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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность исследования связана с тем, что коренные преоб

разования цссх сторон общественной жизни существенным образом 
влияют на изменение отношений между людьми. Переход к ; демо
кратическому обществу, построение правового государства , сво
бодное предпринимательство требуют нового характера взаимо
действия людей , которое определяется не подавлением, в р а ж д о й , 
соперничеством или конфронтацией, .а сотрудничеством, согласием, 
доверием. Успешность решения социальных .проблем путем цивили
зованных ф.орм партнерства в сотрудничества зависит от освоении 
молодым поколением .культуры социальиого^юведеппя и', г р а ж д а н 
ского согласия . ' 1 ч ) 

Взаимодействие ребенка с о к р у ж а ю щ и м и людьми является»'важ
ным фактором его социльного становления. Х а р а к т е р этого взаимо
действия влияет на процесс овладения учащимися культурными 
ценностями. • • ••:>>' - " 

В системе связей учебного заведения ведущим является взаимо
действие педагогов и учащихся , которое выступает в качестве ин
тегрирующего ф а к т о р а всех впутришкольпых отношений. В то ж е 
время формирование положительного опыта взаимодействия педа
гогов и детей не решает в полной мере проблемы подготовки шко
льников к системе социальных отношений. В сущест
вующем многообразии человеческих связей самым распространен
ным является взаимодействие человека с людьми разного возраста , 
а самыми многочисленными в обществе—разновозрастные объеди
нения. Это взаимодействие имеет место в семье, во всех производ
ственных п учебных коллективах . 

Важность постоянного общения детей разного возраста , воспи
тательное влияние разновострастных групп на развитие личности 
п о д т в е р ж д а ю т труды А. С. Макаренко , В. А. Сухомлинского, 
С- Т- Шацкого , а т а к ж е многих современных педагогов (И. С. Кои, 
Т. Е. Конпикова , Л . И, Новикова и др.) в связи с тем, что взаимо
действие в разновозрастных группах формирует опыт многообраз
ных отношений, способствует развитию важнейших нравственных 
качеств, освоению культурных ценностей. 

В школе взаимодействие учащихся часто замыкается в р а м к а х 
одновозрастного объединения ( к л а с с а ) , а взаимодействие педаго
гов и школьников, хотя и является межво'з-р'астным/-тем- не менее 
осуществляется и исследуется с позиций, педагогического взаимо
действия. 
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Р е а л и з а ц и я учащимися своих социальных функций в будущем, 
вхождение детей в социум зависит от того, насколько успению ими 
осваиваются социальные роли и процессе взаимодействия с людь
ми разного возраста . В свою очередь, диапазон освоения социаль
ных ролей связан с включением ребенка в деятельность разновоз
растных групп и общностей. 

В настоящий момент, по данным различных исследований, 
сфера взаимодействия школьников существенно обеднена и ограни
чена. Так, и детских общественных организациях , которые в ос
новном сегодня разновозрастные , состоит 4% школьников, а же
л а ю щ и х объединиться в организацию—62% от общего числа опро
шенных. Более половины учащихся не з анимаются пи в каких объе
динениях и пи с кем не вступают в деловые отношения, кроме одно
классников, хотя потребность в расширении контактов с другими 
учащимися испытывают 53% опрошенных. 

Н е ф о р м а л ь н ы е разновозрастные объединения детей, которые 
возникают в школе и вне ее, действуют зачастую стихийно, и по
этому либо не достигают намеченных результатов , иногда приобре
тая д а ж е асоциальную направленность , либо, с т а л к и в а я с ь с мпо-

" жеством препятствий и не имея знаний и опыта для их преодоле
ния, о к а з ы в а я с ь вне поля зрения педагогов, п р е к р а щ а ю т свое су
ществование . 

Педагогические коллективы или не нацелены па решение про
блемы социального взаимодействия учащихся в разновозрастных 
группах, или испытывают трудности в ее решении, допускают су
щественные ошибки в организации социальных связей школьников 

' разного возраста.- Педагогическое руководство часто строится по 
субъект-объектному типу, что тормозит развитие социального взаи
модействия учащихся . . 

Таким образом , в реальной педагогической практике социальное 
взаимодействие в разновозрастных группах как фактор , влияющий 
на подготовку школьников к системе социальных отношений, не 
используется в полной мере. 

Это обусловлено рядом противоречий: 

. — м е ж д у потребностью учащихся в с а м о р е а л и з а ц и и н самоут
верждении, расширении своих.личных контактов и ограниченными 
возможностями, которые существуют в реальной школьной жизни; 

— м е ж д у сложившимися у педагогов представлениями о . р а з н о 
возрастной группе как инструменте влияния па личность, средстве 
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совершенствования управления обшешкольпым коллективом^ и 
необходимостью использования се как фактора социализации лич
ности, формы организации жизнедеятельности самих детей; . , 

— между новыми требованиями, предъявляемыми ксоишьчьиому 
взаимодействию учащихся в разновозрастных группах,..и неразра 
ботанностью путей реализации этих требований в педагогической 
пауке. 

В соответствии с требованиями практики и усилением внимания 
пауки к проблемам социализации личности возникла необходи
мость исследования социального взаимодействия в разновозраст 
ных объединениях школьников как педагогического процесса. Это 
обусловило постановку проблемы: каковы педагогические основы 
регулирования социального взаимодействия в разновозрастных 
группах учащихся как фактора социализации ребенка? 

В педагогической науке данная проблема специально не иссле
довалась , хотя имеются работы, которые касаются отдельных се 
аспектов- охарактеризованы воспитательные возможности и фор
мы взаимодействия школьников разного возраста (Л . И. Бож ; 6-
пич. И. П. Иванов , И. С. Кон, Т. Е. Конникова, А, С. М а к а р е н к о , 
В. А. Сухомлпнский и д р . ) , выявлены некоторые специфические "ха
рактеристики и механизмы этого процесса в условиях деятельности 
общественных организаций (С. Ж- З а к е , А. А. Самусевич . Е. Н. 
Старостина и д р ) . Проведены экспериментальные Исследования 
психологами по изучению условий взаимодействия подростков в 
разновозрастных группах (Е. И. Д ы м о в . М. А. Попов, Л . И. Умзи-
екмй п д р ) . 

Р а з р а б о т а н н о с т ь значимых аспектов взаимодействия учащихся 
разного возраста позволила рассмотреть проблему в более широ
ком социальном контексте с учетом современных общественных 
отношений и новых подходов к организации воспитания и' социали
зации личности. 

В настоящее время возникли потребности и объективные воз
можности для развития социального взаимодействия в разновозра
стной группе на личпостно-дсятельностной основе, изучения его 
как процесса освоения учащимися культурных ценностей, опыта 
социальных связей и ролей. . --. 

Цель исследования—разработать и обосновать педагогические 
основы регулирования социального взаимодействия в разновозра
стных группах учащихся и рекомендации по их реализации. 

Объект исследования—социальное взаимодействие учашнхея 
в разновозрастной группе как фактор их социализации. 
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.Предмет иссдсдовануят-педагогические основы .регулирования 
с о ц ц а л ч ю г р взаимодействия в разновозрастных группах учащихся . 

