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ÊÐÈ

Èз года в год не утихают споры 
вокруг специфического вида 

детской общности — детских 
общественных объединений. 
Несмотря на множество, казалось 
бы, довольно строгих определений, 
многообразие видов и форм дет-
ских общественных объединений 
заставляет серьёзно задуматься 
о необходимости как минимум 
какой-то классификации, а как мак-
симум — о необходимости создания 
некоторого инструмента, который 
поможет определить принадлеж-
ность детской общности к тому или 
иному виду данных общностей.

Очевидно, что другие виды дет-
ских общностей (школьный, класс, 
кружок, фанатская группировка 
и другие) обладают рядом чётко 
выраженных признаков, которые 
позволяют даже не искушённому 
в педагогической терминологии обы-
вателю сделать однозначный вывод 
о принадлежности детской общности 
к тому или иному её виду.

С детскими общественной объеди-
нениями сложнее. Большая часть 
определений содержит характеристи-
ки, которые являются внутренними, 
скрытыми от внешнего наблюдателя 
чертами. Другие же черты про-
являются эпизодически и требуют 
длительного наблюдения за деятель-
ностью объединения.

Всё это делает актуальной задачу 
разработки критериальной осно-

вы оценки сущности детской общно-
сти по ряду практических признаков 
для утверждения, что перед нами именно 
детское общественное объединение.

Сразу оговоримся, что имея дело с дет-
ской общностью как социальным обра-
зованием, мы сталкиваемся чаще всего 
с признаками, к которым невозможно 
применить абсолютные характеристики, 
и приходится чаще всего руководство-
ваться понятиями «в большей степени» 
или «в меньшей степени».

На наш взгляд, это является в дан-
ный момент тем недостатком, который 
позволяет занимать нишу детских обще-
ственных объединений, таким детским 
общностям, которые, по сути, таковыми 
не являются — объединениям дополни-
тельного образования, органам молодёж-
ной власти и т.п.

Словарь-справочник «Детское движение» 
даёт около десятка различных определе-
ний, но большая часть из них содержит 
примерно одинаковый набор признаков, 
таких как:

✓ добровольность участия;
✓ удовлетворение потребности детей 
к общению, деятельности, саморазвитию;
✓ социально-значимая направленность 
деятельности (деятельность на пользу 
обществу);
✓ коллективистский характер деятель-
ности.

ÒÅÐÈÀËÜÍÀß ÎÑÍÎÂÀ 
îöåíêè ñóùíîñòè ÄÎÎ

Владимир Витальевич Круглов, кандидат педагогических наук, 
педагогический отряд «Авангард»
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вести притягательную и интересную внеш-
нюю деятельность, которая позволит 
ребёнку заинтересоваться и впоследствии 
прийти в ДОО. В дальнейшем же, когда 
ребёнок стал членом ДОО, использовать 
его возрастные особенности, личностный 
подход, направленный на то, чтобы избе-
жать потери у данного ребёнка интереса 
к деятельности ДОО. В этой области 
значимым является исследование педа-
гогов В. Ланцберга и М. Кордонского 
«Технология группы» в области техноло-
гии групп, которое хотя и не посвящено 
непосредственно ДОО, но, по сути, отра-
жает процессы, которые в нём происходят 
в данной сфере.

Удовлетворение потребности детей 
к общению, деятельности, саморазвитию 
является вторичным признаком по отно-
шению к первому, т.к. работает именно 
на желание ребёнка прийти в объединение 
и впоследствии в нём оставаться. Однако 
на такое желание может работать много 
других инструментов (например, члены 
объединения могут иметь доступ к опреде-
лённым материальным благам и поэтому 
объединение привлекательно), поэтому 
представляется правильным всё-таки 
поставить его в один ряд с первичными 
признаками.

Удовлетворение потребности детей 
к общению, как правило, специально 
организованной деятельности не требу-
ет. Объединённые деятельностью, дети 
сами прекрасно удовлетворяют данную 
потребность, однако препятствием для них 
может стать негативный, дискомфорт-
ный характер общения, выражающийся 
в агрессии, неприятии новичков, попытках 
самоутверждения более опытных за счёт 
младших и т.п.

