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Детское движение как социальный феномен возникло вслед за самыми различными
общественными движениями — рабочими, политическими, национальными, проф-
союзными, молодёжными и многими другими. Если рассматривать детское движе-
ние как «социальное движение», следует применять к нему соответствующие ха-
рактеристики. Например, Р. Тернер определяет социальное движение как «совокуп-
ность коллективных действий, направленных на поддержку социальных изменений
или поддержку сопротивления социальным изменениям в обществе или в социаль-
ной группе». С точки зрения политических движений всё очевидно: есть сопротив-
ление социальным явлениям и есть необходимость сохранить, защитить социальные
ценности. В общественных движениях предмет социального движения также, как
правило, очевиден: например, «зелёные» борются за сохранение дикой природы
и сопротивляются загрязнению окружающей среды. Но с чем или за что борется
детское движение? Применимы ли к нему те же параметры, что и ко всякому соци-
альному движению?

Прежде всего, надо понимать, что детское движение, в силу своей специфи-
ки, — не вполне детское по организующим и движущим его силам. Это скорее
движение взрослых, выступающих в интересах детей: они отстаивают через дет-
ское движение определённые ценности, идеи и сопротивляются противоречащим
им воздействиям и ограничениям. Дети могут выполнить свои социальные дейст-
вия в тех случаях, когда у них есть право выбора: какую музыку слушать; что
и как надевать; с кем дружить; к какой детской или подростковой субкуль-
туре примкнуть; как организовать свой досуг; выбор хобби и развивающих
занятий.

Даже при этом скудном и относительном наборе детских прав и свобод ребёнок
может проявить свой социальный характер, а проявив, обнаружить единомышленни-
ков. В таком движении дети стараются защитить свои интересы и отстоять свои права.
Но всё же такое движение без взрослых участников редко принимает определённые
opганизационные формы, а потому не становится реальной социальной силой.

Детское движение, как движение социальное, приобретает силу, действенность
и необходимый для движения динамизм, только становясь частью социального дви-
жения взрослых в интересах детей (мы говорим только о социально позитивных
явлениях).
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Õàðàêòåðèñòèêè äåòñêîãî äâèæåíèÿ
êàê äâèæåíèÿ ñîöèàëüíîãî

Всякое социальное движение строится на
определённых идеях, отстаивающих права
и интересы участников. Основная идея
взрослых, организующих общественную
работу с детьми, — повысить эффектив-
ность социализации, включить ребёнка
в общественную жизнь. Речь идёт о тех
формах движения, которые не имеют от-
крытого оппозиционного характера по от-

ношению к общест-
ву и не «втягива-
ют» детей
в открытую соци-
альную конфронта-
цию. Поэтому ос-
новной характерис-
тикой детского
движения должна
стать его невовле-
чённость в полити-
ческую, националь-
ную, религиозную
борьбу и другие ви-
ды социальной кон-
фронтации.

Вторая важ-
ная характеристика
детского движе-
ния — активное
взаимодействие
участников между
собой. Классик ми-
ровой социологии
Питирим Сорокин
писал: всё, «что ве-

дёт к изоляции взаимодействующих инди-
видов друг от друга, всё это является ус-
ловиями прекращения взаимодействия
или факторами распадения коллективных
единств». Если участники предполагаемо-
го движения изолированно друг от друга
делают одно и то же, но при этом не взаи-
модействуют друг с другом, движение не
может состояться.

Третье важное условие социального
движения — добровольность. Жёсткое
подчинение приращивает социальное дви-

жение к той системе, которой оно подчиня-
ется. Для детского движения эта характери-
стика особенно важна, поскольку ребёнок
слабо различает социальные явления.

Наконец, четвёртая характеристика
детского движения — содержание отста-
иваемых ценностей, идей и постановка
целей. Эти цели должны быть естествен-
но свойственными детскому возрасту.
В современном обществе ценность дет-
ского возраста относительна, как прави-
ло, её рассматривают как подготовку
к взрослой жизни. Ф.М. Достоевский
считал, что воспитание — это несколько
ярких впечатлений, вынесенных из детст-
ва, впечатлений, когда ребёнок ощущал
силу нравственного поступка. 

