В рамках исследования внешкольной 
деятельности детей, получающих услуги в ЦСПСиД, мы предлагаем рас-
сматривать свободное время ребенка как возможности для развития, 
отдыха, развлечения сейчас и в перспективе для будущего. Также мы об-
ратимся к тем факторам, которые могут ограничивать возможности вы-
бора ребенком того или иного времяпровождения в свободное время. 

Во-первых, на внешкольную деятельность ребенка оказывают влияние 
установки и возможности родителей. Основными факторами выбора 
деятельности для ребенка являются доход, социально-экономический 
статус семьи (Van der Eecken, Spruyt, Bradt 2019), социальный и культурный 
капитал семьи в зависимости от принадлежности к определенному клас-
су (Lareau 2011; Nelson, Schutz 2007). Установки родителей относительно 
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того, какие виды деятельности опасны для ребенка, а какие полезны, 
а  также желание идти в ногу со временем — демонстрировать статус 
 «продвинутого и ответственного родителя» — также может определять 
возможности ребенка в выборе внешкольному времяпровождения (Май-
орова-Щеглова 2016). Также родители могут выбирать направления внеш-
кольной деятельности, руководствуясь стратегиями жестких или мягких 
навыков (hard and soft skills): выбранная стратегия зависит от результата, 
который родители ожидают от институтов дополнительного образования 
(Павленко, Поливанова 2019). Понимание специфики внешкольной дея-
тельности также влияет на выбор родителя: неизвестные виды время-
провождения детей (аниме, косплей) родители часто не одобряют, так как 
не понимают их, что осложняет контроль над деятельностью ребенка 
(Poplavskaya, Gruzdev, Petlin 2018). 

Внешкольной деятельностью детей также является и семейный досуг, 
который может быть инициирован как родителем, так и ребенком. Воз-
можности проведения семейного досуга также зависят от материального 
положения семьи, заинтересованности родителей и детей, их отношений, 
временного ресурса родителей и т.д. В основном семейный досуг рассма-
тривается как фактор, влияющий на улучшение детско-родительских 
отношений, при этом на поддержание позитивной атмосферы в семье 
оказывает большее влияние легкодоступный досуг, т.е. просмотр фильмов, 
игры в догонялки, прогулки — то, что можно делать, не прилагая особых 
усилий для организации, нежели сложноорганизованные виды досуга 
(поездки за город, поход в театры и т.д.) (Smith, Freeman, Zabriskie 2009). 

Во-вторых, ограничением возможностей ребенка по свободному про-
ведению своего внешкольного времени могут выступать социальные и до-
машние обязанности. Исследования обязанностей ребенка можно раз-
делить на следующие направления: изучение гендерных отличий 
в распределении обязанностей, исследование обязанностей как научения 
ответственности (Muldoon, Williams, Lawrence 2015), антропологические 
исследования, посвященные различиям в обязанностях и их восприятию 
у представителей разных культур (Coppens et al. 2014; Lansford et al. 2016), 
исследования, посвященные связи между обязанностями детей и их от-
ношениями с родителями (Lansford et al. 2016; de França Drummond et al. 
2015), связи экономического положения и времени, которое дети затра-
чивают на выполнение домашних обязанностей (Rees 2017).

В-третьих, возможности проведения внешкольного времени ребенка 
зависят от инфраструктуры. Доступность для ребенка кружков и секций 
может зависеть от типа учебного заведения (гимназия, школа) (Акифьева, 
Андреева 2017), района проживания семьи (Bennett, Lutz, Jayaram 2012). 
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Отдельная роль в организации внешкольной деятельности детей воз-
ложена на тренеров, преподавателей в системе дополнительного образо-
вания. Помимо обучающей функции они выполняют и функцию под-
держки: нередко именно от тренера зависит, насколько ребенок будет 
увлечен тем или иным видом деятельности. Например, дети могут поте-
рять желание заниматься спортом, если тренер и/или родители чрезмер-
но желают побед в соревнованиях, постоянно указывают на допущенные 
ребенком ошибки: ситуация постоянного оценивания в конкурентной 
среде способствует появлению страха поражения у ребенка, следствием 
чего является потеря чувства удовольствия от спорта (Bailey, Cope, Pearce 
2013). Причинами ухода из спорта может стать авторитарное поведение 
тренера, психологическое и/или физическое насилие с его стороны (Tohoku 
2019)

Методология 
Выборка. В качестве эмпирической базы работы использованы ин-

тервью, полученные в рамках исследования «Социальные траектории 
детства в современной России» в период с 2017 по 2018 г., поддержанного 
грантом Российского научного фонда № 16-18-10372. Подвыборка иссле-
дования включает в себя 40 кейсов (120 интервью), каждый из которых 
составлен на основе интервью с тремя информантами — ребенком, роди-
телем, специалистом районного ЦСПСиД Санкт-Петербурга, который 
координирует предоставление социальных услуг семье. Однако стоит 
отметить, что интервью со специалистами рассматривались только в ка-
честве источника информации о поведенческих проблемах ребенка вслед-
ствие того, что дети и родители не всегда сообщали о правонарушениях 
ребенка, случаях употребления алкоголя, курения, наркотиков и других 
формах девиантного поведения. 

Учитывая основной исследовательский вопрос, который был сформу-
лирован следующим образом: «Каковы различия и сходства во внешколь-
ной деятельности детей, у которых есть поведенческие проблемы и у ко-
торых они отсутствуют?», кейсы были разделены на две группы: дети 
с поведенческими проблемами (n=21) и контрольная группа, состоящая 
из кейсов, в которых у детей не было поведенческих проблем (n=19). 

Для того чтобы сравниваемые группы были сопоставимы, мы выде-
лили основные критерии, по которым происходил отбор в контрольную 
группу: пол, возраст, средний доход семьи, состав семьи, наличие статуса 
социально опасного положения (СОП) или трудной жизненной ситуации 
(ТЖС). Для каждого кейса из группы детей с поведенческими проблема-
ми подбирался кейс, в котором у детей не было поведенческих проблем, 
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но присутствовали схожие характеристики по вышеупомянутым крите-
риям.

Для семей, в которых у детей отсутствуют поведенческие проблемы, 
характерны следующие формальные статусы: ТЖС (n=16), СОП (n=3); 
родные семьи (n=14), опекунские или приемные семьи (n=5). Пол детей: 
женский (n=9), мужской (n=10). Средний возраст детей — 14 лет. Средний 
доход семей — 45 тыс. рублей. 

