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В  статье  показаны  результаты  многолетних  исследований,  направленных  на  понимание  условий 
формирования  социальной  компетентности  подростков. Описываются формы проявления  корпоративной 
культуры  в разновозрастных  общественных  объединениях  (РВО)  гуманистической  направленности.  Рас-
сматривается проблема усиления отрицательного влияния реакционных группировок на подростков. Под-
нимается вопрос о необходимости активного педагогического использования результатов эмпирически про-
работанного отечественного опыта, накопленного в движении РВО России. Доказывается целесообразность 
использования корпоративной культуры разновозрастных объединений, метода спроектированного идеала 
и смыслоопределяющей среды детско-молодежных сообществ. Предложены способы обучения подростков 
реальной межвозрастной коммуникации и защиты от перегруза виртуальной коннективности, разработан-
ные в пресс-центре «Каравелла» в течение пятидесяти лет. Все теоретические выводы опираются на прак-
тические результаты.
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Информационный  век  резко  изме-
нил жизнь.  Человечество  не  хочет  больше 
стареть,  смиряясь  с пассивной  ролью  не-
мощного  пожилого  возраста,  отстающего 
в развитии  от  прогрессивной  и мобильной 
молодежи.  А дети,  подростки,  юноши  не 
желают ждать, когда наступит заветный миг 
совершеннолетия,  раскрывающий  полные 
права  к информации  закрытого  взросло-
го  мира.  В настоящее  время  в отношениях 
между  людьми  разных  поколений  наблю-
даются  две  противоположные  линии  по-
ведения,  определяющие  одно  из  глубоких 
противоречий. С одной  стороны,  люди  все 
больше  стремятся  к автономности,  само-
стоятельности,  независимости,  требуя 
невмешательства  в свои  дела.  С другой 
–– хотят осваивать новейшие средства ком-
муникации,  общаться  с неограниченным 
количеством людей, строить отношения на 
основе  взаимопонимания,  сотрудничества 

и уважения, заинтересованы в развитии се-
мейного бизнеса, совместной деятельности, 
преемственности поколений.

В  исследовании,  которое  проводилось 
в детско-молодежной  общественной  ор-
ганизации  «Каравелла»  (г. Екатеринбург) 
и движении  разновозрастных  объединений 
России (более 30 отрядов) с 1998 года, про-
верялась гипотеза, согласно которой одной 
из  важнейших  составляющих  социальной 
компетентности  современной  личности 
является  ее  способность  самостоятельно 
действовать  и развиваться  в условиях  ус-
ложнившейся,  нестабильной  социальной 
среды, различных групп и многих культур. 
Результаты  данного  многолетнего  иссле-
дования  показали,  что  воспитательная  си-
стема  разновозрастного  объединения,  при 
условии  ее  позитивной  направленности 
и наличия устойчивой корпоративной куль-
туры,  способна  формировать  у подростков 
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важные социальные навыки, например, ве-
дения семейного бизнеса. В широком смыс-
ле, именно социальные навыки определяют 
компетенции человека, направленные на ре-
ализацию жизненной стратегии и на реше-
ние повседневных –  гражданских,  личных, 
профессиональных, бытовых и культурных 
задач. 