Перспективы развития детского дви-
жения — в создании условий для проявле-
ний личности ребёнка: спонтанности, эмо-
циональных реакций, исследовательской
активности, творческого начала, прямоли-
нейности. Детское движение по его харак-
теру можно назвать фактором стихийной
социализации (как определяет доброволь-
ные организации А.В. Мудрик), объединя-
ющим интересы ребёнка и общества.

Èäåè äåòñêîãî äâèæåíèÿ

Основатель самого массового детского
движения — Всемирной организации ска-
утского движения Баден Пауэлл называет
скаутом того, кто «воспитал в себе спо-
собность помогать своей Родине и слу-
жить другим, нуждающимся в помощи».
Детское движение всегда стремилось к ре-
ализации социально значимых целей. По-
этому идеи этого движения в основе своей
просоциальны: служение Родине, патрио-
тизм; общественное взаимодействие; со-
циальная ответственность; общение; раз-
витие личностных и профессиональных
компетентностей; построение программы
личностного и карьерного роста; развитие
коммуникативных навыков; общественно
полезное служение; формирование нрав-
ственных, общественно позитивных цен-
ностей; организация свободного времени
с пользой для развития.
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Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ìîòèâîâ

ó÷àñòèÿ ìîëîäûõ äîáðîâîëüöåâ

â ñîöèàëüíîì ñëóæåíèè

Îöåíèòå â áàëëàõ îò 1 äî 9 ñîîòâåòñòâèå ìîòèâàì

âàøåãî âûáîðà:

1. Èìåòü âîçìîæíîñòü äëÿ ðàçâèòèÿ ïîëåçíûõ

óìåíèé è íàâûêîâ.

2. Áûòü ïðè÷àñòíûì ê ïîëåçíîìó äåëó.

3. Ïðèíåñòè ïîëüçó ëþäÿì.

4. Ïîëó÷åíèå ïðåäñòàâëåíèé î ðàçëè÷íûõ âèäàõ

ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

5. Õîòåë ïðîÿâèòü ñåáÿ è ïîíÿòü, íà ÷òî ñïîñî-

áåí.

6. Âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â ñîâìåñòíîé äåÿ-

òåëüíîñòè.

7. Âîçìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü ëè÷íîå âðåìÿ

ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ è ëþäåé.

8. Âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ëè÷íóþ ïîçèöèþ.

9. Ïðèîáðåòåíèå îïûòà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãè-

ìè ëþäüìè.

10. Âûïîëíèòü ñâîé îáùåñòâåííûé èëè ðåëèãèîç-

íûé äîëã.

11. Ïîëó÷èòü îïûò ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

12. Çàíèìàòüñÿ ñîöèàëüíî-çíà÷èìîé äåÿòåëüíî-

ñòüþ.

13. Èìåòü âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòüñÿ êàê ëè÷-

íîñòü.

14. Ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé

äåÿòåëüíîñòè.

15. Íàéòè ñâîþ äîðîãó â æèçíè.

16. Îáùåíèå ñ åäèíîìûøëåííèêàìè.

17. Âîçìîæíîñòü íàïðàâèòü ñâîþ ýíåðãèþ â ïî-

ëåçíîå ðóñëî.

18. Ñïîñîáíîñòü ñäåëàòü ãðàæäàíñêèé âûáîð.

19. Ïðèîáðåòåíèå îðãàíèçàöèîííûõ íàâûêîâ.

20. Ñëåäîâàíèå äîëæíîìó.

21. Ïðèîáðåòåíèå îïûòà ñîöèàëüíî-çíà÷èìîé

äåÿòåëüíîñòè.

22. Áûòü ñïîñîáíûì âûïîëíèòü îáùåñòâåííîå

ïîðó÷åíèå.

23. Ïðîÿâèòü ñåáÿ ñ ïîëüçîé äëÿ îáùåñòâà 

è ñàìîãî ñåáÿ.

Эти идеи могут поменять вектор своего ценностного значе-
ния. Например, изменившаяся политическая ситуация может по-
влиять на характер многих форм социализирующих ценностей.
Единственная ценность, сохраняющая своё неизменное значение
и для общества, и для характера детского возраста, — обществен-
но полезное служение. Не случайно самое сильное оживление бы-
ло внесено в пионерскую организацию тимуровским движением.