Семьи, в которых у детей есть поведенческие проблемы, обладают 
следующими характеристиками: СОП (n=7), ТЖС (n=14); родные семьи 
(n=21), опекунские или приемные семьи (n=2). Пол детей: женский (n=8), 
мужской (n=13). Средний возраст детей — 14 лет. Средний доход семей — 
46 тыс. рублей. Поведенческие проблемы детей в рассматриваемых слу-
чаях могли пересекаться в одном и том же кейсе, однако можно выделить 
частоту встречаемости определенных проблем: курение (n=11), иниции-
рование или вовлеченность в драки (n=10), употребление алкоголя (n=6), 
наркотиков (n=2), побеги из дома (n=5), кражи в магазине (n=3). Стоит 
учесть, что, по словам детей, причинами драк является травля со стороны 
одноклассников в школе и/или конфликт во взаимоотношениях с ними 
(n=8), а причиной побегов — конфликты с родителями/опекунами, не-
благоприятный климат в семье.

Метод анализа данных. Анализ данных был выполнен в традиции 
фреймворк анализа и включал два этапа (Ritchie, Spencer 2002). Первый 
этап — управление данными — ознакомительное прочтение интервью, 
выделение ключевых для анализа тем:  структурированная и неструкту-
рированная внешкольная деятельность детей, семейный досуг, домашние 
обязанности, социальные обязанности, поведенческие проблемы ребенка, 
роль взрослых в организации внешкольной деятельности ребенка. 

На втором этапе происходила интерпретация данных: информация 
по данным темам заносилась в матрицу отдельно по каждому информан-
ту и в результате объединялась в summary, который включал в себя сле-
дующие единицы анализа: наличие структурированной и неструктуриро-
ванной внешкольной деятельности ребенка в прошлом и настоящем, 
школьные, семейные и социальные обязанности (к последним относилось 
только посещение ЦСПСиД), особенности внешкольной деятельности 
в случаях, когда у ребенка имеются поведенческие проблемы, поддержка 
увлечений ребенка или ее отсутствие, организация семейного досуга, на-
личие работы у ребенка. Далее была создана матрица видов внешкольно-
го времяпровождения детей для двух групп, выделены типы поддержки 
внешкольной деятельности, типы семейного досуга, определены функции 
внешкольной деятельности, барьеры для поддержания внешкольной дея-



142

ЖурНАл сОциОлОгии и сОциАльНОй АНТрОпОлОгии 2022. Том xxV. № 1

Пунгина А.П. и др.

тельности, выделены сходства и различия внешкольной деятельности 
в контрольной и сравнительной группах. Для заполнения матрицы с фак-
тической информацией использовались интервью как с ребенком, так 
и с родителем. 

Результаты
Рассмотрим результаты исследования в следующей последователь-

ности: внешкольная деятельность детей, у которых нет поведенческих 
проблем, затем — тех, у кого они есть, а после отметим основные отличия 
и сходства внешкольной деятельности двух групп детей. 

Внешкольная деятельность детей, у которых отсутствуют 
поведенческие проблемы 

В таблице 1 представлены виды внешкольной деятельности, которые 
встречаются у детей без поведенческих проблем, ранжированные по час-
тоте встречаемости. 

Таблица 1
внешкольная деятельность детей, у которых отсутствуют поведенческие 

проблемы

Структурированная внешкольная деятельность (n=13)

Творчество в настоящее время (кружок по рисованию, музыкальная, ху-
дожественная школа) 8

Спорт в настоящее время (спортзал, футбол, дзюдо, волейбол, художе-
ственная гимнастика, фехтование) 8

Спорт в прошлом (хореография, плавание, танцы, легкая атлетика, худо-
жественная гимнастика, борьба, мотокросс, пионербол, футбол, стрельба 
из лука)

8

Творчество в прошлом (бисероплетение, художественные кружки) 2

Кружки в школе (дополнительная физкультура) 1

Подработка  1

Посещение ЦСПСиД (психолог, консультации, групповые занятия) 13

Неструктурированная внешкольная деятельность (n=19)

Хобби (чтение, рисование, рукоделие, шитье, Лего, изучение языков, ма-
шины) 19

Досуг в интернете (общение в социальных сетях, видеоигры, прослуши-
вание музыки) 19
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Времяпровождение с друзьями (прогулки на улицах, в ТЦ, кино, кафе, 
катаются на велосипедах, игры в баскетбол, футбол, скейтбординг) 14

Просмотр ТВ, мультфильмов, фильмов 6

Самостоятельные занятия спортом (занятия физическими упражнениями, 
бег) 2

Семейный досуг (n=16)

Легкодоступный семейный досуг (совместное времяпровождение, раз-
говоры, игры с братьями и/или сестрами, совместный просмотр телеви-
зора)

14

Сложноорганизованный семейный досуг (посещение театров по билетам 
от ЦСПСиД, совместные поездки, спортивные игры, экскурсии) 8

Домашние и социальные обязанности (n=18)

Повседневные обязанности по уходом за домом (мытье посуды, вынос 
мусора, стирка, сходить в магазин) 16

Помощь с младшими братьями/сестрами (сидят с ними, пока родители 
заняты, забирают с тренировок, делают уроки вместе) 11

Уборка в доме/комнате 9

Забота о животных (гуляют с собакой, кормят, убирают) 7

Выполнение домашнего задания по учебе
из них делают уроки в ЦСПСиД
не выполняют или имеют трудности с выполнением 

16 
3
2

Как мы видим из таблицы 1, наиболее популярными направлениями 
структурированной деятельности (n=13) являются спорт (n=8) и творче-
ство (n=8). Дети также вовлечены в неструктурированную деятельность 
(n=19): наиболее популярны занятия хобби (n=19), досуг в интернете 
(n=19), времяпровождения с друзьями (n=14). Далее мы рассмотрим от-
ношение детей к их внешкольной деятельности, существующие барьеры 
для занятий внешкольной деятельности, роль взрослых в ее организации. 

Отношение детей, у которых отсутствуют поведенческие проблемы,  
к своей внешкольной деятельности

На основании информации, полученной из интервью с детьми, мы мо-
жем выделить две основные функции внешкольной деятельности — раз-

Окончание таблицы 1
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влечения и самореализация. Сообщая о своей внешкольной деятельности, 
дети отмечают чувство радости, веселья от игры с друзьями, животными, 
от занятий рисованием, удовлетворение от того, что они занимаются 
интересным делом — бисероплетение, стрельба из лука, спорт, чтение 
и т.д. (n=14):

Я люблю историю, я люблю писать, люблю петь, танцевать, лю
блю лепить, люблю смотреть фильмы, читать книги. Книги я люблю 
определенного жанра, их почти не существует. Криминалистика. 
Настоящие, не придуманные события, которые реально произошли 
(девочка, 14 лет).