Теоретико-методологической  осно-
вой  изучения  формирования  социальной 
компетентности  подростков  в условиях 
разновозрастных  групп  явились  труды  от-
ечественных  и зарубежных  исследовате-
лей по теории социализации, речевой ком-
муникации  и культурно-исторического 
развития  личности.  Большое  значение  для 
теоретического  осмысления  исследуемой 
проблемы  имеют  концепция  самооргани-
зации целостности (Э. Кемпбелл, С.П. Кур-
дюмов,  К. Саммерс  Ланч,  Г.Н. Сериков, 
С.Н. Сериков,  И. Стенгерс,  Г. Хакен),  те-
ория  воспитания  человека  в коллективе 
(О.С. Газман,  А.Н. Лутошкин,  А.С. Мака-
ренко,  М.И. Рожков,  В.А. Сухомлинский, 
С.Т. Шацкий),  работы  по  исследованию 
детского  движения  в России  (М.Е. Куль-
петдинова, Р.В. Соколов, Д. Лебедев и др.), 
компетентностного  подхода  в образовании 
(М.А. Ахметов,  В.И. Байденко,  А.С. Бел-
кин,  В.И. Загвязинский,  Л.И. Берестова, 
В.А. Болотов,  В.В. Сериков,  Г.Э. Белицкая, 
И.А. Зимняя,  Н.А. Рототаева  и др.),  теория 
личности  (Б.Г. Ананьев,  Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

В середине 90-х  гг. и первом десятиле-
тии XXI  века  обозначилась  еще  одна  тен-
денция:  появление  новых  форм  воспита-
тельных систем РВО. Именно в этот период 
возникли  и вполне  успешно  адаптирова-
лись  в социальной  системе  общественные 
организации, которые, прежде всего, опира-
лись на результаты накопленного в истории 
отечественного опыта управления разново-
зрастными  группами.  В исследовании  ана-
лизировались  результаты  РВО  из  разных 
регионов  России:  «Дорога»  (г. Москва), 
«Сполох» (г. Воркута), «Эспада» (г. Пермь), 
«Надеждинск» (г. Серов), «Сириус» (г. Ир-
бит),  «Камелот»  (Тюмень),  «Странники» 
(Тверь) «Салют» (Дзержинск, Нижегородск.
обл.),  «Солнечный  сад»  (г.Калининград) 
и др.

Установлено,  что  для  такого  типа  вос-
питательной  системы  характерны  быстрая 
адаптация  к изменяющейся  социокультур-
ной  ситуации,  самостоятельность  субъек-
тов,  разнообразные  занятия  по  интересам, 
чередующаяся перемена деятельности, раз-
решение конфликтов внутри коллектива, ра-
бота  органов  самоуправления,  творческий 
характер  процессов  обучения,  воспитания 

и социализации. Все это обеспечивает связь 
«учебной  и жизненной  практики»,  что  по-
зволяет  эффективно  организовать  процесс 
обучения подростков азам финансовой гра-
мотности и начальным экономическим зна-
ниям.

Следует  отметить  еще  одни  важный 
аспект.  При  условии  формирования  кор-
поративной  культуры  в РВО  возникает 
особый  тип  связи  между  людьми.  Связи 
и отношения  между  представителями  раз-
ных  поколений,  которые  С.Л. Рубинштейн 
называет  «межвозрастными»,  П.Т. Ширя-
ев –  «семейными»,  В.Д. Семенов –  «об-
щинными»,  С.Т. Шацкий –  «артельны-
ми»,  А.С. Макаренко –  «коллективными», 
И.П. Иванов,  В.А. Караковский,  Р.В. Со-
колов,  В.Л. Ситников  и другие –  «комму-
нарскими»,  Б.З. Вульфов,  В.П. Крапивин, 
М.И. Рожков, –  «разновозрастными»,  явля-
ются системообразующим фактором, опре-
деляющим  величину,  мощность  и предел 
разновозрастного объединения. 

Мы  обозначаем  их  как  межвозрастные 
и считаем,  что  такого  рода  отношения  ха-
рактеризует  эмоциональная  насыщенность 
и социально-нравственная  устойчивость. 
Им  присуща  альтруистическая  и позитив-
ная  проявленность  личности.  Понятия  че-
сти,  достоинства,  дружбы,  солидарности 
предельно выражены в них через большую 
силу  целенаправленного  коллективного 
внушающего воздействия на подростка, ко-
торое  выполняют  специальные  органы  со-
вместного управления. 

