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ÊÀÊ 

Íå óòèõàþò ñïîðû âîêðóã ñïåöèôè÷åñêîãî âè�à �åòñêîé îáù�îñòè — �åòñêèõ
îáùåñòâå��ûõ îáúå�è�å�èé (�ÎÎ). Íåñ�îòðÿ �à ��îæåñòâî, êàçàëîñü áû, �îâîëü�î
ñòðîãèõ îïðå�åëå�èé, ��îãîîáðàçèå âè�îâ è ôîð� �åòñêèõ îáùåñòâå��ûõ îáúå�è�å�èé
çàñòàâëÿåò ñåðü¸ç�î çà�ó�àòüñÿ î �åîáõî�è�îñòè êàê �è�è�ó� êàêîé-òî êëàññèôèêàöèè,
à êàê �àêñè�ó� — ñîç�à�èÿ è�ñòðó�å�òà, êîòîðûé ïî�îæåò îïðå�åëèòü �àïðàâëå�èå
ðàçâèòèÿ òîãî èëè è�îãî âè�à ýòèõ îáù�îñòåé.

� детская общность � критериальные признаки � направления развития
� качественные характеристики

Сразу оговоримся, что имея дело с дет-
ской общностью как социальным образо-
ванием, мы чаще всего сталкиваемся
с признаками, к которым невозможно при-
менить абсолютные характеристики,
и приходится руководствоваться понятиями
«в большей степени» или «в меньшей сте-
пени». Это позволяет занимать нишу дет-
ских общественных объединений таким
детским общностям, которые по сути тако-
выми не являются — объединениям до-
полнительного образования, органам моло-
дёжной власти и т.п.

Словарь-справочник «Детское движение»
даёт около десятка различных определе-
ний, но бо̀льшая часть из них содержит
примерно одинаковый набор признаков,
таких, как: добровольность участия, удов-
летворение потребности детей в общении,
деятельности, саморазвитии, социально-
значимая направленность деятельности
(деятельность на пользу обществу), кол-
лективистский характер деятельности. Есть
и другие признаки, но по отношению

Îчевидно, что другие виды дет-
ских общностей (школьный
класс, кружок, фанатская груп-

пировка и другие) обладают ря-
дом чётко выраженных признаков,
которые позволяют даже не иску-
шённому в педагогической терми-
нологии обывателю сделать одно-
значный вывод о принадлежности
детской общности к тому или
иному её виду.

С детскими общественными объе-
динениями сложнее. Бо`льшая часть
определений содержит характерис-
тики, внутренние, скрытые
от внешнего наблюдателя. Другие
же черты проявляются эпизодичес-
ки и требуют длительного наблю-
дения за деятельностью объедине-
ния. Всё это делает актуальной за-
дачу разработки критериальной ос-
новы оценки сущности детской
общности по ряду практических
признаков. 
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к данным они вторичны, так как возникают
в ходе достижения целей первичных признаков.
Так, например, «самоуправленческий характер
деятельности» присущ большинству детских
общественных объединений, потому что
он позволяет наиболее эффективно решать за-
дачу удовлетворения потребности детей к само-
развитию. Таким образом, все остальные при-
знаки (развитость символики, выраженная раз-
новозрастность, различные роли ребёнка (зри-
тель, исполнитель, лидер-организатор) — ин-
струментарий по достижению целей первич-
ных признаков.

Ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå ïðèçíàêè

Добровольность участия характеризуется спо-
собностью ребёнка в любой момент времени как
стать членом детского общественного объедине-
ния, так и перестать им быть, руководствуясь
только собственным желанием. Очевидно, что
в конкретных случаях решение о вступлении
или выходе из объединения принимается под
влиянием внешних обстоятельств (например,
в связи с требованием родителей, считающих,
что эта деятельность ребёнка мешает ему
учиться), но общих внешних причин, мотивиру-
ющих или демотивирующих ребёнка быть чле-
ном объединения быть не должно.

Часто добровольный характер участия, внешне
декларируемый, по сути таковым не является,
так как тесно связан с репрессивным аппара-
том государственного учреждения, на базе ко-
торого существует детское общественное объе-
динение. Автору известны случаи, когда дети
с удивлением узнавали, что они являются чле-
нами объединения, которое в этой школе рабо-
тает.