Стоит отметить, что большую радость дети испытывают от неструк-
турированной деятельности, нежели от структурированной, однако чув-
ство гордости связано с последней. В некоторых случаях ребенок сильно 
увлечен структурированной творческой деятельностью, которая присут-
ствует не только в пределах занятий ребенка со взрослым, но и в свобод-
ное время ребенка. 

Функция самореализации проявляется не просто в получении новых 
навыков, развитии, а в желании ребенка достичь высот в выбранной 
внешкольной деятельности. Дети, например, сообщают, что хотели бы вы-
игрывать на соревнованиях, достичь статуса кандидата в мастера спорта. 
Стоит отметить, что внешкольные увлечения детей могут способствовать 
росту уровня престижа ребенка в малой группе. Например, в одном 
из случаев ребенок создавал миниатюрные фигуры из бумаги, за счет чего 
выиграл спор с одноклассниками.

Отношение детей к домашним обязанностям в основном нейтральное, 
но при ответе на вопрос «Помогаешь ли ты по дому?» дети в основном 
использовали речевые обороты «когда мама попросит» или «меня застав-
ляют», в редких случаях ребенок сообщал о личной инициативе. Отдель-
но стоит отметить отношение детей к заботе о младших братьях/сестрах, 
так как именно об этой обязанности дети высказывали оценочные суж-
дения, проявляли эмоциональные реакции: говорили с возбуждением или 
сожалением о своих обязанностях «няни». Иногда дети воспринимают 
заботу о младших как круглосуточную обязанность, преувеличивают 
время, проведенное с сестрой или братом: в ряде случаев ребенок сообщал, 
что сидит с братом/сестрой «круглосуточно», «постоянно», однако при прось-
бе уточнить время называл один час или же, рассказывая о своем рас-
порядке дня, совсем не упоминал об этой семейной обязанности. Несмот-
ря на названные преувеличения, необходимость сидеть с младшими 
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детьми порой ограничивает возможности ребенка распоряжаться своим 
свободным временем: 

Ну это минус (вздох). Это не плюс, нет. Знаете, как надоедает 
каждый день с ним сидеть. Вот ты хочешь на волейболе подольше побыть, 
а тебе мама звонит, ей на подработку в пять. Давай дуй домой. А на ча
сах уже четыре тридцать. До дому 10 минут. Блин. И говоришь: «Ребята, 
давайте до следующего раза», то есть все свободное время я сейчас уделяю 
ему. И на почитать это уже… Так что это минус, не плюс. Нет, конеч
но, брат — это здорово. Я его люблю (девочка, 15 лет). 

Большинство детей в данной группе регулярно выполняют домашние 
задания (n=16), не высказывают оценочных суждений относительно не-
обходимости делать уроки. Однако с некоторыми детьми уроками зани-
маются специалисты ЦСПСиД, что не входит в их служебные обязанности, 
при этом дети могут воспринимать подобную занятость не как помощь, 
а как навязанный взрослыми барьер от вовлечения в неструктурирован-
ную внешкольную деятельность:

Я сюда хожу, чтобы уроки делать. И изза того, что я прогуливал. 
Чтобы я гдето не шля… не гулял, в «левые» места не заходил (маль-
чик, 13 лет). 

Отношение к обязанности посещать психологические консультации 
в ЦСПСиД среди детей не всегда положительное, встречаются случаи, 
когда ребенок не понимает смысла психологических консультаций (n=3):

Я не знаю, психолог странный, я к нему ходил, он дал мне лоточек 
с песочком, типа, играй (мальчик, 14 лет).

В целом дети из данной группы без особого сопротивления помогают 
родителям (n=16), выполняют уроки (n=16), положительно оценивают 
помощь ЦСПСиД в организации их внешкольной деятельности. 

Поддержка внешкольной деятельности
Дети отмечают эмоциональную поддержку разного типа: во-первых, 

это совместные занятия с друзьями или взрослыми, во-вторых, одобрение 
деятельности ребенка, похвала. 

Поддержка в форме совместных занятий наиболее значима для ребен-
ка, так как предложение друга/взрослого чем-то заняться и последующие 
совместные занятия с человеком, который является близким для ребенка, 
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усиливают желание ребенка заниматься внешкольной деятельности и к тому 
же улучшают отношения между ребенком и другом/подругой/родителем/
братом (n=5):

Ну, вот я с другом хожу на баскетбол. В целом я его иногда моти
вирую, он меня мотивирует. Я ему мяч подогнал недавно баскетболь
ный, я активно занимаюсь баскетболом, тем, что мне нравится. 
Ну в целом всё (мальчик, 17 лет).

Ребенок может указывать на то, что начал заниматься внешкольной 
деятельностью по совету или предложению родителя. В таком случае 
родители выступают в роли проводников во внешкольную деятельность 
для ребенка, тем самым косвенно контролируя его деятельность. 

Барьеры для продолжения внешкольной деятельности

Дети в восьми из девятнадцати случаях отмечают, что по тем или 
иным причинам прекратили занятия спортивной деятельностью. Можно 
выделить следующие причины:
1. Отсутствие материальных возможностей семьи. Семья не смогла купить 

оборудование для занятий или же оплатить сами занятия в секции. 
2. Конфликт с преподавателем/тренером. Дети отмечают, что у них были 

разногласия с тренером или различное понимание конфликтных си-
туаций с преподавателем вследствие чего ребенок предпочитал оста-
вить деятельность и начинал заниматься чем-то другим. 

3. Личные или семейные трудности ребенка. В некоторых случаях дети 
отмечают наличие травмы, из-за которой пришлось прекратить дея-
тельность, в одном случае ребенок сообщает, что оставил занятия 
спортом из-за напряженного конфликта с отцом (насилие, алкого-
лизм). 

4. Потеря интереса к деятельности со стороны ребенка. Дети сообщают, 
что деятельность им надоела, несмотря на достижения, вследствие 
чего у них пропадает желание заниматься. Интерес может также про-
пасть вследствие изменения среды для общения: в одном случае ре-
бенок не смог оставаться на занятиях танцами, так как оказался 
в группе детей младшего возраста. 