Выявленный  тип  межвозрастных  от-
ношений  обеспечивает  появление  ощуще-
ния  безопасности  воспитательного  про-
странства,  а также  усиление  реализации 
субъектами адаптивной, коммуникативной, 
креативной  функций.  Как  показали  наши 
наблюдения, разновозрастный состав субъ-
ектного  компонента  во многом определяет 
и усложняет  характер  системных  связей, 
когда  каждый  компонент  воспитательной 
системы  РВО  начинает  выполнять  функ-
цию  не  одной,  а всех  действующих  сил. 
При таком условии РВО создает такой фе-
номенальный  по  силе  уровень  отношений 
(элементов,  потоков,  энергетических  им-
пульсов),  который,  существенно  усложня-
ет  и усиливает  все  компоненты,  функции, 
свойства,  факторы  и связи  системы,  опре-
деляющие  величину  ее  общекультурного 
воздействия. Особо подчеркиваем, что обо-
значенное  усиление  не  только  пропорцио-
нально усложняет тип связей, но и изменяет 
содержание  всех  компонентов  социальной 
системы, в частности, систему управления. 

Начинающим педагогам и заслуженным 
мастерам  необходимо  помнить,  что  разно-
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возрастные группы возникают, как правило, 
стихийно,  способны действовать  без  руко-
водства  взрослых  достаточно  независимо 
и самостоятельно.  В таких  группах  психо-
лого-педагогическое  управление  является 
непростым  и проблемно-поисковым  про-
цессом.  Во  многом  именно  поэтому  про-
цесс  практического  создания  воспитатель-
ных  систем  такого  типа  был  существенно 
затруднен в истории. 

Говоря  о целях  в построении  собствен-
ной карьеры и участия в семейном бизнесе 
необходимо научить ребят иметь свою точ-
ку  зрения,  нестандартно  самостоятельно 
мыслить, делать собственные выводы, про-
тивостоять  манипулированию  сознанием. 
Например,  в «Каравелле»  взрослые  вместе 
с детьми не просто строят яхту, выпускают 
стенгазету,  занимаюмся  спортом  или  го-
товят  театральное  выступление  на  сцене. 
Всегда есть понимание, что именно во вре-
мя  этого  удивительного  процесса  взаимо-
действия  человека  с человеком  и происхо-
дит самое главное: формирование взглядов, 
убеждений,  идеалов  детей  в соответствии 
с общей  корпоративной  культурой  органи-
зации. 

Под  корпоративной  культурой  мы  по-
нимаем  упорядоченность  моделей  поведе-
ния,  которые  выработаны  в организации 
и доказали свою эффективность в процессе 
адаптации  к внешней  среде  и внутренней 
интеграции.  Использование  поведенче-
ских моделей позволяет применять вошед-
ший  в привычку,  ставший  традицией  об-
раз мышления и способ действия, который 
в большей или меньшей степени разделяют 
и транслируют все участники объединения: 
инструкторы,  дети,  родители,  и который 
должен  быть  усвоен  и хотя  бы  частично 
принят новичками. 

Составляющими корпоративной культу-
ры являются: обозначенная система лидер-
ства; действующая система межвозрастной 
коммуникации;  способы  разрешения  кон-
фликтов;  групповые  законы,  правила,  нор-
мы, регламентирующее поведение; система 
карьерного продвижения; символы, атрибу-
ты, девиз, а также форма одежды, лозунги, 
организационные табу, традиции, ритуалы, 
песни, кинофильмы.