Гипотеза исследования. Социальное взаимодействие в разновоз
растных группах учащихся будет педагогически эффективным, ес
ли в основе его регулирования л е ж и т личиостно-орнентированный 
подход, бзна'чаюший реализацию ребенком различных социальных 
ролей с учетом динамики его мотивационнон сферы, при этом: 

—обеспечивается гармонизация мотивов к а ж д о г о участника 
взаимодействия и.целей совместной деятельности детей,; . . 

— с о д е р ж а н и е и формы Совместной деятельности учащихся в 
разновозрастных группах способствуют реализации; социально-пе
дагогических функций и соответствуют возрастной субкультуре 
детей; 

—реализуются педагогические принципы: интеграция и диффе
ренциация социальных интересов учащихся в разновозрастных 
группах ; динамичность и поливариативность ролевого участия де
тей в социальных отношениях разновозрастных групп; референт-
иость и нонконформизм в отношениях учащихся ; саморазвитие и 
самоорганизация разновозрастной группы; 

—обеспечивается сотворчество школьников разного возраста , 
многоуровневый характер целеполагания совместной деятельности 
детей, вариативность включения учащихся в деятельность разно
возрастной группы па основе свободного выбора ими ролей и спо
собов поведения в различных социальных ситуациях. 

• Задачи исследования: 

1. Выявить сущность, воспитательные возможности и педагоги
ческие функции социального взаимодействия учащихся разного 
возраста . 

2. Р а з р а б о т а т ь концепцию педагогического регулирования со
циального взаимодействия в детских разновозрастных группах. 

3. Выявить закономерности и обосновать педагогические прин
ципы регулирования социального взаимодействия в разновозра
стных группах учащихся . . . 

4. Определить педагогические условия и средства , обеспечиваю
щие эффективность социального взаимодействия в разновозраст
ных объединениях детей. 
б 



Методологической и общетеоретической базой исследования 
являются классические и новейшие положения и выводы филосо
фии, психологии л педагогики о развитии и социализации личности, 
их детерминированности с о д е р ж а н и е м и характером взаимодейст
вия и отношений с о к р у ж а ю щ и м миром. Исследование т а к ж е опи
рается на методологию педагогики, понимающей формирование 
личности как процесс его активности в деятельности и общении. 

Исходные теоретические позиции базируются на: 
—гуманистических идеях воспитания ребенка ( Ж . Ж . Руссо , 

С. Т. Ш а ц к и й , А. С. М а к а р е н к о , В. А. Сухомлинский и д р , ) ; 

—теориях социализации личности, понимаемой как включение 
ребенка в систему общественных отношений (В. Г. Б о ч а р о в а , 
Б . 3. Вульфов , Р . Г. Гурова , И. С- Кон. В. В. Лебединский , 
А. В. Мудрик, М- И- Р о ж к о в и д р . ) ; 

—идеях культурологии, в основе которых л е ж и т потребление 
культурных ценностей, их адекватное использование и создание , 
социокультурный закон приоритетности культуры в общественном 
развитии (А. И. Арнольдов, Л . А. Волович, В. А. Разумный и д р . ) ; 

—системно-ролевой теории воспитания, согласно которой фор
мирование человека как личности представляет собой освоение 
им системы объективных социальных ролей (Н; М. Т а л а н ч у к ) ; 

—системном подходе как направлении методологии научного по
знания социальных процессов, в основе которого л е ж и т рассмотре
ние объекта как системы (А- Н. Аверьянов, В. Г- Афанасьев , 
И. В. Блауберг , В. Н. Садовский , Э. Г- Юдин и д р . ) ; 

—теории управления (В . Г. Афанасьев , Г. Х- Попов, 10. А- Тихо
миров, Л- И. Умапский, P. X . Ш а к у р о в и д р . ) ; 

— теории социального взаимодействия (А. Н. Аверьянов , 
А. А. Бодалеп) Д ж . М и д , X . Й. Лийметс , М. С. Каган , Н . Ф . .Радно-
пова, П. А. Сорокин и д р . ) ; 

—лнчпостпо-деятельностпом подходе к организации педагогичес
кого процесса, который предусматривает сочетание общественных 
и личных целей (В. И- Андреев, Л . П. Буева , Л . С. Выготский. 
Н- С- Д е ж н п к о в а , А. А Кирсанов , А. Т. Куракин , А. Н. Леонтьев , 
Г- В. Мухаметзяпова , Л . И- Новикова , Т. В. Шуртякова и д р . ) ; 

—теории целеобразования и целеполагания при организации 
деятельности (Н. Ф. Наумова , Г. Н- Прозументова , С. К- Тихоми
ров и др . ) . 

7 



И с с л е д о в а н и е проведено в несколько этапов. 

На первом этапе (1079—1982 гг.) осуществлялись теоретичес
кий а н а л и з проблемы, изучение и обобщение массовой практики 
и передового опыта организации взаимодействия школьников раз
ного возраста , •исследовался процесс формирования у старших 
школьников.-ответственного, заботливого отношения к учащимся 
м л а д ш и х классов^ С учетом того времени были р а з р а б о т а н ы и обо
снованы с о д е р ж а н и е и методика совместной деятельности школьни
ков разного возраста в детской и юношеской организациях , кото
рые были представлены в кандидатской диссертации. 

На втором-этапе. (1983—199] гг.) исследовалось социальное 
взаимодействие учащихся в объединениях разного типа, в условиях 
городского и сельского социума, в средних и малокомплектных 
школах , школе-клубе , школе-комплексе- Р а з р а б а т ы в а л а с ь концеп
ция педагогического регулирования социального взаимодействии 
в разновозрастных группах школьников, в ы я в л я л и с ь механизмы и 
технологические основы процесса- Ведущим методом была опытно-
экспериментальная работа , которая проводилась под руководством 
диссертанта через организацию трех проблемных групп при фа
культете ' подготовки и повышения квалификации организаторов 
о б р а з о в а н и я . В них вошли представители педагогических коллек
тивов городских, сельских средних, а т а к ж е малокомплектпых 
сельских школ. В нескольких школах опытно-экспериментальная 
работа проводилась при непосредственном участии диссертанта-

На третьем этапе исследования (1992—1994 г г ) , обобщался тео
ретический и экспериментальный материал , обосновывались педа
гогические выводы, апробировались в новых условиях разработан
ные рекомендации . С 1994 года данное исследование является ча
стью комплексной программы «Социальная педагогика» Россий
ской Академии О б р а з о в а н и я . 

Методы исследования определялись его целью, решением теоре
тических и практических задач , а т а к ж е личностпо-деятельностпым 
и -гомоцентрическим подходами, реализованными в исследовании. 