Роль взрослого в поддержке внешкольной деятельности ребенка
Основными видами поддержки внешкольной деятельности, которые 

можно выделить из интервью с родителями, является эмоциональная 
(n=12) и материальная (n=6). 
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Эмоциональная поддержка проявляется со стороны тренера или ро-
дителя. Родители гордятся достижениями ребенка в структурированной 
деятельности, сообщают о «грамотах на всю стену» или об освоении ре-
бенком сложных программ, подбадривают ребенка, мотивируют его на до-
стижение более высоких результатов, ставят для ребенка цели в будущем: 

Она могла бы чуть приложить усилия и достичь результаты 
максимальные. Она у нас чемпионка СанктПетербурга. Вице 
чемпионка по синхронным прыжкам России. Но если бы она приложи
ла столько усилий, сколько девочки, которые живут этим батутом, 
то она стала бы чемпионкой России однозначно. А эти девочки — они 
чемпионки России и мира. Д. может прыгать на их уровне. Но у нее 
нет столько усилий. Но она сможет. Я поддерживаю ее. Я хочу, чтобы 
она именно свое нашла, что ей приносило удовольствие по жизни 
(родитель, пол ребенка — Ж, возраст — 14 лет). 

Материальная поддержка родителей/опекунов заключается в поиске 
и оплате секций, кружков, покупке необходимого инвентаря и снаряжения. 
Иногда родители отмечают, что мотивацией оплачивать занятия является 
не развитие ребенка, а «чтобы он не был хуже всех». Родители, которые 
отдают ребенка в платные школы, могут рассматривать внешкольную 
деятельность как защитный фактор от возникновения поведенческих 
проблем, и, например, сообщают, что ребенок «нигде не болтается», так 
как занят в кружках. 

В некоторых случаях роль родителя заключается в переориентации 
ребенка на другой вид деятельности в той ситуации, когда ребенок по ка-
ким-либо причинам прекратил заниматься выбранной ранее деятельно-
стью. Родитель в нижеприведенном случае даже отмечал улучшение 
успеваемости с переходом на другой вид деятельности, который нравится 
ребенку: 

Ну, сейчас вот поездка его вдохновила. В Череповец он ездил 
на международные соревнования по фехтованию <…> Он даже стал 
учиться сразу хорошо <…> До этого он на спортивную гимнастику 
ходил, ну, тоже нравилось. Тренер наш ушёл, нас бросили короче. По
том мы перешли на фехтование. Ну, тоже там школа Олимпийского 
рядом была. Вот, ну сейчас да, тоже нравится» (родитель, пол ребен-
ка — М, возраст — 12 лет). 

Также стоит отметить, что родители детей, у которых отсутствуют 
поведенческие проблемы, осведомлены о внешкольной деятельности ре-
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бенка, с точностью сообщают название секции, расписание занятий, место 
проведения. 

Барьеры для продолжения внешкольной деятельности:  
взгляд родителя

На основании информации, полученной в интервью с родителем, 
мы можем выделить следующие причины, по которым дети могли пре-
кращать деятельность.
1. Большая нагрузка для ребенка. Вследствие высокой занятости по уче-

бе, загруженного расписания в связи с посещением разных кружков 
дети могли не успевать отдыхать, делать уроки. 

Она еще занималась профессионально современными танцами, 
в Октябрьском выступала. Там хороший коллектив и педагог. Но, 
к сожалению, нас тренер поставила так тренировки, чтобы 
мы не успевали на танцы ходить, так как там тоже 3–4 дня в не
делю. До уроков получалось уже не доползти. Это уже было слишком 
(родитель, пол ребенка — Ж, возраст — 14 лет). 

2. Ограничения со стороны взрослых. Родители могут сдерживать по-
желания ребенка, например, в одном случае родитель сообщал, что 
несмотря на пожелания ребенка, ему рано заниматься волонтерской 
деятельностью. В другом случае в театральной кружке ребенку со-
общили, что не берут с плохой успеваемостью, вследствие чего ребе-
нок не смог заниматься желаемой деятельностью. 

3. Противопоказания по здоровью. Родители, как и дети, отмечают, что 
вследствие травм ребенок не мог продолжить занятия спортом. 

4. Материальные возможности семьи. В двух случаях родитель сообща-
ет, что не имел возможности продолжить оплату занятий в платных 
секциях для ребенка, купить необходимый инвентарь:

Еще в 15м году поступили в спортивную школу. Стрельбу из лука. 
Но к сожалению, я не потянула. Это дорогое удовольствие. Снаряже
ние дорогое (родитель, пол ребенка — Ж, возраст — 15 лет).

Несмотря на существующие ограничения возможностей детей, боль-
шинство из них успешно вовлечены в структурированную внешкольную 
деятельность, что можно рассматривать как защитный фактор от воз-
никновения поведенческих проблем. Стоит отметить, что структуриро-
ванная активность позволяет детям находить друзей с общими интере-
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сами, что также влияет на благополучие детей и способствует превенции 
поведенческих проблем. 

Внешкольная деятельность детей,  
которые имеют поведенческие проблемы

В данной части рассматривается внешкольная деятельность детей, 
которые имеют поведенческие проблемы (n=21): были вовлечены в со-
вершение противоправных действий: кражи, драки, употребление алко-
голя, наркотических веществ, курение. 

В целом дети, у которых есть поведенческие проблемы (n=21), вовле-
чены как в структурированную деятельность (n=9), так и в неструктури-
рованную (n=21). В таблице 2 представлены не/структурированная вне-
школьная деятельность, семейный досуг, социальные и домашние 
обязанности детей, которые имеют определенные проблемы с поведением. 

Таблица 2
внешкольная деятельность детей, имеющих поведенческие проблемы

Структурированная внеучебная деятельность (n=9)

Спорт в прошлом (плавание, гандбол, каратэ, футбол, бокс, айкидо, легкая 
атлетика, бальные танцы, скейтбординг, городошный спорт, кикбоксинг, 
гребля на байдарке, дзюдо, спортивная гимнастика) 

12

Кружки в школе (робототехника, ОБЖ, зоокружок) 4

Спорт в настоящее время (спортзал, футбол, тайский бокс, легкая атле тика) 3

Творчество в настоящее время (кружок по рисованию, труд, музыкальная 
школа) 3

Творчество в прошлом (художественная и музыкальная школы)  3

Подработка  2

Посещение ЦСПСиД (психолог, консультации, групповые занятия) 7

Неструктурированная внеучебная деятельность (n=21)

Времяпровождение с друзьями (прогулки на улицах, в ТЦ, кино, кафе, 
фаст-фуды, катаются на велосипедах, игры в баскетбол, футбол, скейтбор-
динг) 

20

Досуг в интернете (общение в социальных сетях, видеоигры, прослуши-
вание музыки) Просмотр ТВ, мультфильмов, фильмов 20