Как показывают результаты тестов, зна-
чимость  целенаправленного  культурного 
влияния организации воспроизводится чле-
нами  РВО  через  несколько  существенных 
критериев:  каравелльцы  знают  историю 
организации,  регулярно  проводят  все  тра-
диционные сборы, памятные даты которых 
они  помнят,  знают  наизусть  все  пункты 
детского документа «внутреннего пользова-
ния» –  Устава,  заботятся  и по-настоящему 

защищают  тех,  кто  младше  и слабее,  ис-
пытывают  товарищеские  чувства  по  отно-
шению ко всем отрядовцам, в том числе и к 
выпускникам,  среди  выпускников  разных 
лет  существует  так  называемый  «тайный 
пароль» узнавания своего – фраза «я  зани-
мался в «Каравелле», существует общепри-
нятая  манера  приветствия –  за  руку  с об-
ращением  по  имени  и «на  ты»,  бережно 
сохраняются  все  пионерские  символы,  по-
скольку организация была создана более 50-
ти лет назад как внешкольный, пионерский, 
экспериментальный отряд. 

Многие знают крапивинскую «Каравел-
лу»  как  остров  романтики,  сказки,  мечты, 
где  есть  фехтование,  настоящие  выходы 
под  парусами,  киносъемка,  журналистика. 
Но  не  это  главное  в культурном  наследии 
отряда. Главное –– корпоративные  товари-
щеские отношения, которым участники об-
учаются  с детства,  затем  сохраняют и про-
должают  транслировать  на  протяжении 
десятилетий в более старшем возрасте. 

Необходимо  учитывать,  что  позиция 
педагога  при  организации  подобного  вос-
питательного пространства  становится ме-
нее  открытой,  а педагогическая  техника 
более тонкой. Очень часто на этапе эффек-
тивного функционирования системы, когда 
принципы корпоративной культуры влияют 
«буквально  без  слов»  создается  впечатле-
ние,  что  в РВО  все  как  будто  происходит 
само-собой. На самом же деле новый стиль 
отношений  старших  и младших  является 
более  высокой  формой  организации  вос-
питательного процесса, чем в группе ровес-
ников. Управление  РВО  требует  не  только 
квалифицированного и вдумчивого педаго-
гического руководства, но и создания целе-
направленного общегруппового психологи-
ческого влияния, коллективного настроя.

Методика диагностики уровня понима-
ния  субъектом  ценности  разновозрастного 
объединения и эффективности его результа-
тов, разработанная в ходе данного исследо-
вания,  позволила  определить  четыре  груп-
пы  социально-психологических  факторов, 
влияющих на развитие личности молодого 
человека  в такого  типа  объединении.  Об-
следуемая  группа –  1719 участников  про-
грамм и выпускников и 567 родителей под-
ростков, которые занимались в «Каравелле» 
в период с 1975 по 2013 год – показала сле-
дующие результаты.

Как  наиболее  значимые  факторы,  вли-
яющие  на  развитие  социального  навы-
ка  межвозрастного  взаимодействия  сорок 
семь процентов выпускников выбрали: «не-
зависимость от взрослых, возможность на-
учиться  самостоятельному  планированию, 
организации  и реализации  своих  планов» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №9,   2014

175 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
(на 1 месте по количеству выбора); «выров-
ненные  и коллективнозаданные  нормами 
и правилами  отношения  между  мальчика-
ми  и девочками,  взрослыми  и детьми»  (на 
2 месте); «возможность карьерного роста»; 
«дружеская помощь и поддержка в трудных 
ситуациях»  (на  3 месте).  Все  перечислен-
ные факторы, по мнению опрошенных, вли-
яют  на  появление,  развитие  и устойчивое 
закрепление у подростка ощущения, что он 
нужен  другим  людям,  способен  самостоя-
тельно  и независимо  от  взрослых  прини-
мать решения и действовать в соответствии 
с ними, понимать себя в связи с обществом 
и осознавать себя субъектом общественных 
отношений.