Поэтому для удовлетворения данной 
потребности от педагога-руководителя 
требуется решение задачи создания благо-
приятной и комфортной атмосферы, выра-
жающейся в доброжелательности, взаимо-
помощи, внимании, готовности поддержать 
и т.п. В этом случае процесс включения 

Существуют и другие признаки, но по отно-
шению к данным они являются вторичными, 
т.к. возникают в ходе достижения целей пер-
вичных признаков.

Так, например «самоуправленческий характер 
деятельности», очевидно, присущ большинству 
детских общественных объединений, потому 
что он позволяет в наиболее эффективной 
мере решать задачу удовлетворения потреб-
ности детей к саморазвитию. Таким образом, 
все остальные признаки (развитость симво-
лики, выраженная разновозрастность, раз-
личные роли ребёнка (зритель, исполнитель, 
лидер-организатор) — это инструментарий 
по достижению целей первичных признаков.

Обратимся же к первичным признакам.

Добровольность участия характеризуется 
способностью ребёнка-члена ДОО в любой 
момент времени как стать членом ДОО, так 
и перестать им быть, руководствуясь только 
собственным желанием. Очевидно, что в кон-
кретных случаях решение о вступлении или 
выходе из ДОО принимается под влиянием 
внешних обстоятельств (например в связи 
с требованием родителей, считающих, что 
деятельность ребёнка в ДОО мешает ему 
учиться), но общих внешних причин, мотиви-
рующих или демотивирующих ребёнка быть 
членом детского общественного объединения, 
быть не должно.

Часто добровольный характер участия, 
внешне декларируемый, по сути таковым 
не является, т.к. тесно связан с репрессив-
ным аппаратом государственного учреждения, 
на базе которого существует т.н. детское 
общественное объединение. Автору извест-
ны случаи, когда школьники, обучающиеся 
в образовательном учреждении, с удивлением 
узнавали, что они являются членами детского 
общественного объединения, которое в этом 
учреждении работает.

Для достижения добровольности детские 
общественные объединения, как правило, 
стремятся создавать привлекательный образ, 
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объединение быстро теряет привлекатель-
ность, отношения внутри теряют новиз-
ну, атмосфера становится привычной 
и интерес ребят к деятельности в ДОО 
пропадает. Подробнее об этом см. у 
Л.И. Уманского, Н.Н. Обозова и других.

Важно помнить, что участие детско-
го объединения в деятельности других 
сообществ (как государственных, так 
и негосударственных) самостоятельной 
деятельностью не является.

Коллективистский характер деятельно-
сти тесно связан с предыдущими при-
знаками, т.к., во-первых, обеспечивает 
удовлетворение потребности в общении 
и совместной (не индивидуализирован-
ной, как в учебном процессе) деятель-
ности. Во-вторых, стимулирует самораз-
витие, т.к. позволяет ребёнку — члену 
ДОО получать быструю «обратную 
связь» от сверстников (а не только 
от руководителя-взрослого). Это важно, 
т.к. в силу возрастных особенностей 
именно сверстники являются референтной 
группой для большинства членов ДОО. 
И в-третьих, коллективистский характер 
деятельности формирует внешнюю при-
влекательность, обеспечивающую добро-
вольность участия.

Таким образом, подводя итог, можно 
сказать, что для оценки сущности 
детской общности как детского обще-
ственного объединения можно руковод-
ствоваться следующими критериальными 
признаками:

в общение новых членов объединения будет про-
ходить быстрее и эффективнее и, как следствие, 
в более полной мере будет помогать всем членам 
объединения в удовлетворении данной потреб-
ности.