В связи с этим использованы методы теоретического уровня: тео-' 
ретическнй анализ предмета и проблемы исследования па основе 
изучения философской, психологической, социологической, педа
гогической литературы, анализ и синтез эмпирических данных, 
моделирование , сравнительно-исторический и логический анализ , 
методы структурно-системного анализа , ретроспективный анализ 
собственной педагогической деятельности в городской и сельской 
S 



школах , в клубном объединении; я т а к ж е методы эмпирического 
уровня; изучение и обобщение массового и передового социального 
и педагогического опыта, документации, продуктов совместной 
деятельности детей, анкетирование , беседы, интервьюирование, 
коллективные обсуждения , самонаблюдения и самоотчеты уча
щихся , социометрические методы^ массовое наблюдение, личное 
наблюдение и участие в организации и проведении преобразующе
го педагогического эксперимента; педагогические измерения и ста
тистическая обработка . 

Основу исследования составляла опытно-экспериментальная 
работа с использованием диапюстических-методнк для оперативно
го з амера развития социального взаимодействия- Опытно-экспери
ментальная работа носила комплексный характер и охватывала 
процесс развития исследуемого явления в разновозрастных груп
пах различного типа в условиях городского и сельского социумов 
и выявляла характер влияния различных факторов на данный про
цесс-

База исследования- Опытно-экспериментальная работа прово
д и л а с ь непосредственно автором и под его руководством препода
вателями кафедры научных основ управления школой ФППК, О Н О , 
кафедры педагогики Ярославского педагогического университета, 
сотрудниками временных творческих коллективов, созданных на 
базе школ и факультета повышения квалификации . Базой исследо
вания я в л я л и с ь различные типы общеобразовательных школ и их 
микрорайоны, лагеря труда и отдыха средних школ 2, 13. 29, 49, 
55, 63, 69, 74. 87-г. Я р о с л а в л я , 11 г. Кнрово-Чепецка , Некрасовской , 
Вятской, А^океевской, Дубковской средних сельских школ и Ана
ньине кой, Беклемишевской , Григорьевской, Чебаковской- Глебов
ской, Спас-Витальевскои малокомплектных сельских in кол Ярос
лавской области. Базой исследования -стал т а к ж е Российский дет
ский центр «Орленок», где проводился сбор представителей дет
ских организаций , входящих в состав С П О - Ф Д О . • * ' • ' ' 

На последнем этапе в исследовании участвовали 268 учителей, 
193 руководителя школ, 126 педагогов-организаторов разновозра
стных групп. 2625 учащихся . 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обусловлены выбором методологических позиций, опирающихся 
на данные философской, социальной н пенхолого-педагогической 
литературы; использованием в комплексе теоретических и эмпири-. 
ческих методов, которые выступали во взаимосвязи и взаимообу
словленности; длительностью исследования, проведенного одноврс-
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меино на методологическом, теоретическом и методическом уров
нях; целенаправленным анализом массовой практики и передового 
опыта; результатами многолетнего и комплексного педагогического 
эксперимента , охватившего различные типы разновозрастных 
объединений и условия их деятельности, статистически значимое 
число учащихся и педагогов. Достоверность исследования подт
в е р ж д а е т с я возможностью использования р а з р а б о т а н н ы х подходов 
в различных педагогических системах (школа, институт повыше
ния к в а л и ф и к а ц и и , внешкольные учреждения , в у з ) , разными ка
тегориями педагогов (учителя, классные руководители, организа
торы воспитательной работы, руководители детских организаций 
и объединений, методисты)- В достоверности данных, полученных 
в ходе эксперимента, у б е ж д а ю т т а к ж е результаты математической 
обработки и проверки- Верификация результатов подтверждается 
широкой научной апробацией исследования, о ходе и материалах 
которого д о к л а д ы в а л о с ь на международных , всесоюзных и всерос
сийских конференциях-

Научная новизна и теоретическая значимость исследования. 

1. Обоснован личностно-ориентироваппый подход к регулирова
нию социального взаимодействия в разновозрастных группах уча
щихся, предусматривающий освоение ребенком культурных ценнос
тей-и определенной системы социальных ролей. 

2. Теоретически разработаны и экспериментально проверены пе
дагогические основы регулирования социального взаимодействия 
в разновозрастных группах учащихся , включающие совокупность 
целей, закономерности и принципы, содержание , формы, педаго
гические условия, 

3- Выявлены особенности явлений, о т р а ж а е м ы х понятиями «со
циальное взаимодействие» и «педагогическое взаимодействие» , 
охарактеризована специфика социального взаимодействия в раз 
новозрастных группах учащихся, выявлены воспитательные воз
можности и определены социально-педагогические функции данно
го процесса, критерии его эффективности. 

4- Р а з р а б о т а н а модель педагогического регулирования социаль
ного взаимодействии в разновозрастных группах школьников как 
развивающей и развивающейся системы; выявлены противоречия 
м е ж д г мотивами участников взаимодействия и ц е л я м и их совме
стной деятельности, доминирующими интересами и возможностями 
их реализации в конкретной социальной роли; разрешением этих 
противоречий является мотивационное поле социального взаимо
действия; охарактеризованы свойства мотивационного поля как 
системообразующего . ф а к т о р а развития исследуемого процесса. 
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5- Определены основания для типологии социального взаимодей
ствия между старшими и младшими учащимися , дана характерис
тика наиболее распространенных типов этого взаимодействия , их 
влияния на исследуемый процесс. 

6. Выявлены закономерности и обоснованы принципы развития 
социального взаимодействия в разновозрастных группах, которые 
базируются на личностно-ориентированном подходе. 

7. Обоснованы педагогические условия регулирования социаль
ного взаимодействия в детских разновозрастных группах, способы 
повышения его воспитательной эффективности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что реа
лизация педагогических основ регулирования социального взаимо
действия с помощью методики индивидуального действия учащихся 
в разновозрастных группах позволяет снять многие трудности, 
преодолеть противоречия, возникающие в совместной деятельнос
ти детей разного возраста , повысить воспитательную эффектив
ность социального взаимодействия; перейти от случайных, часто 
импульсивных влияний па этот процесс к обоснованному управ че
т н о им. Внедрение результатов исследования позволяет создать 
систему педагогической работы, которая обеспечивает р а з в и т и е . 
демократичных, гуманных отношений между школьниками разно
го возраста : повышает уровень творческой активности учащихся-

Практический результат исследования заключается в том, что 
использование разработанных методических материалов и реко
мендации не только повышает эффективность взаимодействия как 
фактора социализации личности, но и способствует совершенство-
напию воспитательной работы с учащимися за счет расширения 
сферы деятельности, где дети могут проявить самостоятельность и 
ответственность. 