Просмотр ТВ, мультфильмов, фильмов 15
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Хобби (чтение, рисование, рукоделие, шитье, радиотехника, написание 
музыки, стихов, психология, конструирование, игра на гитаре, создание 
видеороликов)

14

Самостоятельные занятия спортом (занятия физическими упражнениями, бег) 2

Хобби в прошлом (конструирование) 1

Семейный досуг (n=14)

Легкодоступный семейный досуг (совместное времяпрепровождение, раз-
говоры, игры с братьями и/или сестрами, совместный просмотр телевизора)  14

Сложноорганизованный семейный досуг (посещение театров, музеев 
по билетам от ЦСПСиД, совместные поездки, спортивные игры, экскурсии) 6

Домашние и социальные обязанности 

Повседневные обязанности по уборке дома (мытье посуды, вынос мусора, 
стирка, сходить в магазин, помощь в готовке) 15

уроки Забота о животных 10

Сидят дома с младшими братьями/сестрами, забирают их с тренировок, 
делают 9 

Уборка в доме 7

Имеют трудности с выполнением домашних заданий по учебе или не вы-
полняют их 9

Выполнение домашних заданий по учебе
из них делают уроки в ЦСПСиД

7
2

Как мы видим, основным видом структурированной деятельности яв-
ляются занятия спортом в прошлом (n=12), а наиболее распространенными 
видами неструктурированной деятельности в настоящем являются время-
провождение с друзьями (n=20), интернет (n=20), просмотр ТВ, мультиков, 
фильмов (n=15), хобби (n=14). Далее мы рассмотрим отношение детей 
и родителей к внешкольной деятельности ребенка, существующие барьеры 
для занятий внешкольной деятельности, роль взрослых в ее организации. 

Отношение детей, у которых есть поведенческие проблемы,  
к своей внешкольной деятельности 
Функции внешкольной деятельности

Как и у детей из контрольной группы, мы нечасто можем встретить 
оценку внешкольных занятий детьми, в основном встречаются положи-

Окончание таблицы 2
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тельные оценки именно неструктурированных видов деятельности, осо-
бенно в тех случаях, когда ребенок сильно увлечен. Чувство гордости 
за свою деятельность дети также испытывают по отношению к структу-
рированным занятиям спортом. В случаях с неструктурированной дея-
тельностью дети сообщают об удовольствии от занятий:

Ну, сейчас я читаю серию «Черного Котенка», и книга «Тайна со 
дна реки». А до этого я перечитывала раз десятый «Часодеев», мне 
очень нравится (девочка, 13 лет). 

Именно в тех случаях, где дети сильно увлечены своей внешкольной 
деятельностью, помимо релаксирующей функции, также отмечается и об-
учающая функция досуга — развитие логики, рефлексии, коммуникаци-
онных навыков, творческих способностей: 

Логика развилась. Это нелегкая игра. О тактике надо думать. 
Игра 5 на 5 людей. Это онлайнкомандная игра. Если один игрок не во
льется в команду, то победы не будет. Надо уметь общаться с людь
ми. И мыслить хорошо, чтобы понять противника (мальчик, 14 лет).

Когда смотришь фильм, я смотрю фильм, я для себя... Я смотрю 
на людей, как на себя, только со стороны. И смотрю, какие у них про
блемы, анализирую у себя в голове, и понимаю, что у меня в жизни могут 
быть такое же проблемы, и смотря на них, я понимаю, как я могу их 
исправить, не делать таких же ошибок, как они, и просто брать для себя 
важное для жизни из этих фильмов и мультиков (мальчик, 17 лет).

Но дети дают и отрицательные оценки своей деятельности, например 
в одном случае ребенок сообщает, что ему не нравится деятельность в со-
циально-реабилитационном центре, а именно разукрашивание изделий 
из глины.

Отношение к обязанностям у детей схоже с детьми, у которых пове-
денческие проблемы отсутствуют: они также употребляют выражения 
«когда мама попросит», «меня заставляют», однако в некоторых случаях 
дети отказываются выполнять поручения родителей. Дети в данной груп-
пе негативно относятся к выполнению домашнего задания и имеют труд-
ности с учебой. 

Поддержка внешкольной деятельности
Наиболее упоминаемый тип поддержки, который отмечают дети, — 

это совместные занятия одним и тем же видом деятельности. Подобная 
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поддержка деятельности ребенка может проявляться со стороны родите-
лей, специалистов, друзей, братьев/сестер, романтического партнера (n=5). 
В одном случае ребенок был увлечен радиотехникой благодаря совместным 
занятиям с отцом, в другом — девушка изменила имидж, ходила на шоп-
пинг вместе с специалистом ЦСПСиД, в третьем ребенок увлекся ком-
пьютерной игрой и начал участвовать в турнирах благодаря предложению 
друга вместе поиграть и т.д. Совместная деятельность с близкими для ре-
бенка людьми выражается также и в оказании эмоциональной поддержки, 
способствуя росту мотивации и интереса к занятию той или иной дея-
тельностью: 

Ну пока я очень сильно хочу. Я пишу, сама пишу. Мне очень нравится 
это. Но какбы я никому никогда не показываю. И вот мы только с моим 
лучшим другом вместе хотим песню записать. Вот это на июнь. Мы уже 
почти готовы. <…> Он играет на гитаре, а я пишу. Мы вместе как 
бы пишем. Я пишу, он исправляет (девочка, 15 лет).

Барьеры для занятий внешкольной деятельностью
В некоторых случаях дети сообщали, что в прошлом занимались 

спортом, выигрывали на соревнованиях, увлекались музыкой, отмечая, 
что есть и сейчас мотивация, желание снова вернуться в тот или иной 
спорт или пойти в другую секцию, заняться чем-то дома, но по ряду при-
чин они не имеют возможностей это осуществить: 
1. Ограничения по состоянию здоровья. Дети отмечают, что в процессе 

занятий спортом получили различные травмы, наличие которых 
не позволяет им продолжить заниматься спортом. 

2. Нехватка времени на занятия внешкольной деятельностью вследствие 
социальных обязанностей (уроков) или домашних обязанностей по ухо-
ду за младшими детьми, которые родители возлагают на ребенка: 

Один раз в неделю получается почитать, когда дети спят. По
тому что они редко спят, они очень долго спят, но очень — очень 
редко, не получается нормально полистать, потому что они и голос 
повышают, не почитать нормально (девочка, 14 лет). 