Потребность ребёнка к деятельности удовлетво-
ряется путём организации деятельности, в кото-
рой ребёнок занимает роль партнёра взрослого 
с уровнем ответственности, отвечающим его 
личному уровню развития. Очевидно, что 
последовательная смена ребёнком этих ролей 
и есть удовлетворение потребности в самораз-
витии. Так, проходя путь от зрителя к испол-
нителю, далее к лидеру и организатору, ребёнок 
развивается, приобретает новые для него лич-
ностные качества.

Для того, чтобы это происходило, деятельность, 
очевидно, должна быть организована на самоу-
правленческих началах, т.е. давать ребёнку воз-
можность получить в свою зону ответственно-
сти тот или иной участок данной деятельности.

Чем сильнее развиты в объединении самоуправ-
ленческие начала, тем лучше реализуется удо-
влетворение потребности в саморазвитии ребёнка.

Социально-значимая направленность деятель-
ности тоже в какой-то мере является вторичным 
признаком по отношению к предыдущему, т.к. 
обеспечивает удовлетворение потребности в само-
развитии. Действительно, развитие личности 
происходит при заботе о других, об окружаю-
щем мире, о людях и их жизни вокруг. Однако, 
кроме того, «внешний», социально-значимый 
характер деятельности является условием дли-
тельной деятельности объединения. При кон-
центрации деятельности в области внутренней, 
саморегулирующей и самообеспечивающей 

Êðèòåðèé Ïðèçíàêè ðåàëèçàöèè êðèòåðèÿ Ïðèçíàêè îòñóòñòâèÿ êðèòåðèÿ

Äîáðîâîëüíîñòü ó÷àñòèÿ
1. Íåò ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ðåá¸íîê íå 
ìîæåò âñòóïèòü â ÄÎÎ, êðîìå âíóòðåí-
íèõ ïðè÷èí ñàìîãî ðåá¸íêà (íåæåëàíèå, 
íåóâåðåííîñòü, îòñóòñòâèå ìîòèâàöèè). 
Ïðè÷èíû, ñâÿçàííûå ñ ëè÷íûìè îñîáåí-
íîñòÿìè (ñåìåéíàÿ ñèòóàöèÿ êîíêðåòíî-
ãî ðåá¸íêà, îòñóòñòâèå âðåìåíè, ñîïðî-
òèâëåíèå ðîäèòåëåé), ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûìè 
ñëó÷àÿìè è íå âëèÿþò íà ïðèçíàê.

1. Âñòóïëåíèå â ÄÎÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ìàññîâî, ñîãëàñèå êîíêðåòíîãî ðåá¸íêà 
ñòàòü ÷ëåíîì ÄÎÎ ÿâëÿåòñÿ ôîðìàëüíûì 
èëè âîîáùå îòñóòñòâóåò.
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Êðèòåðèé Ïðèçíàêè ðåàëèçàöèè êðèòåðèÿ Ïðèçíàêè îòñóòñòâèÿ êðèòåðèÿ

2. Ðåá¸íîê îùóùàåò ñåáÿ ÷ëåíîì ÄÎÎ 
è óâåðåííî ãîâîðèò î ñâîåé ïðèíàäëåæ-
íîñòè èëè íåïðèíàäëåæíîñòè ê íåìó.

3. Âûõîä ðåá¸íêà èç ÄÎÎ íå âëå÷¸ò çà 
ñîáîé «ðåïðåññèè» ñî ñòîðîíû âíåøíèõ 
ñòðóêòóð (ó÷èòåëåé, èíûõ îôèöèàëüíûõ 
ëèö è îðãàíîâ). 

2. Ðåá¸íîê íåóâåðåííî îòâå÷àåò íà 
âîïðîñ î ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê 
ÄÎÎ, ñîìíåâàåòñÿ â ñâî¸ì êîíêðåòíîì 
ñòàòóñå.

3. Âûõîä ðåá¸íêà èç ÄÎÎ âëå÷¸ò çà 
ñîáîé íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ñî ñòîðî-
íû ðàçëè÷íûõ îôèöèàëüíûõ ñòðóêòóð, ò.ê. 
âîñïðèíèìàåòñÿ èìè êàê ôîðìà «ïðîòå-
ñòà ïðîòèâ ñèñòåìû».

Óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè ê îáùå-
íèþ

1. Îáùåíèå äåòåé è âçðîñëûõ ïîñòðîå-
íî íà îñíîâàõ âçàèìíîãî óâàæåíèÿ, âíè-
ìàíèÿ, ãîòîâíîñòè ïîìîãàòü äðóã äðóãó è 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ íå òîëüêî ðàáî÷èå îòíî-
øåíèÿ, íî è äðóæåñêèå, öåííîñòíûå.

2. Ðåáÿòà-íîâè÷êè âîñïðèíèìàþòñÿ 
äîáðîæåëàòåëüíî, èì ïîìîãàþò ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïðèíöèïàìè è õàðàêòåðîì 
îáùåíèÿ â êîëëåêòèâå, ìÿãêî óêàçûâàþò 
íà òî, «êàê íå ïðèíÿòî ñåáÿ âåñòè»

3. Ñèòóàöèè íàðóøåíèÿ ïðèíÿòûõ íîðì 
îáùåíèÿ (ñêâåðíîñëîâèå, õàìñòâî, 
ïîøëîñòè) âûçûâàþò íåïðèÿòèå è îñóæ-
äåíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ó ñàìèõ ðåáÿò-
ñòàðîæèëîâ ÄÎÎ, à íå ó âçðîñëûõ. ×àùå 
âñåãî òàêèå ñèòóàöèè äî âçðîñëûõ ïðîñòî 
íå äîõîäÿò, ðåøàÿñü íà «äåòñêîì óðîâíå».

1. Îáùåíèå äåòåé è âçðîñëûõ ôîðìàëü-
íî, íîñèò äåëîâîé è ðàáî÷èé õàðàêòåð. 
Îáùåíèå âíå ýòèõ òåì íå ïðàêòèêóåòñÿ 
è îòñóòñòâóåò.

2. Ðåáÿòà-íîâè÷êè âîñïðèíèìàþòñÿ 
àãðåññèâíî, ñóùåñòâóþò ñëó÷àè ñàìî-
óòâåðæäåíèÿ îïûòíûõ ðåáÿò, íåóâàæå-
íèÿ, õàìñòâà, ïîøëîñòåé, óïîòðåáëåíèÿ 
íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè.

3. Ñèòóàöèè íàðóøåíèÿ äåêëàðèðóåìûõ 
íîðì îáùåíèÿ âíóòðè äåòñêîé ñðåäû 
íîñÿò ÷àñòûé õàðàêòåð è äåòüìè íå 
îñóæäàþòñÿ, íî ñêðûâàþòñÿ îò ïåäàãîãà-
ðóêîâîäèòåëÿ. 

Óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè ê äåÿòåëü-
íîñòè

1. Ðåáÿòà — ÷ëåíû ÄÎÎ îòíîñÿòñÿ ê 
äåÿòåëüíîñòè êàê ê ñâîåé ñîáñòâåííîé, 
ñòðåìÿñü äåëàòü å¸ êà÷åñòâåííî, ðåçóëü-
òàòèâíî, ýôôåêòèâíî.

2. Ñóùåñòâóåò âçàèìîïîìîùü, ïîääåðæ-
êà. Ñèòóàöèè íåñâîåâðåìåííîãî èñïîë-
íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ âûçûâàþò ÷óâñòâî 
ñòûäà ó ðåá¸íêà-èñïîëíèòåëÿ. Òàêèå 
ñèòóàöèè ïîäâåðãàþòñÿ êîëëåêòèâíîìó 
îáñóæäåíèþ ñðåäè äåòåé, íà êîòîðîì 
àíàëèçèðóþòñÿ ïðè÷èíû è âûðàáàòûâà-
åòñÿ ðåøåíèå.