13 ходе исследования р а з р а б о т а н ы диагностические методики 
для определения состояния социального взаимодействия в группе 
школьников, методические рекомендации, использование которых 
обеспечивает сотворчество школьников разного возраста , много
уровневый характер целеполагания , вариативность включения 
школьников разного возраста в совместную деятельность и освое
ние ими комплекса социальных ролей-

Подготовлены программы для школ по развитию социального 
взаимодействия учащихся разного возраста- Составлена программа 
спецкурса для студентов и тематического курса для повышения 
квалификации руководителей образования , педагогов, а т а к ж е 
методические пособия и рекомендации. 
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Апробация результатов исследования. Ход исследования , ос
новные теоретические . .положения и практические результаты с 
1980 года ежегодно о б с у ж д а л и с ь и были одобрены на методологи
ческих семинарах и з аседаниях кафедры научных основ управле
ния школой, кафедры.', педагогики Ярославского педагогического 
университета . М а т е р и а л ы опытно -экспериментального исследова
ния о б с у ж д а л и с ь в л а б о р а т о р и и проблем коллектива и личности 
Института теории и методов воспитания Р А О . Р е з у л ь т а т ы исследо
вания на различных его этапах сообщались и о б с у ж д а л и с ь па 
Международной конференции по- проблемам гуманизации отноше
ний педагогов, учащихся , родителей (Москва. 1993), на Всесоюзных 
конференциях по проблемам детского движения (Москва , 1984), 
на многочисленных зональных (Вологда , Киров. Л е н и н г р а д , Ярос
л а в л ь ) , областных (Омск, Пермь, Псков , Я р о с л а в л ь ) на \ ; чно-прак-
i-нческих конференциях; семинарах , совещаниях руководящих кад
ров образования , педагогов, руководителей детских объединений. 
Выводы и результаты исследования были апробированы в ходе мно
голетней работы автора в Ярославском педагогическом универси
тете, лекционных и практических занятиях со с л у ш а т е л я м и 
Ф П П К О Н О , студентами, учителями школ и педагогами внешколь
ных учреждений. , v.- -. «• чм}, •- ^ 

Внедрение результатов исследования осуществлялось на разных 
уровнях: .посредством работы со с л у ш а т е л я м и факультета повышс-
н-и-я к в а л и ф и к а ц и и в Вологодском; Кировском. Ульяновском, Ярос
лавском педагогических институтах, с л у ш а т е л я м и Горьковского, 
Ивановского , Кировского, Псковского, Ярославского областных 
институтов повышения, квалификации учителей ; -в процессе рабо
ты с руководителями молодежных и детских общественных органи
заций , руководителями; * внешкольных' учреждений на всесоюзных 
п международном семинарах, на тематических Всероссийских кур
сах организаторов внеклассной.!.- и. внешкольной воспитательной 
работы, руководителей школ-,-ме"тодистов и инспекторов органов 
образования-

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ: 

1. Концепция регулирования социального взаимодействия в раз 
новозрастных группах школьников, в основе которой л е ж и т лично-
стпо*ориентнрованн |»>й ' -поддод ( .донимаемый как реализация- ребен
ком, различных -социаяьных'ролей. с. учетом динамики его мОтива-
пионной сферы- ••• м I-

2- Педагогические основы социального взаимодействия в разно
возрастных группах учащихся , включающие в себя совокупность 
целей, принципов, содержания , форм, условий и средств-
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3. Критерии эффективности социального взаимодействия учащих
ся в разновозрастных группах, представленные двумя группами: 
социализация личности (социальная активность, адаптивность, 
устойчивость) и развитие межличностного взаимодействия между 
детьми (взаимопознание, взаимопонимание, взаимные действия, 
взаимоотношения, взаимовлияние). 

4. Типология социального взаимодействия школьников разного 
возраста, в основу которой положены следующие признаки: отно
шение взаимодействующих к интересам друг друга, наличие осоз
наваемой обшей цели совместной предметной деятельности, субъ-
сктность позиции по отношению друг к другу во взаимодействии. 

5. Педагогические закономерности (адекватность системы соци
ального взаимодействия в разновозрастных группах системе обще
ственных отношений, гармонизация мотивов участников взаимодей
ствия и целей их совместной деятельности) и принципы социально
го взаимодействия в разновозрастных группах учащихся {диффе
ренциация и интеграция социальных интересов учащихся в разно
возрастных группах, динамичность и поливариативность ролевого 
участия детей, референтность и нонконформизм в отношениях уча
щихся, саморазвитие и самоорганизация разновозрастной группы). 

6. Педагогические условия и средства развития социального 
взаимодействия в детских разновозрастных группах (сотворчество 
учащихся разного возраста, многоуровневый характер целеполага-
ния совместной деятельности детей, вариативность включения 
школьников в деятельность разновозрастных групп). 

СТРУКТУРА Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения п 
списка литературы, содержит 8 схем. 21 таблицу, приложения. 

130 В В Е Д Е Н И И обосновываются актуальность темы, общий 
подход к ее разработке, определяются цель, объект- предмет, ме
тоды исследования- его гипотеза, задачи и этапы, раскрываются 
основные положения, выносимые на защиту-

Б ПЕРВОЙ ГЛАВЕ «Социальное взаимодействие в разновоз
растных группах учащихся: педагогический аспект» характеризу
ются философский, социальный- психологический и педагогический 
аспекты категории «взаимодействие», определяются уровни пони
мания социального взаимодействия учащихся, анализируются пе
дагогические исследования- посвященные проблеме взаимодействия 
детей разного возраста, исторический отечественный и зарубежный 
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опыт, возможности его использования в современной, педагогичес
кой-практике , выявляются 'особенности и социальног.педагогические 
фу нкции'-вз^й'-мо действия в разновозрастных группах ' у чающихся. 

ВО ВТОРОЙ f Л А В Е «Модельпе^агогического регулирования 
социального взаимодействия в разновозрастных группах учащихся» 
обосновывается типология социального взаимодействия учащихся 
разного возраста.-^взаимосвязь типов в з а и м о д е й с т в и я 1 и .характера 
педагогического р е г у л и р о в а н и я ^ х а р а к т е р и з у е т с я .социальное взаи
модействие В:, разновозрастн-ых.;рруппа,х • у ч а щ и х с я ? к а к развиваю
щ а я , р а з в и в а ю щ а я с я и р а з в и в а е м а я - с и с т е м а , в ы я в л я ю т с я законо
мерности, и .обосновываются принципы,-регулирования социального 
взаимодействия в детских разновозрастных объединениях . 

• 7 • •• 
В ТРЕТЬЕЙ - ГЛАВЕ «Педагогические условия социального 

взаимодействия в разновозрастных группах учащихся» рассматри
ваются основные направлениями,уоло^вия развития социального вза
имодействия и д о к а з ы в а е т с я , д т о э ф ф е к т и в н о с т ь этого процесса дос
тигается при сотворчестве учащихся разного возраста , многоуров
невом" х а р а к т е р е целеполагапия совместной деятельности детей, 
вариативности включения школьников в совместную работу с уче
том "возрастной субкультуры. З д е с ь ж е определяются средства по
вышения эффективности социального взаимодействия в разновоз
растных объединениях , предлагается методика мотивированного 
индивидуального действия в группе детей. 

В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ «Организация и результаты опытно-
экспериментальной работы» охарактеризованы этапы и условия 
проведения опытно-экспериментальной работы, обосновывается 
методика изучения эффективности процесса развития социального 
взаимодействия , раскрываются содержание и результаты прове
денных исследований. 