3. Потеря интереса к деятельности, отсутствие мотивации продолжать 
занятия, понимание того, что вид деятельности не подходит ребенку: 

Ну, городки. Тебе дают специальную биту, и ты должен попасть 
по городкам. Вот года тричетыре, помоему, занимался, в команде 
был. В Питер ездили, в Казань ездили, вот. Ну, этот спорт надоел 
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что ли? Я всетаки, взрослеть начал, не знаю, ну. Както пропал ин
терес к этой игре, и я перестал играть (мальчик, 15 лет).

4. Влияние установок, поведения или материальных возможностей 
взрослых. Отсутствие возможностей заниматься желаемой деятель-
ностью может быть связано с запретом родителем на тот или иной 
вид деятельности: 

И: А есть чтото грустное сейчас, что расстраивает?
Р: То, что я не занимаюсь единоборствами. И то, что не гуляю. 

Пока я гулял, я мог о единоборствах даже не думать, потому что 
на улице много чего можно сделать. Я бы на спорт пошел. Смешанные 
единоборства. Но папа против этого. Поскольку у меня в драках боль
шой опыт по сей день, он боится, что при какомнибудь неправильном 
ударе мне зачтется то, что я занимался. И наказание будет жестче 
(мальчик, 15 лет).

Дети, которые были вовлечены в творческую деятельность в прошлом 
(ходили в художественную, музыкальную школу) возможными причина-
ми прекращения деятельности называют отсутствие материальных воз-
можностей к покупке необходимого инвентаря:

Нужно было тогда покупать аккордеон, а денег не было на это 
(мальчик, 17 лет).

Также был выявлен случай, когда внешкольная деятельность ребенка 
в Доме детского творчества, была завершена, потому что родителям было 
впадлу водить его по кружкам, хотя самому ребенку эта деятельность 
нравилась и была мотивация к продолжению занятиями:

Я занимался как плаванием, так футболом, боксом, кикбоксингом 
занимался. Я чем только не перезанимался, я и занимался, когда был 
маленький еще, я ходил в «Рекорд», в Дом творчества, я занимался 
на аккордеоне, играл. Меня водили, водили, но потом один как раз 
момент — меня перестали водить. «Я пойду», типа сам буду ходить, 
мне говорили: «Нет, ты маленький», ну, и так… (мальчик, 17 лет).

В этом же случае ребенок сообщал об эмоционально напряженной 
ситуации в семье, когда родитель выбросил его любимую игру, что при-
вело к прекращению занятий конструированием. 
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Роль взрослого в внешкольной деятельности детей,  
у которых есть поведенческие проблемы 

Поддержка внешкольной деятельности ребенка: взгляд родителя
На основании интервью родителей мы можем выделить два основных 

вида поддержки: эмоциональная и материальная. 
Оказывая эмоциональную поддержку внешкольной деятельности ре-

бенка (n=10), родитель отмечает, что ребенок делает что-то хорошо, хвалит 
его деятельность, выражает гордость за имеющиеся у ребенка награды, 
победы на соревнованиях. Родители склонны больше, чем дети, рассказы-
вать об успехах ребенка. В случаях, когда родитель заинтересован деятель-
ностью ребенка, он лучше осведомлен о месте проведения внешкольной 
деятельности, расписании, а в случаях, где ребенку не оказывают поддерж-
ку, родитель не мог указать название кружка, секции, отвечал рассеянно, 
не точно — «не знаю», «где-то там кружок», «они что-то там чинят» и т.д. 

В основном родители гордятся именно прошлыми достижениями 
детей в структурированных видах деятельности (например, в спорте), 
только в нескольких случаях родитель отмечает, что ему нравятся резуль-
таты неструктурированных видов деятельности ребенка (создание видео, 
рисование, чтение книг). К такой неструктурированной деятельности, как 
досуг в Интернете, времяпровождение с друзьями родители относятся 
негативно вследствие собственных ожиданий о правильной деятельности 
ребенка, например, родители переживают, что дети не читают, а «все 
время сидят в телефоне/компьютере». Обеспокоенность прогулками с дру-
зьями в некоторых случаях заключается в том, что друзья детей не вы-
зывают доверия у родителей, последние считают их «плохой компанией». 

Некоторые родители нередко выступают против деятельности ребен-
ка или относятся к его увлечениям с непониманием, тем самым лишая 
ребенка эмоциональной поддержки (n=5). В таких случаях они сообщают 
о лени ребенка, нежелании чем-то заниматься или же о своем неодобрение 
деятельности ребенка. 

Но помимо родителей эмоциональную поддержку могут оказывать 
и другие взрослые. Дети, которые вовлечены в структурированные виды 
деятельности, получают эмоциональную поддержку со стороны препода-
вателей, тренеров, специалистов ЦСПСиД (n=7). Поддержка может выра-
жаться в советах, положительной оценке деятельности ребенка, похвале.

 
Классный руководитель — его она поддерживает. <...> Учителя 

музыкальной школы.. <...> Тренер также (родитель, пол ребенка — М, 
возраст — 12 лет). 
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Проявление материальной поддержки деятельности довольно сложно 
определить в интервью, лишь в нескольких случаях мы можем отметить, 
что родитель оплачивает секцию ребенка, покупает необходимые снаря-
жения для занятий. 

Материальная поддержка внешкольной деятельности ребенка также 
может осуществляться членами сети поддержки семьи в тех случаях, 
когда у семьи нет возможности приобрести необходимые вещи для раз-
вития ребенка:

Компьютерный стол этот мне привезла моя подруга, с которой 
я работала больнице. Вот если бы не она, компьютерный стол 
бы я не купила. Стол есть, компьютер есть. Это ему бабушка ком
пьютер подарила, свекровь, на день рождения они с дедом привезли, 
подарили. Потому что у меня нет возможности ни компьютер, 
ни  ноутбук купить (родитель, пол ребенка — М, возраст — 16 лет).

В ряде случаев ребенок получает поддержку внешкольной деятель-
ности также со стороны ЦСПСиД (n=6). Деятельность ребенка организо-
вывается и поддерживается ЦСПСиД: дают билеты в театр, музеи, вы-
ставки, организовывают различные поездки, экскурсии и многое другое.

Барьеры в организации внешкольной деятельности:  
взгляд родителя

Родители выделяют отличные от детских интерпретации причины 
прекращения той или иной внешкольной деятельности ребенка. Они под-
черкивают свой персональный вклад в внешкольную деятельность ребен-
ка, свое желание предоставить для ребенка все возможности, при этом 
«вину» за прекращения деятельности возлагают на внешние обстоятель-
ства или на ребенка, например, его лень, переменчивость, апатию: 

Он на пятерки, четверки учился, я с ним сидела, за него вот так 
вот все хватались: Д. и поет, и танцует, Д. там и футбол, Д. там... 
То есть все. У него слух идеальный, он хорошо рисует. И в художествен
ный кружок ходил, везде. Но его хватает на месяц: «Я все, я не буду» 
(родитель, пол ребенка — М, возраст — 17 лет).