3. Èíèöèàòèâó ïðîÿâëÿþò âñå, ýòè èíèöè-
àòèâû êîëëåêòèâíî îáñóæäàþòñÿ, è åñëè 
îíè áîëüøèíñòâîì ïîääåðæèâàþòñÿ, òî 
îíè âîïëîùàþòñÿ â æèçíü.

1. Ðåáÿòà — ÷ëåíû ÄÎÎ îòíîñÿòñÿ ê 
äåÿòåëüíîñòè ôîðìàëüíî, âîñïðèíèìàÿ 
å¸ êàê íåèçáåæíóþ îáÿçàííîñòü, «ïëàòó 
çà âîçìîæíîñòü» áûòü ÷ëåíîì äàííîé 
îáùíîñòè.

2. Âçàèìîïîìîùü, ïîääåðæêà îòñóòñòâó-
þò. Åäèíñòâåííûé çàèíòåðåñîâàííûé 
â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåê — 
ïåäàãîã-ðóêîâîäèòåëü. Ñèòóàöèè íåñâî-
åâðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ 
ñòûäà ó èñïîëíèòåëÿ íå âûçûâàþò, à 
âûçûâàþò ëèáî ðàâíîäóøèå ëèáî ïîä-
äåðæêó ó îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà.

3. Èíèöèàòèâû âçðîñëîãî âíåøíå ïîä-
äåðæèâàþòñÿ, à âíóòðåííå ñàáîòèðó-
þòñÿ, ò.ê. ðåáÿòà íå çàèíòåðåñîâàíû â 
óâåëè÷åíèè îáú¸ìà äåÿòåëüíîñòè.
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Данные признаки представляются удобными 
для оценки деятельности тех или иных детских 
общностей и могут быть рекомендованы педагогам-
руководителям как инструмент, определяющий 
«вектор развития» детского коллектива, позициони-
руемого как детское общественное объединение.

С другой стороны, достижение признаков реали-
зации обозначенных критериев — эволюционный 

Êðèòåðèé Ïðèçíàêè ðåàëèçàöèè êðèòåðèÿ Ïðèçíàêè îòñóòñòâèÿ êðèòåðèÿ

Óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè ê ñàìî-
ðàçâèòèþ

1. Äåÿòåëüíîñòü, êîòîðóþ âåä¸ò ÄÎÎ, 
äà¸ò âîçìîæíîñòü êàæäîìó ðåá¸íêó 
íàéòè ñåáå äåëî ïî ñèëàì, ïî ïëå÷ó è ïî 
æåëàíèþ.

2. Ðàçíîîáðàçíû ðîëè âíóòðè ýòîé äåÿ-
òåëüíîñòè: çðèòåëü, èñïîëíèòåëü, îðãà-
íèçàòîð, èíèöèàòîð.

3. Ðîëè, âîçìîæíî, ôîðìàëèçîâàíû, 
ñóùåñòâóþùåé â ÄÎÎ ñèñòåìîé ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ, ïðàâà äåòåé ïî óïðàâëåíèþ 
äåÿòåëüíîñòüþ ðåàëüíû è ñîìíåíèþ íå 
ïîäâåðãàþòñÿ. 

1. Äåÿòåëüíîñòü, êîòîðóþ âåä¸ò ÄÎÎ, 
ïîäðàçóìåâàåò óçêèé êðóã âîçìîæíîñòåé 
äëÿ ðåá¸íêà, ÷àùå âñåãî çðèòåëüñêî-
èñïîëíèòåëüñêèå.

2. Äåÿòåëüíîñòü ðåá¸íêà ñâîäèòñÿ ê 
âûïîëíåíèþ ïîðó÷åíèé ïåäàãîãà-
ðóêîâîäèòåëÿ.

3. Ñàìîóïðàâëåíèå åñëè è ïðèñóòñòâóåò, 
òî ÿâëÿåòñÿ «ìíèìûì», ïðàâà ðåáÿò ïî 
óïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòüþ äåêëàðè-
ðîâàíû, íî íå ðåàëèçóþòñÿ. 