Кроме  того,  75 %  процентов  опрошен-
ных  отметили,  как  наиболее  значимые 
факторы,  способствующие  социальному 
развитию личности:  «возможность  карьер-
ного роста»; «удовлетворение потребности 
в самореализации  через  формы  командной 
работы,  которая  организуется  в процессе 
освоения учебных программ «Каравеллы»: 
парусного спорта, фехтования, киносъемки, 
журналистики, строительства яхт, картинга, 
аэробики, путешествий и многого другого» 
;  Перечисленные  факторы  способствуют 
развитию  волевых  качеств  личности,  про-
явленных в физической выносливости, пси-
хологической  устойчивости,  самостоятель-
ности  суждений,  независимости  выбора, 
гордости  за  результаты  коллективной  дея-
тельности и личное участие в ней; и только 
25 % –  выбрали  «материально-технические 
условия организации деятельности» и «по-
лучение материального вознаграждения». 

Восемьдесят  пять  процентов  родителей 
подростков, как наиболее значимые факторы 
развития  личности  в РВО,  выделили  «дру-
жескую  помощь  и поддержку  других  роди-
телей  и педагогов-инструкторов  в трудных 
педагогических  ситуациях»,  «признания 
другими людьми успеха моего ребенка и мо-
его  вклада  в его  развитие  и воспитание», 
«возможность  научиться  выстраивать  кон-
структивные  отношения  в собственной  се-
мье»,  «гарантированное  безопасное  место, 
где нет насилия, курева, выпивки, нецензур-
ной лексики,  помощь в воспитании наслед-
ника,  который  будет  в перспективе  руково-
дить семейным бизнесом». 

Обращаем внимание на то, что социаль-
ный  статус  семей  имеет  различный  харак-
тер.  Так  в течение  2010/2013 года  он  имел 
следующие  показатели:  семьи  бюджетни-
ков  55 %,  коммерческих  работников  40  %, 
безработных  5  %.  Кроме  того,  важными 
показателями  является  то,  что  45 %  детей, 
которые  занимаются  в организации  отно-
сятся  к числу  неполных  семей,  8 %  входят 

в состав  многодетных,  2 %  являются  пол-
ными сиротами, имеющими опекунов и так 
называемые,  полные  семьи  только  45 %. 
Опрос  родителей  также  показал  что  56 % 
семей  уже  имеют  какой-то  свой  крупный 
или  средний  бизнес,  а еще  30 %  мечтают 
создать  какое-то  собственное  дело,  чтобы 
в перспективе передать его наследникам.

Общий  вывод  по  диагностике  уровня 
понимания  субъектом  ценности  разново-
зрастного  объединения:  92,7 %  процентов 
выпускников  и родителей  осознают  цен-
ность  навыка жизни,  приобретаемого  под-
ростком в РВО. 7,3 % показали, что никогда 
не  задумывались  над  этим  вопросом,  вос-
принимая РВО как естественную нормаль-
ную форму существования людей. 

Именно поэтому количество детей, стре-
мящихся попасть в объединения, подобные 
«Каравелле»,  неуклонно  возрастает.  Если 
мы посмотрим на показатель  только  одно-
го  направления  отряда  «Каравелла» –  уча-
стие в летней парусной практики с 2008 по 
2013 год, то увидим, что за небольшой пе-
риод,  всего  пять  лет,  количество  возросло 
почти  вдвое  со  140 человек  возросло  до 
270, таким образом, показывая, что никакие 
демографические ямы или разговоры о не-
популярности  детских  общественных  ор-
ганизаций  на  мотивацию  подростков  быть 
в разновозрастном объединении не влияют. 

Опрошенные также дополнительно впи-
сали в анкетах,  что жизнь  в общественном 
разновозрастном  объединении  изменила 
их  ощущение жизни,  показало  новые  пер-
спективы  для  личностного  роста,  помогло 
не  чувствовать  себя  одиноким  в обществе, 
научило  действовать  в экстремальных  си-
туациях,  развеяло  книжные мифы и иллю-
зии, поставило в ситуацию социальной от-
ветственности,  предоставило  возможность 
открыть  собственный  талант,  познакомив-
шись  с другими  талантливыми  людьми, 
дружеские  связи  с которыми  поддержива-
ются  на  протяжении  от  10 до  40 лет,  неза-
висимо  от  профессиональной  ориентации, 
социального статуса семьи и др.