Детские общественные объединения, как пра-
вило, стремятся создавать привлекательный
образ, вести притягательную и интересную
внешнюю деятельность, которая позволит ре-
бёнку заинтересоваться и впоследствии прийти
в объединение. В дальнейшем личностный
подход направлен на то, чтобы ребёнок не по-
терял интереса к деятельности объединения. 

Удовлетворение потребности детей в общении,
деятельности, саморазвитии — вторичный при-
знак по отношению к первому, поскольку дей-

ствует именно на желание ребёнка прий-
ти в объединение и впоследствии в нём
оставаться. Однако на такое желание
может действовать много других инстру-
ментов (например, члены объединения
могут иметь доступ к определённым ма-
териальным благам и поэтому объедине-
ние для них привлекательно), поэтому
правильно всё-таки поставить его в один
ряд с первичными признаками.

Удовлетворение потребности детей в об-
щении, как правило, специально органи-
зованной деятельности не требует. Объ-
единённые деятельностью, дети сами
прекрасно удовлетворяют эту потреб-
ность, однако препятствием для них мо-
жет стать негативный, дискомфортный
характер общения, выражающийся в аг-
рессии, неприятии новичков, попытках
самоутверждения более опытных за счёт
младших и т.п.

Поэтому для удовлетворения этой по-
требности нужна благоприятная и ком-
фортная атмосфера — доброжелатель-
ность, взаимопомощь, внимание, готов-
ность поддержать. В этом случае новые
члены объединения будут быстрее и эф-
фективнее включаться в общение. 

Потребность ребёнка в деятельности
удовлетворяется, когда ребёнок выпол-
няет роль партнёра взрослого с уровнем
ответственности, соответствующим его
собственному уровню развития. Очевид-
но, что последовательная смена ребён-
ком этих ролей и есть удовлетворение
потребности в саморазвитии. Так, про-
ходя путь от зрителя к исполнителю,
далее к лидеру и организатору, ребёнок
развивается, приобретает новые личност-
ные качества. Для этого деятельность
должна быть организована на само-
управленческих началах, т.е. давать ре-
бёнку возможность получить в свою зо-
ну ответственности тот или иной «учас-
ток» данной деятельности. Чем сильнее
развиты в объединении самоуправленче-
ские начала, тем лучше удовлетворяется
потребность в саморазвитии ребёнка.



Коллективистский характер деятельно-
сти тесно связан с предыдущими при-
знаками: во-первых, удовлетворяет по-
требность в общении и совместной
(не индивидуализированной, как
в учебном процессе) деятельности.
Во-вторых, стимулирует саморазвитие,
так как позволяет ребёнку-члену объе-
динения получать быструю «обратную
связь» от сверстников (а не только
от руководителя-взрослого). Это важ-
но, поскольку в силу возрастных осо-
бенностей именно сверстники стано-
вятся референтной группой для боль-
шинства членов объединения. И в-
третьих, коллективистский характер
деятельности формирует внешнюю
привлекательность, обеспечивающую
добровольность участия.

Социально-значимая направленность деятель-
ности тоже в какой-то мере — вторичный
признак по отношению к предыдущему, так
как удовлетворяет потребность в саморазви-
тии. Действительно, личность развивается
в заботе о других, об окружающем мире,
о людях и их жизни. Кроме того, «внеш-
ний», социально-значимый характер деятель-
ности — условие длительной деятельности
объединения. При концентрации деятельности
в области внутренней, саморегулирующей
и самообеспечивающей, объединение быстро
теряет привлекательность, отношения теряют
новизну, атмосфера становится привычной
и интерес ребят к деятельности в объедине-
нии пропадает. Участие детского объединения
в деятельности других сообществ (как госу-
дарственных, так и негосударственных) само-
стоятельной деятельностью не является.