Также причиной, по которой дети занимались структурированными 
спортивными видами активности и были мотивированы продолжать ими 
заниматься, но со временем все же прекращали эту деятельность, по сло-
вам родителя, мог стать уход социально значимого взрослого — тренера. 
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Тренер… действительно ими хорошо занимался, что к нему весь 
двор бегал. Потом он уволился, они год примерно ходили, уволился — 
и они все перестали туда ходить (родитель, пол ребенка — М, воз-
раст — 16 лет). 

Некоторые родители отмечают нехватку материальных возможностей 
в семье для организации внешкольной деятельности, интерес к которой 
проявил сам ребенок, или же отсутствие инфраструктуры для внеучеб-
ного времяпровождения:

Кружков, секций мало, считаю, что для подростков там сейчас 
больше платных секций, чем бесплатных и та стезя, которая ему 
нравится, она вот ну вообще платная получается, мне это не нра
вится (родитель, пол ребенка — М, возраст — 15 лет).

Нехватка материальных ресурсов может оказывать влияние и на ис-
полнение социальных обязанностей ребенка, например ребенок может 
не выполнять домашние задания из-за того, что пытается материально 
помочь семье: 

Уроки не делаются ни фига, он стоит, листовки раздает, чтобы 
маме помочь хотя бы заработать те же 200 рублей, чтобы зарабо
тать на булку, на хлеб. Да это бред. Нет, это просто ужасная жизнь 
(родитель, пол ребенка — М, возраст — 16 лет).

В случаях, когда ребенок долго занимается каким-либо видом деятель-
ности, имеет большие достижения, родители в качестве причины пре-
кращения называют стресс ребенка, напряжение из-за постоянных за-
нятий, желание свободного времяпровождения.

На основании интервью детей можно выделить два основных риска, 
связанных с внешкольной деятельностью. Во-первых, совершение про-
тивоправных действий, побеги, употребление алкоголя, курение всегда 
происходит с кем-то из друзей/подруг, т.е. во время неструктурированной 
деятельности ребенка. В некоторых случаях для возможности времяпро-
вождения с друзьями детям приходится скрывать от родителей, что они 
пошли гулять или же отключать телефон во время прогулок с друзьями 
в учебное время. В одном случае из-за желания «просто погулять» ребенок 
совершил побег из дома: получается, что для осуществления желаний 
по организации своей внешкольной деятельности детям приходится 
скрываться от родителей. Во-вторых, в некоторых случаях сами родители 
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также способствуют утрате контроля над ребенком, в том числе при ор-
ганизации внешкольной деятельности, что проявляется в отсутствии 
поддержки внешкольной деятельности ребенка и в некоторых случаях 
в нежелании создания и поддержания совместного семейного досуга. 
Также стоит отметить, что уход тренера, разногласия с ним, вследствие 
чего ребенок перестает заниматься, может выступать фактором риска, 
особенно в случаях, когда ребенок не находит нового увлечения и соци-
ально значимого взрослого. 

Сходства и различия в внешкольной деятельности детей,  
у которых есть проблемы и у которых они отсутствуют 

Несмотря на небольшие различия в частоте встречаемости занятий, 
в целом виды деятельности у детей из двух групп схожи. Отличия в де-
ятельности связаны скорее с качественными характеристиками. Во-
первых, дети, у которых отсутствуют поведенческие проблемы, проводят 
время с друзьями более целенаправленно — катаются на велосипедах, 
ходят к друг другу в гости, вместе делают уроки: окружение ребенка в этом 
случае является средой его развития. Занятия детей из группы с пове-
денческими проблемами могут включать в себя бесцельные прогулки 
в течение всего дня, посещение торговых центров. 

Во-вторых, дети, вовлеченные в структурированные виды деятель-
ности и не имеющие проблем с поведением, ставят перед собой цели: они 
хотят получить разряд, побеждать на соревнованиях и т.д. Даже если 
мы обратимся к функциям внешкольной деятельности: среди детей, у ко-
торых поведенческие проблемы отсутствуют, чаще наблюдается функция 
самореализации в отличие от группы детей с поведенческими проблема-
ми. Кроме того, участвуя в структурированной деятельности, они полу-
чают больше эмоциональной поддержки: результаты их деятельности 
хвалят и одобряют родители, преподаватели, тренеры, что способствует 
закреплению положительного поведения среди детей. 

В-третьих, в семьях, где у детей поведенческие проблемы отсутствуют, 
родители больше поддерживают ребенка материально (оплачивают сек-
ции, кружки, покупают снаряжения), также они больше осведомлены 
о внешкольной деятельности ребенка (расписание, название секции), а зна-
чит и больше контролируют ребенка. 

Следующим различием является то, что среди детей с поведенческими 
проблемами чаще встречается прекращение структурированной внеш-
кольной деятельности (спорта), но при этом они ее по различным при-
чинам не продолжают: это может быть связано как с материальными 
ограничениями семьи, так и инфраструктурными. Также родители детей, 
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у которых отсутствуют поведенческие проблемы, в случаях, когда ребенок 
прекращает внешкольные занятия какой-либо деятельностью, пытаются 
предложить ему альтернативный вариант. В семьях, где у детей есть по-
веденческие проблемы, родители чаще описывают нежелание ребенка, 
лень, переменчивость, однако случаи, когда ребенок оставил какую-либо 
деятельность и успешно переключился на другую не встречались. Веро-
ятно, детям не была предложена интересная для них альтернатива. 

В-пятых, дети, у которых есть поведенческие проблемы, отмечали 
обучающую функцию неструктурированной деятельности, что не встре-
чалось в интервью с детьми, у которых поведенческие проблемы отсут-
ствуют. 

Стоит также отметить основные сходства: для детей из обеих групп 
важной является поддержка в виде совместной деятельности с друзьями, 
взрослыми, братьями/взрослыми; если детей что-то интересует, то они 
с удовольствием этим занимаются продолжительный период времени; 
родители и дети из обеих групп указывают схожие барьеры, ограничиваю-
щие продолжение внешкольной деятельности. 