Школа  «Каравеллы» –  особенная  шко-
ла.  Пространство,  в котором  живет  разно-
возрастное  объединение,  очень  необычно, 
таинственно,  сказочно. Оно наполнено яко-
рями, штурвалами,  моделями  парусных  ко-
раблей, уникальными картинами на морскую 
тематику, написанными маслом во всю стену 
или на холсте в больших деревянных рамах. 
Здесь  знамена,  барабаны, шпаги  и телеско-
пы мирно соседствуют с компьютерами, со-
циальными сетями, Интернетом и суперсов-
ременной видеотехникой. С первого взгляда 
непосвященному  в глубины  крапивинской 
педагогики  мир  «Каравеллы»  напоминает 
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корабль,  рыцарский  замок,  таинственную 
вселенную,  противопоставленную  серым 
будням.  Создаваемая  смыслоопределяющая 
среда  и прямое  противопоставление  обы-
денности служат неиссякаемым источником 
и утоляют жажду одной из главных романти-
ческих  потребностей  подросткового  миро-
ощущения:  осознания  одиночества  в толпе 
и поиск своих единомышленников.

Говоря об основных методах, применя-
емых в РВО, кроме комплекса общеприня-
тых [2], мы отдельно выделяем метод спро-
ектированного идеала [4, там же]. Поясним, 
что представляет собой данный метод? 

Поведение подростков, комплексно про-
ектируется:

1. Особым  воспитывающим  простран-
ством,  в котором  находится  ребенок;  (по-
мещение,  обстановка,  символы,  атрибуты, 
традиции)

2. Личным примером Учителя;
3. Заданными нормами отношений меж-

ду  участниками  разновозрастного  объеди-
нения;  (устав,  законы,  правила  поведения, 
корпоративный кодекс);

4. Разнообразными направлениями дея-
тельности;

5. Средствами  художественных  произ-
ведений.  (книги, журналы, картины, музы-
ка, песни, кинофильмы).

К  наибольшим  достоинствам  средств 
художественных произведений мы относим 
показ  подростку  наиболее  типичных  по-
веденческих  моделей  отношений,  которые 
могут  быть  реализованы  в реальном  соци-
альном  пространстве.  По  сути  в компью-
терной игре происходит то же самое, когда 
подросток  примеряет  на  себя  роль  героя 
виртуального  пространства.  В каждой  по-
веденческой модели, в соответствии с зако-
нами организации художественного произ-
ведения, происходит не точное копирование 
действительности,  а описание  ее  лучше-
го  образца –  идеала.  В жизни  осознанное 
действие  подростка  проектируется  через 
собственные  установки  личности,  демон-
страцию обобщенных качеств, выраженных 
в литературных  образцах,  киногероях,  по-
пулярных  значимых  личностях,  в прямом 
сравнении с реальным поведением людей. 

Когда мы говорим о комплексном влия-
нии реального разновозрастного объедине-
ния на подростка, то необходимо учитывать, 
что через поведение, закрепленный в созна-
нии  человека  личный  идеал  возвращается 
к действительности, материализуясь в виде 
реально существующего человека, который 
и определяет  свою  позицию  в группе.  Как 
это происходит?

В учебном созданном пространстве ра-
ботают  коллективно  принятые  законы,  по-

веденческие нормы,  культурные  традиции, 
формы  деятельности  и управления.  Когда 
реальные  люди,  которые  вокруг,  являются 
носителями  гуманистических  ценностей, 
то  для  подростка  закрепление  отношений 
и связей  становится  фактом  материализа-
ции  идеальных  личностно-значимых  ка-
честв. 