В З А К Л Ю Ч Е Н И И д аются выводы исследования , показыва
ются перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Социальное взаимодействие рассмотрено на трех уровнях- К 
макроуровню отнесены все взаимосвязи человека с о к р у ж а ю щ и м 
миром, сущностной характеристикой которых я в л я ю т с я изменения 
взаимодействующих сторон в результате взаимных воздействий. 
Мезоуровснь ограничен только тем взаимодействием человека или 
группы людей, которое приводит к общественно значимому резуль
тату. Микроуровень социального взаимодействия охарактеризован 
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как в заимосвязь м е ж д у людьми в-процессе совместной деятельнос
ти и общения. Педагогическое регулирование социального взаимо
действия наиболее реально на микроуровне-

Совместная деятельность и социальное взаимодействие взаимо
обусловлены; с одной стороны, совместная деятельность возможна , 
если осуществляется взаимодействие людей, а с другой .—взаимо
действие индивидов обеспечивается совместной деятельностью. 

Совместная деятельность понимается к а к деятельность конкрет
ной группы. Социально-психологическую основу взаимодействия-в 
группе составляет межличностное взаимодействие , то есть взаи
мосвязь между субъектами, личностями, основными характеристи
ками которого являются ; взаимопознание , взаимопонимание , -взаи
моотношения, взаимные действия, взаимовлияние . 

В диссертации взаимодействие учащихся характеризуется как 
социальный и как педагогический феномены- Взаимодействие детей 
в определенном социальном пространстве, в которое может входить 
и школа , является социальным. Его основная функция—включение 
школьников в систему социальных отношении и расширение сферы 
•социальных связей. Взрослые, педагоги з а н и м а ю т позицию старше
го товарища , выступают партнерами в совместной деятельности и 
обшей ии. 

Педагогическое взаимодействие в группах школьников ограни
чено р а м к а м и учебно-воспитательного процесса, в котором они 
выполняют роль воспитанников- обучаемых, а взрослые роль пе
дагогов , д а ж е если при этом они будут взаимодействовать «на 
равных» по отношению к объекту (предмету) взаимодействия 
(учебной задаче) п являться сосубъектами совместной деятельно
сти- Если педагогическое взаимодействие всегда является специ
ально организованным процессом, то социальное взаимодействие 
характеризуется как стихийный и регулируемый процесс-

Особенности социального взаимодействия учащихся определя
ются прежде всего типом разновозрастной группы. Эти объедине
ния очень многообразны, и их можно классифицировать по следую
щим признакам : количественному составу, степени разновозраст
ное™, социальному составу, видам деятельности, месту создания 
и действия- структуре, организованности, длительности существо
вания и др- Р е а л ь н о существующую группу можно описать , ис
пользуя вышеперечисленные признаки. К а ж д ы й из признаков от
р а ж а е т с я на развитии исследуемого процесса, а возрастная стра
т и ф и к а ц и я существенным образом определяет характер социально
го взаимодействия и освоение учащимися культурных ценностей 
и социальных ролей, 
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П о н я т и е «старший» во взаимодействии имеет не только описа
тельное , но и ценностное, социально-статусное значение- з адает 
некоторое неравенство, асимметрию прав и обязанностей. Понятие 
« м л а д ш и й » у к а з ы в а е т на зависимый, подчиненный статус. Возра
стная стратификация , стереотипы, представления о свойствах и 
возможностях индивидов того или иного возраста суть некоторые 
ролевые о ж и д а н и я , что существенным образом влияет на характер 
межвозрастного взаимодействия (И . С. Кон) . 

С т а р ш е м у положение ведущего обеспечивают больший жизнен
ный опыт, знания , уверенность в своих действиях- Исследование 
п о к а з а л о , что имеющиеся различия в статусе- возрасте осознаются 
и переживаются как младшими, так и старшими. Это в значитель
ной мере влияет на их взаимовосприятие и отношение друг к дру
гу. З а м е т и м , что позиция старшего , опытного- ведущего и приня
тие этой роли ребенком и его окружением определяется не толькс 
паспортным возрастом, но и уровнем физического и социального 
развития . В связи с этим под разновозрастной группой мы понима
ем общность детей, отличающихся паспортным возрастом, уровнем 
физического, социального развития и объединенных на основе об
щего интереса. 

Социальное взаимодействие в разновозрастных группах характе
ризуется своеобразными психологическими механизмами (С .Ж. За-
ке, И. С. Кон, Е. Н. Старостина и д р . ) . Ролевое участие школь
ника как старшего или младшего в групповой деятельности посто
янно изменяется в пространстве и во времени, поэтому изменяются 
и механизмы, активизирующие поведение личности. Исследованием 
установлено, что если школьник вступает во взаимодействие как 
младший , то чаще всего действует механизм п о д р а ж а н и я , при этом 
ребенок как бы ориентируется на «зону б л и ж а й ш е г о развития»-
Д л я случая , когда ученик во взаимодействие включается как стар
ший, действует механизм «социального взросления». 

Изучение педагогических исследований и исторического опыта 
показало , что сущность, характер , содержание , стиль взаимодейст
вия учащихся разного возраста в различные исторические периоды 
о т р а ж а ю т общественную систему отношений и несут на себе отпе
чаток времени. Чем жестче становились отношения в обществе, тем 
более регламентированным и заорганизованным было взаимодейст
вие учащихся . 

Усиление тенденций инициирования, доминирование гомоцентри
ческого подхода в организации объединений происходило в перио
ды обновления общественной жизни , ее революционных демокра
тических преобразований, когда возрастала активность людей, 
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стремление к творчеству и 'созиданию- самоутверждению- Это на
блюдается в 20-ыс годы, в период «оттепели» после X X съезда 
К П С С и «перестройки». В период спада-общественной активности, 
когда доминировали командно-бюрократические методы руковод
ства страной, образованием, обнаруживались- явления заорганизо
ванное™ во взаимодействии учащихся разного' возраста , обедня
лась сфера их совместных действий. ' с у ж а л с я предмет взаимодей
ствия, з а м ы к а я с ь в р а м к а х учебно-воспитательного процесса ; 'по
д а в л я я инициативу детей, доминировали управление , социоцент-
рмзм, субъект-объектный тип взаимосвязи старших и младших 
учащихся . 

В конце 80-ых годов происходят с л о ж н ы е и противоречивые про
цессы не только в обществе, но и в школе . Провозглашена свобода 
выбора детьми учебных предметов, занятий ,по интересам, профес
сии, ориентация иа интересы, личности, гомоцентрический подход в 
воспитании, но в то ж е время д а в я т действующие долгие годы сте
реотипы, существующими экономическими условиями ограничены 
возможности реального свободного выбора детьми своего жизнен
ного пути- Школа испытывает большие трудности в подготовке мо
лодого поколения к новым социальным отношениям. 

Анализ з а р у б е ж н о г о современного опыта позволил выявить пере
довые тенденции и подходы к. регулированию социального взаимо
действия учащейся молодежи: ориентацию на личные интересы, 
потребности детей и включение их в совместную деятельность ; .раз
витие индивидуальности ребенка и обучение навыкам, общения-
взаимодействия , сотрудничества; формирование потребности в са
мосовершенствовании, самоутверждении и умений уживаться с 
другими людьми; оптимальное сочетание при организации социаль
ного взаимодействия учащихся инициирования и управления , на
правленного на предоставление ,детям возможности осознанного 
выбора видов деятельности для самореализации й будущей .профес
сии; включение ребенка в реальные общественные отношения, соз
дание условий д л я освоения различных социальных ролей. 