Заключение
Результаты исследований, посвященных влиянию фактора не/струк-

турированной внешкольной деятельности, часто выявляют положитель-
ную связь между неструктурированной внешкольной деятельностью 
и поведенческими проблемами (Kim et al. 2020), мы же, несмотря на от-
сутствие возможности экстраполяции результатов нашего исследования 
ввиду небольшой выборки и качественного дизайна исследования, можем 
предположить, что неструктурированная деятельность может иметь и по-
ложительное влияние на ребенка и, возможно, работать в качестве пре-
вентивной меры поведенческих проблем. Наше предположение основы-
вается на оценке неструктурированной деятельности, которую дают дети. 
О таких видах неструктурированной деятельности, как конструирование, 
монтаж видео, просмотр фильмов, чтение книг, творчество, дети отзыва-
ются с энтузиазмом, любопытством, используя выражения с позитивной 
коннотацией. Вероятно, имеет значение именно вид неструктурированной 
деятельности и поддержка ее со стороны родителей, сверстников. 

Тем не менее дети без поведенческих проблем в нашей подвыборке 
больше занимаются структурированными видами деятельности, что со-
относится с результатами других исследований (Badura et al. 2018). Инте-
ресным является то, что дети с поведенческими проблемами занимались 
в спортивных секциях в прошлом, но по различным причинам прекрати-
ли деятельность, а дети без поведенческих проблем реже прекращают 
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спортивные увлечения или же в случае ухода из спортивной секции на-
ходят альтернативное занятие.

Сравнение случаев детей, у которых есть поведенческие проблемы 
и у которых они отсутствуют, позволяют нам сделать предположение 
о протективных и рискованных факторах проявления поведенческих 
проблем ребенка. К протективным факторам можно отнести поддержку 
внешкольной деятельности ребенка со стороны родителей и других 
взрослых; совместные занятия с друзьями, родственниками; материаль-
ную поддержку деятельности; наличие хобби, продолжительные занятия 
структурированными видами деятельности; заинтересованность родите-
лей в развитии внешкольной деятельности ребенка, особенно в тех слу-
чаях, когда ребенок по каким-либо причинам прекратил занятия, конт-
роль деятельности со стороны родителей. Факторами риска могут 
выступать негативно влияющее на ребенка окружение, ослабленный 
контроль со стороны родителей, в том числе их неосведомленность 
о внешкольной деятельности ребенка, уход тренера или конфликт с ним, 
отсутствие семейного досуга, низкая успеваемость ребенка.

Основными ограничениями возможностей ребенка выступают от-
сутствие эмоциональной поддержки со стороны взрослых, особенно не-
структурированной деятельности, материальные трудности семьи, нераз-
витая инфраструктура для внешкольной занятости ребенка, запреты 
взрослых заниматься тем или иным видом деятельности без предложения 
альтернатив для ребенка, преобладание домашних обязанностей, в особен-
ности по уходу за младшими детьми, во внешкольной деятельности ре-
бенка. 

Для уменьшения факторов риска для специалистов ЦСПСиД при ра-
боте с родителями мы предлагаем следующие рекомендации: 1) контроль 
за случаями, когда ребенок прекращает заниматься структурированными 
видами деятельности, перенаправление ребенка на интересную для него 
деятельность, что позволит сохранить контроль над детьми; 2) эмоцио-
нальная и материальная поддержка такой неструктурированной дея-
тельности ребенка, как различные хобби; 3) материальная поддержка 
внешкольной деятельности ребенка, возможно, при разработке такой 
программы стоит опираться на опыт исландской модели — детям из мало-
обеспеченных семей выдавали специальные «карточки отдыха», чтобы 
у них была возможность оплатить понравившиеся занятия, секции, 
кружки; 4) развитие инфраструктуры, которая бы позволила предложить 
детям альтернативные виды деятельности, чтобы у них была возможность 
выбрать именно то, что нравится, в чем также можно ориентироваться 
на исландскую модель, в рамках которой детям было предложено разно-
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образие современных видов досуга; 5) привлечение к внешкольной дея-
тельности не только самого ребенка, но и его окружения — сверстников, 
друзей. 

Методология исследования базируется на положениях новой социо-
логии детства, что предполагает участие ребенка в исследовании в качестве 
ключевого информанта. Анализ интервью детей и родителей показал, что 
родители могут не знать о внешкольной деятельности ребенка и его от-
ношения к ней. Более того, благодаря интервью с детьми мы узнали 
о случаях, когда родители препятствовали развитию внешкольной деятель-
ности ребенка, о чем сами родители не сообщали, вероятно, из-за желания 
скрыть социально-неодобряемое поведение от интервьюера. Оценки 
внешкольной деятельности через призму родительского и детского вос-
приятия также были различны — то, о чем рассказывают родители в ка-
честве занятия, которое нравится ребенку, далеко не всегда совпадает 
с выбором самого ребенка. Изучение этих различий могло бы дополнить 
исследования, посвященные детско-родительским отношениям. 

В завершение стоит отметить ограничения исследования: мы не учи-
тываем соотношение времени, которое ребенок уделяет структурирован-
ной и неструктурированной деятельности, отношения в семье, бэкграунд 
семьи, взаимоотношения с друзьями, сверстниками, психологическое 
состояние ребенка, образование, доход семьи, контекстуальный фактор, 
который сильно влияет на доступность внешкольной деятельности, а имен-
но инфраструктуру в месте проживания семьи. Нам представляется 
важным в будущих исследованиях рассмотреть внешкольную деятельность 
и ее влияние на поведенческие проблемы, учитывая вышеперечисленные 
ограничения.
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Abstract. The article discusses the practices of structured and unstructured 
extracurricular activities and household responsibilities of children aged from 11 to 
17. Empirical base of the article consists of 120 interviews with parents, children and 
specialists of Social Assistance Centers for Families and Children in St. Petersburg 
collected within the study «Social Trajectories of Children in Contemporary Russia». 
The theoretical basis of this article is the concept of risk and protective factors, the 
concept of structured and unstructured activity, the capability approach. The data 
analysis was carried out in the tradition of the framework analysis, aimed at identifying 
the similarities and differences in the extracurricular activities of children who have 
and those who do not have behavioral problems. The main differences were identified 
in the nature of the activity, support, and the level of parental control. What The main 
limitations of the child’s abilities are lack of emotional support from adults, especially 
in unstructured activities, family’s financial difficulties, underdeveloped infrastructure 
that meets the interests of the child, prohibitions by adults or termination of activities 
for other reasons without offering alternatives for the child, the prevalence of household 
responsibilities, especially caring for younger children, in the child’s extracurricular 
activities.
Keywords: extracurricular activities of children, risk and protective factors, structured 
and unstructured activities, capability approach, behavioral problems.
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