С  одной  стороны,  для  педагогов  это 
во  многом  упрощает  организацию  обуче-
ния,  воспитания  и социализации  человека, 
когда  добровольная  мотивация,  сохраня-
ет  активность,  инициативу,  возможность 
самоопределения  и развития  творческой 
индивидуальности.  Это  во  многом  помо-
гает  в дальнейшем  определять  и планиро-
вать  изменения,  как  отдельной  личности, 
так  и всего  сообщества  в целом.  Если  же 
ценности негуманные, то и результат соот-
ветствующий. Рассматривая модель асоци-
ально направленного РВО, учитываем, что 
здесь  общность  увлечений,  неформальный 
кодекс  «мальчишеской  чести»  так  же  по-
зволяет подростку достаточно быстро само-
стоятельно научиться производить внутрен-
нюю  подстройку  под  требования  «общего 
жития» и коллективно заданных норм. 

Очень  часто  на  этапе  эффективного 
функционирования системы, когда группо-
вые правила  влияют  «буквально  без  слов» 
создается  впечатление,  что  в объединении 
все  как  будто  происходит  «само-собой». 
При  первом  знакомстве  никто  не  замечает 
титанического  труда  команды  педагогов, 
вожатых, инструкторов, сопровождение ко-
торых и помогает ребятам самим создавать 
свой  мир.  При  помощи  специально  орга-
низованного,  романтически  наполненного, 
воспитывающего  пространства,  заданных 
норм отношений и средств художественной 
литературы мы можем проектировать изме-
нение самопредставления подростков, фор-
мировать установку на проявление лучших 
черт характера. 

В условиях информационного общества 
обеспечить такое сопровождение становит-
ся возможным,  только при условии специ-
альной  подготовки  педагогов,  начиная  со 
студенческой  скамьи.  Одним  из  примеров 
такого обучения является учебное пособие 
и одноименный курс автора статьи «Форми-
рование межвозрастной коммуникации под-
ростков  в условиях  воспитательной  систе-
мы РВО» УрГПУ,  2010 г.  и второе  издание 
в 2013 г. Названный курс, помогает студен-
там понять этапы развития воспитательных 
систем такого типа, исследовать процессы, 
которые  в них  происходят,  провести  срав-
нительный  историко-генетический  анализ 
результатов  отечественного  и зарубежного 
опыта, изучить условия педагогического со-
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провождения органов совместного управле-
ния, оценить эффективность использования 
потенциала  невидимых  активов,  организо-
вать  собственные  исследования  в разново-
зрастных детских группах и субкультурных 
молодежных объединениях разной направ-
ленности.  Данное  пособие  получило  гриф 
учебно-методического  объединения  по 
классическому  университетскому  и техни-
ческому  образованию  Российской  Акаде-
мии естествознания. В 2012 году оно было 
рекомендовано для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специаль-
ности 13.00.02 – «Теория и методика обуче-
ния  и воспитания  (по  областям  и уровням 
образования)». Но это лишь начало. 

На наш взгляд, в программу подготовки 
специалистов  должны  также  войти  спец-
курсы  «PR-деятельность  педагога  в соци-
альных сетях», «Работа в виртуальной раз-
новозрастной  группе»,  «Педагогическое 
сопровождение  подростков  в мире  глоба-
лизации».  Наилучшим  образом  это  мож-
но  сделать,  когда  преподаватель  (учитель, 
воспитатель,  наставник)  тоже  прекрасно 
ориентируется  в Интернете,  не  боится  ре-
шать  нестандартные  задачи,  используя  со-
циальные сети как инструмент воспитания, 
но  главным  средством  воспитания  по-
прежнему  оставляя  живое  эмоционально 
насыщенное  событиями  и переживаниями 
прямое взаимодействие с учеником (воспи-

танником). Ведь главное – это мир, который 
создают сами дети вместе с другими детьми 
и взрослыми.  Мир,  где  информационные 
технологии  и присутствие  компьютерного 
пространства не мешают развитию, помогая 
выстроить систему воспитания, максималь-
но используя живые контакты разновозраст-
ного объединения людей и воздействие кор-
поративной культуры организации.
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