.Анализ теории и педагогической 'практики позволил выявить два 
подхода, характеризующих взаимодействия старших и младших 
школьников: в заимодействие к а к ' ш е ф с т в о , опека, руководства 
(А- С. М а к а р е н к о , В. А. Сухомлинскин и др-) ; взаимодействие как 
содружество или сотрудничество (И- П. Иванов Др.)-

В диссертации рассматриваются подходы к исследованию взаи
модействия школьников в разновозрастных группах, -которые клас-
е н ф и ш ф у ю т с я по р а з н ы м основаниям. -Одно из таких оснований 
дает системно-ролевая теория воспитания личности, р а з р а б о т а н н а я 



Согасно этой теории, любой человек, входя в р а з л и ч н ы е социу
мы, объединения , общности людей, выполняет в них определенные 
социальные роли, которые объективно- обусловлены системой цен
ностей данного социума. Обосновывая системно-ролевую теорию 
формирования личности, Н. М- Тал.анчук отмечает, что при нор
мальном развитии ребенок любого возраста достигает своей гармо
нии с точки зрения меры освоения и качества выполнения им со
циальных ролей- Социальные роли появляются и развиваются с 
возникновением и развитием общности, объединения людей . 

Явно ограниченным в практике воспитания является монороле
вой подход, когда она ориентируется на освоение ребенком отдель
ной социалъной роли. Большими возможностями располагает пе
дагог, когда регулирует освоение учащимся всех объективных для 
пего (с учетом возраста ) социальных ролей- Но это не всегда \ 'да-
ется- и практически воспитательный процесс носит полиролевой 
характер , что и побудило нас исследовать полиролевой личностно-
ориентированный подход к регулированию социального взаимодей
ствия . 

Сущность личностно-ориентированного подхода к регулированию 
социального взаимодействия учащихся разного возраста заключа
ется в том, что к а ж д ы й ребенок, находясь в системе общественных 
отношений и осваивая их на основе динамики мотивационной сферы, 
п к а ж д ы й конкретный момент выполняет только некоторое множе
ство социальных ролей. 

Д а н н ы й подход позволяет определить педагогическое регулиро
вание социального взаимодействия в разновозрастных группах 
школьников как создание условий для развития социального обус
ловленных отношений между, детьми разного возраста , направлен
ных на р е а л и з а ц и ю личностио значимых целей в совместной дея
тельности и освоение учащимися системы социальных ролей, спо
собов социального-поведения 'С учетом их возрастной субкультура-

Некоторые исследователи (Н. Ф. Радионова и д р ) выделяют 
еледуюшие-функции социального взаимодействия : познавательную, 
преобразовательную, ценностно?ориентационную- коммуникатив
ную, то есть акцент переносится на процессуальную сторону. Изу
чение воспитательных возможностей социального взаимодействия 
в разновозрастных группах позволило выявить функции, которые 
определяют изменения, происходящие с участниками взаимодейст
вия, и тем самым сосредоточить внимание на личностном развитии 
ребенка-

Личнос.тно-ориентированный? подход, к регулированию социаль 
ного взаимодействия в разновозрастной группе обеспечивает: шн-

.18 



рокие возможности д л я освоения учащимися культурных ценнос
тей, различных социальных ролей; преобразование имеющегося 
опыта старших и обогащение , развитие опыта младших детей; со
циальную и социально-психологическую защиту в виде помощи 
старших младшим при организации их жизнедеятельности , под
держки тех учащихся , которые не могут реализовать себя по са
мым разным причинам в группе сверстников; преодоление психо
логической депрнваиип ребенка ; подготовку к социальной с а м о з а 
щите, предполагающей 1 обучение принятию самостоятельных реше
ний в сложных ситуациях, умению устанавливать контакты с раз 
личными людьми в постоянно меняющихся условиях. 

С учетом этого подхода в исследовании определены условия реа
лизации компенсаторной функции, которая характеризуется сле
дующим о б р а з о м ; взаимообогащение школьников разных возрас
тов; овладение социальными ролями взрослого, ответственного за 
других (особенно школьниками, воспитывающимися в однодетной 
семье} ; освоение учащимися опыта организаторской деятельности, 
которая не всем доступна-в среде сверстников. 

Как показало исследование, личностпо-ориентированный подход 
позволяет создать благоприятные условия для реализации стиму
лирующей функции, то есть актуализации тех качеств личности, 
которые в одиовозрастном коллективе остались бы незамеченными 
и не получили бы источника своего проявления и развития ; а так
же обеспечивает г у м а н и з а ц и ю отношений м е ж д у детьми-

Р е а л и з а ц и я воспитательного потенциала социального взаимодей
ствия в разновозрастных группах- его социально-педагогических 
функций зависит от множества внешних и внутренних факторов . 
Степень влияния этих факторов различна , и их можно объединить 
в несколько групп; а) связанные с особенностями учащихся (лич
ными потребностями, мотивами, возможностями, отношениями). ; 
б) обусловленные спецификой группы (ее возрастным, половым-
социальным, количественным составом, наличием лидеров, време
нем и местом действия) ; в), о т р а ж а ю щ и е особенности совместной 
деятельности (ее с о д е р ж а н и е , направленность , уровень творчества , 
сложности, новизны, р а з н о о б р а з и я , формы организации и т. д . ) ; 
г) связанные с особенностями социума (система отношений и куль
турных ценностей в данном социальном пространстве, психологи
ческая а т м о с ф е р а , т р а д и ц и и ) . 

В а ж н е й ш и м фактором развития социального взаимодействия в 
разновозрастных группах учащихся является педагогическое уп
равление этим процессом, которое, в свою очередь, предполагает 
учет вышеизложенных ф а к т о р о в и координацию их влияния: 

J9 



Д л я изучения эффективности педагогического регулирования 
социального взаимодействия были определены критерии, соответ
ствующие названным функциям и наиболее полно о т р а ж а ю щ и е 
имманентные свойства исследуемого процесса. Среди них наиболее 
в а ж н ы критерии с о ц и а л и з а ц и и . личности ( социальная адаптив
ность, социа льная устойчивость. социальная активность — 
М. И- Р о ж к о в ) и критерии развития самого взаимодействия в раз 
новозрастной группе (взаимопознание , взаимопонимание , взаимо
отношения, в заимные действия и в з а и м о в л и я н и е ) . В диссертации 
р а з р а б о т а н ы показатели , позволяющие проследить динамику со
циального взаимодействия и определить эффективность педагоги
ческих средств регулирования этим процессом. 

Социальное взаимодействие учащихся в разновозрастных груп
пах характеризуется сложной системой разнообразных связей, 
проявляющих комплекс противоречий, главными из которых явля
ются противоречия между мотивами детей и целями их совместной 
деятельности, доминирующими интересами учащихся и возможно
стями их реализации в данной социальной роли-

Условием разрешения этих противоречий и д в и ж у щ е й силой 
развития социального взаимодействия при личностно-ориентиро-
ванпом подходе является мотивационное поле социального взаимо
действия, под которым понимается наличие у учащихся мотивов, 
п о б у ж д а ю щ и х их участвовать в совместной деятельности и общать
ся. Понятие «поле» обозначает определенное внутреннее «тяготе
ние» субъектов друг к другу, результатом которого является взаи
модействие учащихся , направленное на достижение общих целей. 