Другой пример. Скаутское движение становится менее попу-
лярным, особенно в традиционных странах, таких как Великобри-
тания и Франция, — во многом потому, что движение, которое
начиналось как движение социального служения, превратилось
в досуговую организацию. Досуг без хорошей идеи увлекателен
только первое время, потом наступает разочарование. Так и в ев-
ропейском скаутском движении: много дискутируют и ищут фор-
мы, привлекательные для детей и подростков — джамбори, ин-
тернет-конференции, экстремальные виды спорта. Но всё это
привлекает только на время. Скаутинг развивается в тех
странах, где не отходят от его классического понимания
как молодёжного, детского служения. Во многом современ-
ный скаутинг держится благодаря идее национального и междуна-
родного общения. Чем более массовым становится общение
и взаимодействие, тем сильнее разгорается детское движение.

Но всё же «горючее» движения — это идея служения. До-
казательство тому — самое массовое социальное, в том числе
и детское, добровольческое движение в США. Идеал — служе-
ние, помощь нуждающимся, конкретная социальная поддержка:
если мы хотим сплотить общество, надо призвать, научить его
членов поддерживать друг друга. Русский философ Иван Ильин,
отстаивавший идею самобытности русского пути, писал: «На
свете нет счастья вне служения и нет покоя в одиночестве». Эта
простая прочувствованная мысль философа в полной мере отра-
жает суть детского движения.

Преодолеть отчуждение не могут ни шумные игры, ни яр-
кий эмоциональный досуг, ни тайны и обряды малого детского
сообщества. Преодолеть отчуждение, сделать собственную
жизнь настоящей и правдивой может только служение другим
людям — служение жертвенное, мужественное и ответственное.
Конечно, для общего «счастья» можно повернуть реки вспять.
Но важными оказываются самые простые вещи — накормить,
обогреть, утешить, поддержать в трудной ситуации.

Îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíîãî ñëóæåíèÿ
â äåòñêîì äâèæåíèè

Если мы предложим детям только и делать, что заботиться о дру-
гих, то такое детское движение вряд ли долго просуществует.
Необходимо выполнить несколько условий.

Прежде всего, надо продемонстрировать заботу о самих де-
тях, показать им, что взрослые понимают их нужды, потребности,
характер, уважают их ценности. 
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Второе: дети должны сделать добровольный выбор. Иначе
это не служение, а обязанность.

Третье условие — выбор форм и характера служения. Есть
много важнейших социальных задач, но это не означает, что за
все из них должны браться дети: ребёнок способен сам осознать,
выбрать, найти те формы помощи, служения другим, которые
кажутся ему более близкими, посильными, увлекающими.

Надо научить детей внимательно наблюдать за социальной
действительностью, чтобы выбрать то, к чему ребёнок захочет
приложить свои усилия. Но и этого мало: детям нужно соизме-
рять свои возможности и потребности, развивать в себе необхо-
димые способности.

Четвёртое важнейшее условие — организация социаль-
ного служения — в этом, собственно, и проявляется детская
организация. Не просто призывы и лозунги, эмоциональные
игры и акции, а чёткий, продуманный план действий по органи-
зации добровольческого рабочего места, по созданию условий
социального служения. В противном случае всё выродится или
в формальные акции или будет дискредитирована ценность
служения. Организаторы должны предусмотреть всё необходи-
мое для того, чтобы детская идея помощи обрела реальные
формы и смогла в них достичь поставленной цели.

Пятое условие — не забывать, что дети — это дети. Да, слу-
жение — это сильная и правдивая идея. Но у человека в детском
возрасте много потребностей, которые по-своему готовят его
к служению, но не сводятся только к заботе о других. Подростки
приходят в добровольческие организации для того, чтобы служить
другим людям, но у них есть их собственные интересы. Игнориро-
вать эти интересы — значит показать себя совершенно нечуткими
к нуждам других людей и дать наихудший пример служения, пре-
вращённого в рутинную обязанность. (В приложении мы предлага-
ем методику, построенную на анализе групп мотивов, по которым
молодые люди объединяются в добровольческие группы, помимо
самой идеи служения.) Около тысячи опрошенных респондентов
в Москве, Элисте, Саранске, Угличе, Верхней Салде и Рузе вы-
брали следующие мотивы (в порядке убывания значения): возмож-
ность общения, взаимодействия с единомышленниками; приобре-
тение полезных социальных и практических навыков; профессио-
нальное ориентирование; самовыражение и самоопределение;
общественное признание, чувство социального значения; приобре-
тение опыта ответственного лидерства и социального взаимодейст-
вия; самореализация личностного потенциала; способность выра-
зить гражданскую позицию; выполнение общественного и религи-
озного долга; организация свободного времени.