Â.Â. Êðóãëîâ.  Êàê îïðåäåëèòü «âåêòîð ðàçâèòèÿ» äåòñêîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
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Êðèòåðèàëüíûå ïðèçíàêè äëÿ îöåíêè ñóùíîñòè äåòñêîé îáùíîñòè 
êàê äåòñêîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ

Êðèòåðèé Ïðèçíàêè ðåàëèçàöèè êðèòåðèÿ Ïðèçíàêè îòñóòñòâèÿ êðèòåðèÿ

Äîáðîâîëüíîñòü
ó÷àñòèÿ

Íåò ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ðåá¸íîê íå ìîæåò âñòó-
ïèòü â ÄÎÎ, êðîìå íåæåëàíèÿ, íåóâåðåííîñòè,
îòñóòñòâèÿ ìîòèâàöèè ñàìîãî ðåá¸íêà. Ïðè÷èíû,
ñâÿçàííûå ñ ëè÷íûìè îñîáåííîñòÿìè (ñåìåéíàÿ
ñèòóàöèÿ êîíêðåòíîãî ðåá¸íêà, îòñóòñòâèå âðå-
ìåíè, ñîïðîòèâëåíèå ðîäèòåëåé), — ÷àñòíûå ñëó-
÷àè è íå âëèÿþò íà ïðèçíàê.
Ðåá¸íîê ÷óâñòâóåò ñåáÿ ÷ëåíîì ÄÎÎ è óâåðåííî
ãîâîðèò î ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè èëè íå ïðèíàä-
ëåæíîñòè ê íåìó.
Âûõîä ðåá¸íêà èç ÄÎÎ íå âëå÷¸ò çà ñîáîé «ðå-
ïðåññèè» ñî ñòîðîíû ó÷èòåëåé, îôèöèàëüíûõ ëèö
è îðãàíîâ

Âñòóïëåíèå â ÄÎÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìàññîâî, ñî-
ãëàñèå êîíêðåòíîãî ðåá¸íêà ñòàòü ÷ëåíîì ÄÎÎ
ôîðìàëüíî èëè âîîáùå îòñóòñòâóåò.
Ðåá¸íîê íåóâåðåííî îòâå÷àåò íà âîïðîñ î ñâî-
åé ïðèíàäëåæíîñòè ê ÄÎÎ, ñîìíåâàåòñÿ â ñâî-
¸ì ñòàòóñå.
Âûõîä ðåá¸íêà èç ÄÎÎ âëå÷¸ò çà ñîáîé íåãà-
òèâíîå îòíîøåíèå ñî ñòîðîíû ðàçëè÷íûõ îôè-
öèàëüíûõ ñòðóêòóð, ò.ê. âîñïðèíèìàåòñÿ èìè êàê
ôîðìà «ïðîòåñòà ïðîòèâ ñèñòåìû»

Óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòè
â îáùåíèè

Îáùåíèå äåòåé è âçðîñëûõ ïîñòðîåíî íà îñíîâå
âçàèìíîãî óâàæåíèÿ, âíèìàíèÿ, ãîòîâíîñòè ïîìî-
ãàòü äðóã äðóãó è âêëþ÷àåò íå òîëüêî ðàáî÷èå îò-
íîøåíèÿ, íî è äðóæåñêèå, öåííîñòíûå.
Ðåáÿòà-íîâè÷êè âîñïðèíèìàþòñÿ äîáðîæåëà-
òåëüíî, èì ïîìîãàþò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðèíöèïà-
ìè è õàðàêòåðîì îáùåíèÿ â êîëëåêòèâå, ìÿãêî
óêàçûâàþò íà òî, «êàê íå ïðèíÿòî ñåáÿ âåñòè».
Ñèòóàöèè íàðóøåíèÿ ïðèíÿòûõ íîðì îáùåíèÿ
(ñêâåðíîñëîâèå, õàìñòâî, ïîøëîñòè) âûçûâàþò
íåïðèÿòèå è îñóæäåíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ó ñà-
ìèõ ðåáÿò-ñòàðîæèëîâ ÄÎÎ, à íå ó âçðîñëûõ.
×àùå âñåãî òàêèå ñèòóàöèè äî âçðîñëûõ ïðîñòî
íå äîõîäÿò, ðåøàÿñü íà «äåòñêîì óðîâíå»