' Мотивационное поле возникает тогда, когда есть сфера общих 
социальных интересов. Если взаимодействие межличностное , в 
процессе общения , то цикл процесса ограничен тремя замкнутыми 
звеньями: определение общих социальных интересов- возникнове
ние мотивационного поля социального взаимодействия , расшире
ние сферы социальных интересов- Если взаимодействие предмет
ное, то при наличии общего социального интереса и возникшего 
на этой основе мотивационного поля взаимодействия выделяется 
предмет совместной деятельности, определяются цели совместной 
деятельности, проектируется комплекс совместных социальных дей
ствий, организуется реализация целей совместной деятельности, 
проводится поэтапный анализ действий, осуществляется коррекция 
социльного поведения и деятельности, В результате происходит 
расширение сферы социальных интересов школьников . 

Системообразующим элементом является мотивационное поле, 
которое регулирует и обеспечивает процесс развития социального 
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взяимодействия. Определение целей совместной деятельности зави
сит от состояния мотивационного поля. В то ж е время выработка 
целей и процесс их присвоения участниками взаимодействия влия
ют на состояние мотивационного поля. Эти два процесса взаимо
обусловлены. Все последующие действия в процессе групповой 
деятельности зависят от состояния мотивационного поля и спосо
бов выработки целей Через влияние на мотивациоиное поле осу
ществляется управление развитием подсистем и всей системы в 
целом. Это обеспечивает цикличное, спиралеобразное развитие со
циального взаимодействия , имеющего своим результатом расши
рение сферы социальных интересов старших и м л а д ш и х школьни
ков-

Исследование процесса развития социального взаимодействия в 
разновозрастной группе позволило определить следующие харак
теристики мотивационного поля: динамичность и стабильность 
(стабильность мотивационного поля обеспечивает сохранение сис
темы взаимодействия , ее устойчивость, а динамичность—постоян
ное развитие системы) ; направленность мотивационного поля 
(проявляется в изменении направленности совместной деятельнос
ти—па себя, предмет деятельности, друг д р у г а ) ; адекватность мо
тивационного поля целям взаимодействия; уровень состояния мо
тивационного поля. 

Уровень состояния мотивационного поля характеризует и уро
вень развития социального взаимодействия в разновозрастной 
группе учащихся-

На низком -уровне старшие и мл ад ши е школьники (те и другие-
либо одна из сторон) не стремятся участвовать в совместной рабо
те: взаимодействие старших и младших задается извне. Учащиеся 
включаются во взаимодействие друг с другом в связи с необходи
мостью удовлетворить собственные потребности и интересы. 

На среднем уровне мотивациоиное поле характеризуется ж е л а 
нием школьников участвовать в конкретном виде деятельности 
или общаться с людьми- Д л я высокого уровня свойственно стрем
ление детей разного возраста объединиться , чтобы добиться боль
ших результатов в совместной работе. Это обусловлено понимани
ем обеими сторонами, и старшими и младшими- важности и взаи
мной полезности взаимодействия , а т а к ж е готовностью старших 
взять на себя ответственность за младших, проявить заботу .о чшх. 

Изучение процесса развития социального взаимодействия в 
разновозрастных группах позволило выявить существенные связи, 
от которых зависят прогрессивные изменения в этом процессе. 
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'Наряду с общими' педагогическими выделены и обоснованы спе
цифические закономерности для данного процесса: адекватность 
системы социального взаимодействия в разновозрастных группах 

•учащихся социальным отношениям; гармонизация мотивов школь-
- инков разного возраста л целей их совместной деятельности- -

В соответствии с закономерностями определены принципы разви
тия социального взаимодействия в разновозрастных группах. Р а з 
витие социального взаимодействия как педагогического процесса, 
с одной стороны, о т р а ж а е т общие принципы воспитательной рабо
ты, а с другой — требует реализации своих специфических прин
ципов, б а з и р у ю щ и х с я на лолиролевом личностно-ориентироваином 
подходе-

Принцип интеграции и дифференциации социальных интересов 
-'школьников в ^разновозрастной группе о т р а ж а е т взаимообуслов

ленность личных и групповых интересов в совместной деятельности 
учащихся . Основой и условием совместной деятельности- объедине

н и я детей в разновозрастные группы является общий интерес, кон
кретное нужное и полезное для всех участников дело- в котором 
к а ж д ы й найдет для -себя привлекательную, личпостно значимую 
сторону- С другой стороны, взаимодействие участников группы 
развивается- обогащается , если в совместной деятельности к а ж д ы й 
может проявить свою индивидуальность , удовлетворить личные 
потребности, развить свои способности. Р е а л и з а ц и я принципа тре
бует о т б и р а т ь привлекательние для детей разного возраста содер
ж а н и е и формы совместной деятельности; добиваться присвоения 
общей цели совместной работы к а ж д ы м участником деятельности, 
раскрывая значимость действий школьника для достижения обще
го результата и -развития его личности, осуществления личных 
планов; стимулировать проявление ребенком своей индивидуаль
ности в групповой деятельности. 

Принцип вариативности выбора форм взаимодействия старших 
и младших школьников предусматривает опосредование форм 
взаимодействия индивидуальным интересам и групповым целям, 
содержанию деятельности детей. Этот принцип означает постоян
ное обновление с о д е р ж а н и я и .форм совместной деятельности 
школьников разного возраста , включение учащихся во все сферы 
социальных отношений, создание различных типов объединений, 
учет-возрастной субкультуры детей. 

Принцип динамичности и поливариативности ролевого участия 
школьников в социальных отношениях разновозрастной группы 
означает; предоставление широкого поля выбора и возможности 
выполнения учащимися разных ролей {старшего и младшего , ве-

22 



дущего и ведомого, лидера-организатора и рядового участника , а 
т а к ж е педагогических, экономических, нравственных ролей и т. д . ) ; 
постоянное расширение диапазона и повышение уровня освоения 
социальных ролей школьниками; сменяемость социальных ролен-
выполняемых детьми в разновозрастных объединениях; р а з г р а н и 
чение ролей, функций старших и младших школьников при органи
зации совместной деятельности 

В процессе групповой деятельности школьники разного возраста 
вступают во в заимные отношения, общаются друг с другом. Осо
бенно. слОжн.о и в а ж н о овладеть коммуникативной р о л ь ю , потому 
что от характера с к л а д ы в а ю щ и х с я м е ж д у д е т ь м и . о т н о ш е н и й в 
совместной деятельности зависит состояние каждого школьника и 
успешность групповой работы-

Принцип референтности и нонконформизма в отношениях участ
ников взаимодействия означает , что, с одной стороны, с о з д а в а е м а я 
разновозрастная группа или отношения с ее участниками являются 
референтными для личности, а с другой,—не допускается подавле
ния личности в этой группе, независимо от возраста А с о ц и а л ь н о й 
роли, которую выполняет школьник. Р е а л и з а ц и я данного принципа 
обеспечивает психологическую защищенность ребенка, комфорт
ные условия для участников взаимодействия- успешное развитие 
социальных отношений в объединении- Принцип референтности и 
нонконформизма в отношениях учащихся требует: при формиро
вании разновозрастных групп учитывать особенности возраста , 
межличностные отношения учащихся , их психологическую совмес
тимость, значимость друг для друга , способность и готовность к 
независимости своей позиции; включать школьников в совместную 
деятельность с учетом их индивидуальных особенностей и возмож
ностей, обеспечивая реализацию личности каждого , утверждение 
его достоинства, признание т о в а р и щ а м и ; создавать специальные 
ситуации, позволяющие школьнику проявить независимость своих 
суждений, выразить свою собственную позицию, точку зрения и 
проявить уважительное отношение к мнению других; регулировать 
отношения м е ж д у детьми, старшими и младшими, п р е д у п р е ж д а я 
конфликты между ними и не допуская подавления и ущемления 
личного достоинства. 