Ñîöèàëüíî-çíà÷èìàÿ íàïðàâëåííîñòü 
äåÿòåëüíîñòè

1. Ó êîëëåêòèâà åñòü ñâîÿ äåÿòåëüíîñòü, 
îðãàíèçàòîðîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ.

2. Õîòÿ áû ïîëîâèíà äåë íàïðàâëåíà íà 
îêðóæåíèå, åñëè íå íåïîñðåäñòâåííî, òî 
îïîñðåäîâàííî.

3. Ðåöèïèåíòàìè äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòè-
âà ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî åãî ÷ëåíû. 

1. Ó êîëëåêòèâà íåò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, 
îðãàíèçàòîðîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, èëè 
îíà ìèíèìèçèðîâàíà ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ó÷àñòèåì â äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçóåìîé 
äðóãèìè îáùíîñòÿìè: ãîñóäàðñòâåííûìè 
èëè íåãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè.

2. Ïî÷òè âñå äåëà íàïðàâëåíû íà ñàì 
êîëëåêòèâ è íà îáåñïå÷åíèå åãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.

3. Ðåöèïèåíòàìè äåÿòåëüíîñòè êîëëåê-
òèâà ÿâëÿþòñÿ åãî ÷ëåíû. 

Êîëëåêòèâèñòñêèé õàðàêòåð äåÿòåëü-
íîñòè

1. Îáñóæäåíèå äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòèâà 
ïðîõîäèò îòêðûòî íà ñïåöèàëüíî îðãà-
íèçîâàííûõ ïðîöåäóðàõ, ñ ó÷àñòèåì êàê 
äåòåé, òàê è âçðîñëûõ.

2. Âûðàæåíèå ìíåíèé ÿâëÿåòñÿ ñâî-
áîäíûì, ìíåíèå îòëè÷íîå îò ìíåíèÿ 
ðóêîâîäèòåëÿ èëè àâòîðèòåòíûõ ðåáÿò 
êîëëåêòèâà íå ïîäâåðãàåòñÿ îñóæäåíèþ, 
åñëè îíî âûñêàçàíî àðãóìåíòèðîâàííî 
è óâàæèòåëüíî.

3. Äèñêóññèè ïðèñóòñòâóþò, îíè íîñÿò 
õàðàêòåð «ïîèñêà èñòèíû», ïî èòîãàì 
äèñêóññèé ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå.

4. Ðåøåíèÿ ïî îñíîâíûì âîïðîñàì ïðè-
íèìàþòñÿ îáùèì ãîëîñîâàíèåì.

1. Îáñóæäåíèå äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòè-
âà ïðîèñõîäèò «â êóëóàðàõ», ñïåöèàëüíî 
îðãàíèçîâàííûõ ïðîöåäóð íåò èëè îíè 
ôîðìàëüíû, íà íèõ ðåàëüíûõ òî÷åê çðå-
íèÿ íå âûñêàçûâàåòñÿ.

2. Âûðàæåíèå ìíåíèÿ, îòëè÷íîãî îò 
ìíåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ èëè àâòîðèòåòíûõ 
ðåáÿò, îñóæäàåòñÿ. Èñïîëüçóþò äàâëå-
íèå, èíûå ìåòîäû áîðüáû ñ èíàêîìûñ-
ëèåì.

3. Äèñêóññèè îòñóòñòâóþò èëè íîñÿò 
îòâëå÷åííûé õàðàêòåð. Ïðèíèìàåìûå 
ðåøåíèÿ îò íèõ íå çàâèñÿò è ïðèíèìàþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âîëåé ðóêîâîäèòåëÿ.

4. Ôàêòû ãîëîñîâàíèÿ ïî çíà÷èìûì 
âîïðîñàì îòñóòñòâóþò.

процесс, проходящий в ходе становления 
детской общности как детского обще-
ственного объединения, поэтому допустимо 
говорить о частичной реализации или, более 
того, использовать понятие «детское обще-
ственное объединение» как качественную 
характеристику детской общности. ВвШ
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