Îáùåíèå äåòåé è âçðîñëûõ ôîðìàëüíî, èìååò
äåëîâîé è ðàáî÷èé õàðàêòåð. Îáùåíèå âíå ýòèõ
òåì íå ïðàêòèêóåòñÿ è îòñóòñòâóåò.
Ðåáÿòà-íîâè÷êè âîñïðèíèìàþòñÿ àãðåññèâíî,
åñòü ñëó÷àè ñàìîóòâåðæäåíèÿ îïûòíûõ ðåáÿò,
íåóâàæåíèÿ, õàìñòâà, ïîøëîñòåé, óïîòðåáëåíèÿ
íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè.
Ñèòóàöèè íàðóøåíèÿ äåêëàðèðóåìûõ íîðì îá-
ùåíèÿ âíóòðè äåòñêîé ñðåäû âîçíèêàþò ÷àñòî
è äåòüìè íå îñóæäàþòñÿ, íî ñêðûâàþòñÿ îò ïå-
äàãîãà-ðóêîâîäèòåëÿ
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Эти признаки удобны для оценки деятельности
детских общностей и могут быть рекомендова-
ны педагогам-руководителям как инструмент,
определяющий «вектор развития» детского кол-
лектива, позиционируемого как детское общест-
венное объединение. Реализация названных
критериев — эволюционный процесс, проходя-

щий в ходе становления детской общно-
сти как детского общественного объеди-
нения, поэтому допустимо говорить о ча-
стичной реализации или, более того, ис-
пользовать понятие «детское обществен-
ное объединение» как качественную
характеристику детской общности. ÍÎ

Êðèòåðèé Ïðèçíàêè ðåàëèçàöèè êðèòåðèÿ Ïðèçíàêè îòñóòñòâèÿ êðèòåðèÿ

Óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòè
â äåÿòåëüíîñòè

Ðåáÿòà-÷ëåíû ÄÎÎ îòíîñÿòñÿ ê äåÿòåëüíîñòè
êàê ê ñâîåé ñîáñòâåííîé, ñòðåìÿñü äåéñòâîâàòü
êà÷åñòâåííî, ðåçóëüòàòèâíî, ýôôåêòèâíî.
Ñóùåñòâóåò âçàèìîïîìîùü, ïîääåðæêà.
Ñèòóàöèè íåñâîåâðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàòåëüñòâ âûçûâàþò ÷óâñòâî ñòûäà ó ðåá¸íêà-
èñïîëíèòåëÿ. Òàêèå ñèòóàöèè ïîäâåðãàþòñÿ
êîëëåêòèâíîìó îáñóæäåíèþ ñðåäè äåòåé, ãäå
àíàëèçèðóþòñÿ ïðè÷èíû è âûðàáàòûâàåòñÿ
ðåøåíèå.
Èíèöèàòèâó ïðîÿâëÿþò âñå, ýòè èíèöèàòèâû
êîëëåêòèâíî îáñóæäàþòñÿ è, åñëè áîëüøèíñò-
âîì ïîääåðæèâàþòñÿ, âîïëîùàþòñÿ

Ðåáÿòà-÷ëåíû ÄÎÎ îòíîñÿòñÿ ê äåÿòåëüíîñòè ôîð-
ìàëüíî, âîñïðèíèìàÿ å¸ êàê íåèçáåæíóþ îáÿçàí-
íîñòü, «ïëàòó çà âîçìîæíîñòü» áûòü ÷ëåíîì äàííîé
îáùíîñòè.
Âçàèìîïîìîùü, ïîääåðæêà îòñóòñòâóþò. Åäèíñò-
âåííûé çàèíòåðåñîâàííûé â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíî-
ñòè ÷åëîâåê — ïåäàãîã-ðóêîâîäèòåëü. Íåñâîåâðå-
ìåííîå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ñòûäà ó èñïîë-
íèòåëÿ íå âûçûâàåò, à âûçûâàåò ëèáî ðàâíîäóøèå,
ëèáî ïîääåðæêó ó îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà.
Èíèöèàòèâû âçðîñëîãî âíåøíå ïîääåðæèâàþòñÿ,
à âíóòðåííå ñàáîòèðóþòñÿ, ò.ê. ðåáÿòà íå çàèíòå-
ðåñîâàíû â óâåëè÷åíèè îáú¸ìà äåÿòåëüíîñòè

Óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòè
â ñàìîðàçâèòèè

Äåÿòåëüíîñòü, êîòîðóþ âåä¸ò ÄÎÎ, äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü êàæäîìó ðåá¸íêó íàéòè ñåáå äåëî
ïî ñèëàì, ïî ïëå÷ó è ïî æåëàíèþ.
Ðàçíîîáðàçíû ðîëè âíóòðè ýòîé äåÿòåëüíîñòè:
çðèòåëü, èñïîëíèòåëü, îðãàíèçàòîð, èíèöèà-
òîð.
Ðîëè ôîðìàëèçîâàíû ñóùåñòâóþùåé â ÄÎÎ
ñèñòåìîé ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâà äåòåé ïî óï-
ðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòüþ ðåàëüíû è ñîìíåíèþ
íå ïîäâåðãàþòñÿ