Ребёнок нуждается в общении, в игре, ярких увлекательных
приключениях, в развитии своих талантов. Всё это, при разумном
построении детской жизни, будет впоследствии служить его чело-
веческому предназначению. Но сегодня у ребёнка должна быть
свобода оставаться ребёнком и право быть человеком. Право,
которое доказывается служением другим людям. НО

24. Ïîëó÷èòü ïîäãîòîâêó, íåîáõîäèìóþ äëÿ ìîåãî

äàëüíåéøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.

25. Çàÿâèòü î ìîèõ óáåæäåíèÿõ.

26. Âîçìîæíîñòü íàéòè äðóçåé è åäèíîìûøëåí-

íèêîâ.

27. Íàéòè çàíÿòèå ïî äóøå.

28. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèñõîäÿùåå â ñîöèóìå.

29. Îïûò ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

30. Ñëåäîâàíèå ëè÷íûì è îáùåñòâåííûì îáÿçà-

òåëüñòâàì.

31. Îñâîèòü ïîëåçíûå íàâûêè.

32. Ðåøàòü ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå ïðîáëåìû.

33. Ïîñëóæèòü ëþäÿì äàííûìè ìíå âîçìîæíîñ-

òÿìè.

34. Ïîëó÷èòü ïåðâè÷íûé ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò.

35. Ïðîÿâèòü ñåáÿ ñ íàèëó÷øåé ñòîðîíû.

36. Âîçìîæíîñòü íàõîäèòüñÿ â êîëëåêòèâå.

37. Ïîëåçíîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå.

38. Îòñòàèâàíèå ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ.

39. Íàâûêè ðóêîâîäñòâà äðóãèìè ëþäüìè.

40.×óâñòâî äîëãà.

41. Ïðèîáðåñòè ïîëåçíûå â æèçíè íàâûêè

è óìåíèÿ.

42. Ðåàëèçîâûâàòü ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

43. Èç ÷óâñòâà ëþáâè ê ëþäÿì.

44. Ïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè â ðàç-

ëè÷íûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè.

45. Ëó÷øå ïîíÿòü ñîáñòâåííûå èíòåðåñû è ïî-

òðåáíîñòè.

46. Èñïûòàòü ÷óâñòâà ñïëî÷¸ííîñòè è åäèíñòâà

ñ äðóãèìè ëþäüìè.

47. Âîçìîæíîñòü îòâëå÷üñÿ îò äóðíûõ ìûñëåé

è íàñòðîåíèÿ.

48. Ôîðìà ó÷àñòèÿ â îáùåñòâåííîé æèçíè.

49. Ðàçâèòèå ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè.

50. Ïîíèìàíèå ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè.

Êëþ÷ (áàëëû ïîäñ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòîëáèêàì):

1. Ïðèîáðåòåíèå ïîëåçíûõ ñîöèàëüíûõ è ïðàêòè-

÷åñêèõ íàâûêîâ.

2. Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå, ÷óâñòâî ñîöèàëüíîé

çíà÷èìîñòè.

3. Ñàìîðåàëèçàöèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà.

4. Ïðîôåññèîíàëüíîå îðèåíòèðîâàíèå.

5. Ñàìîâûðàæåíèå è ñàìîîïðåäåëåíèå.

6. Âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ, âçàèìîäåéñòâèÿ ñ åäè-

íîìûøëåííèêàìè.

7. Îðãàíèçàöèÿ ñâîáîäíîãî âðåìåíè.

8. Ñïîñîáíîñòü âûðàçèòü ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ.

9. Ïðèîáðåòåíèå îïûòà îòâåòñòâåííîãî ëèäåðñòâà

è ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

10. Âûïîëíåíèå îáùåñòâåííîãî è ðåëèãèîçíîãî

äîëãà. ■