Äåÿòåëüíîñòü, êîòîðóþ âåä¸ò ÄÎÎ, ïîäðàçóìåâàåò
óçêèé êðóã âîçìîæíîñòåé äëÿ ðåá¸íêà, ÷àùå âñåãî
çðèòåëüñêî-èñïîëíèòåëüñêèå.
Äåÿòåëüíîñòü ðåá¸íêà ñâîäèòñÿ ê âûïîëíåíèþ ïî-
ðó÷åíèé ïåäàãîãà-ðóêîâîäèòåëÿ.
Ñàìîóïðàâëåíèå åñëè è ïðèñóòñòâóåò, òî ÿâëÿåòñÿ
«ìíèìûì», ïðàâà ðåáÿò ïî óïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-
ñòüþ äåêëàðèðîâàíû, íî íå ðåàëèçóþòñÿ

Ñîöèàëüíî-
çíà÷èìàÿ
íàïðàâëåííîñòü
äåÿòåëüíîñòè

Ó êîëëåêòèâà åñòü ñâîÿ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðóþ
îí îðãàíèçóåò.
Õîòÿ áû ïîëîâèíà äåë íàïðàâëåíà íà îêðóæå-
íèå, åñëè íå íåïîñðåäñòâåííî, òî îïîñðåäî-
âàííî.
Ðåöèïèåíòàìè äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòèâà ÿâëÿ-
þòñÿ íå òîëüêî åãî ÷ëåíû

Ó êîëëåêòèâà íåò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàòî-
ðîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, èëè îíà ìèíèìèçèðîâà-
íà ïî ñðàâíåíèþ ñ ó÷àñòèåì â äåÿòåëüíîñòè, îðãà-
íèçóåìîé äðóãèìè îáùíîñòÿìè: ãîñóäàðñòâåííû-
ìè èëè íåãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè.
Ïî÷òè âñå äåëà íàïðàâëåíû íà ñàì êîëëåêòèâ è
íà îáåñïå÷åíèå åãî ñóùåñòâîâàíèÿ è ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ.
Ðåöèïèåíòàìè äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòèâà ÿâëÿþòñÿ
åãî ÷ëåíû

Êîëëåêòèâèñò-
ñêèé õàðàêòåð
äåÿòåëüíîñòè

Äåÿòåëüíîñòü êîëëåêòèâà îáñóæäàåòñÿ îòêðûòî
íà ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííûõ ïðîöåäóðàõ,
ñ ó÷àñòèåì êàê äåòåé, òàê è âçðîñëûõ.
Âûðàæåíèå ìíåíèé ñâîáîäíîå, ìíåíèå, îòëè÷-
íîå îò ìíåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, íå îñóæäàåòñÿ,
åñëè îíî âûñêàçàíî àðãóìåíòèðîâàííî è óâà-
æèòåëüíî.
Äèñêóññèè èìåþò õàðàêòåð «ïîèñêà èñòèíû»,
ïî èòîãàì äèñêóññèé ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå.
Ðåøåíèÿ ïî îñíîâíûì âîïðîñàì ïðèíèìàþòñÿ
îáùèì ãîëîñîâàíèåì

Äåÿòåëüíîñòü êîëëåêòèâà îáñóæäàåòñÿ «â êóëóà-
ðàõ», ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííûõ ïðîöåäóð íåò
èëè îíè ôîðìàëüíû. 
Âûðàæåíèå ìíåíèÿ, îòëè÷íîãî îò ìíåíèÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ, îñóæäàåòñÿ. Èñïîëüçóþòñÿ äàâëåíèå, äðó-
ãèå ìåòîäû áîðüáû ñ èíàêîìûñëèåì.
Äèñêóññèè îòñóòñòâóþò èëè èìåþò îòâëå÷¸ííûé
õàðàêòåð. Ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ îò íèõ íå çàâè-
ñÿò è ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âîëåé ðóêîâî-
äèòåëÿ.
Ôàêòû ãîëîñîâàíèÿ ïî çíà÷èìûì âîïðîñàì
îòñóòñòâóþò