Принцип саморазвития и самоорганизации жизнедеятельности 
разновозрастной группы .школьников означает; добровольность 
объединения детей; предоставление школьникам возможности са
мим решать вопросы организации жизнедеятельности разновозра
стных групп; стимулирование инициативы, творчества, самодея
тельности детей; ра звитие самоуправления в разновозрастной 
группе. 



В диссертации определяются условия и правила р е а л и з а ц и и ука
занных принципов-

Характер педагогического управления и ' степень его влияния на 
исследуемый процесс зависит от типа взаимодействия учащихся. 
Многообразие связей между детьми в разновозрастной группе обус
ловливает р а з н о о б р а з и е типов социального взаимодействия , ко
торые х а р а к т е р и з у ю т внешнюю сторону этого процесса. 

М а т е р и а л ы психолого-педагогических исследований и результа
ты проведенной нами опытно-экспериментальной работы позволи
ли условно выделить типы социального взаимодействия , в основе 
которых л е ж и т х а р а к т е р взаимодействия . При этом учитывались 
следующие признаки : отношение взаимодействующих к интересам 
друг друга (P. X . Ш а к у р о в ) , наличие осознаваемой обшей цели 
совместной предметной деятельности (мотива группового дейст
вия—М. И. Р о ж к о в ) , субъектность позиции по отношению друг к 
другу во взаимодействии. Р а з л и ч н ы е сочетания этих признаков 
дают следующие типы взаимодействия: сотрудничество, диалог , 
опеку, подавление, соглашение, конфронтацию, индифферентность 
(полную или частичную) . В диссертации характеризуются их 
воспитательные возможности-

У к а з а н н ы е типы взаимодействия взаимосвязаны и сопутствуют 
друг другу, а с изменением условий взаимно переходят из одного 
состояния в другое. Л и ш ь анализ конкретной ситуации позволяет 
выявить ведущий тип взаимодействия и- опираясь на него, прогно
зировать развитие социального взаимодействия в разновозрастном 
объединении. 

В а ж н е й ш и м педагогическим условием регулирования социаль
ного взаимодействия в разновозрастных группах является сотворче
ство старших и младших , понимаемое нами как совместная целе
направленная деятельность детей, отличительными признаками 
которой я в л я ю т с я : со-субъектные взаимосвязи м е ж д у учащимися 
разного возраста ; неординарность, оригинальность, пешаблонпость 
действий, направленных на получение новых свойств, признаков 
конечного продукта практического и умственного труда . Сотвор
чество старших и младших стимулирует проявление разносторон
них возможностей и способностей детей. Сотворчество начинается 
с поиска новых самостоятельных способов решения теоретических 
и практических задач , которые должны быть привлекательными, 
конкретными, достаточно сложными, но доступными, иметь прак
тическую направленность Сотворчество возможно, если школьни
ки эмоционально настроены на совместную работу, уверены в сво
их силах, если имеются условия д л я результативной деятельности, 
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Удовлетворенность от результатов совместной творческой дея
тельности учащихся разного возраста является в а ж н е й ш и м усло
вием развития мотивационного поля социального взаимодействия-
В диссертации предлагается методика организации совместных 
дел, сюжетно-ролевых игр, которая обеспечивает сотворчество 
старших и младших детей, стимулирует- формирование и развитие 
различного типа разновозрастных объединений и групп-

Установлено, что наиболее эффективными педагогическими 
средствами, п о б у ж д а ю щ и м и старших и младших к сотворчеству, 
являются : н е ф о р м а л ь н а я обстановка , отсутствие регламентации, 
свободный выбор детьми ролевого участия в деятсльпост'и, проб
лемные ситуации, о т р а ж а ю щ и е интересы и потребности учащихся , 
игровые и соревновательные элел1енты: 

Подлинное сотворчество в разновозрастной группе возможно 
в том случае, если старшие школьники способны к установлению 
сотруднических отношений с младшими, что достигается специаль
ной подготовкой учащихся к организаторской деятельности и пе
дагогическим регулированисм контактов детей разного возраста . 
Проблема организации сотворчества у ч а щ и х с я . т е с н о связана с 
целеполаганием, поскольку оно рассматривается в исследовании 
как особый вид совместной тнорческой деятельности детей- Гармо
низация мотивов школьников и целей их совместной деятельности, 
уровень индентпфикации общей цели группы,,]! личных целей уча
стников деятельности, развитие мотивационного поля социального 
взаимодействия зависят в значительной мере от того, как осуще
ствляется целеполаганис в разновозрастных объединениях и общно
стях. 

В зависимости от того, как задаются цели, условно выделены 
следующие типы цслеполагания : «свободное», «жесткое», «интегри
рованное». Д л я конкретных разновозрастных групп и условий их 
деятельности реальны и целесообразны все типы ислеполагания . но 
наиболее эффективным является «свободное» целеполаганне- мето
дика которого предлагается в диссертаций на различных уровнях 
(перспективное и текущее в социуме, школе, конкретной группе) . 
Основой методики «свободного» иелеполагания являются следую
щие принципы: поиск общих целей в процессе совместного интел
лектуального общения , коллективная разработка программы дей
ствий по реализации цели, учет достигнутых результатов , ориента
ция на личные мотивы, определение способов индивидуального 
движения ребенка в групповой деятельности. . „. - ; ' , , . 

Педагогическое регулирование целеполаганием в общем виде 
представлено следующими этапами: 1) диагностика , состояния, 
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а н а л и з результатов предыдущей совместной деятельности учащих
ся разного возраста ; 2) формулировки педагогами воспитательных 
целей п задач , прогнозирование возможных результатов ; 3} целе-
полагающаи деятельность в детских разновозрастных объединени
ях и, группах (проверка педагогических замыслов , их конкретиза
ция с учетом потребностей и интересов детей, их родителей) ; 
4) уточнение педагогами воспитательных целей и з адач , внесение 
коррективов в планы и программы педагогических действий-

Условием развития социального взаимодействия в детских разно
возрастных группах является включение учащихся в совместную 
деятельность па основе вариативности, которое понимается как 
нптерноризацня детьми различных социальных ролей в процессе 
взаимодействия . 

Вариативность участия школьников в деятельности предполага
ет возможность широкого выбора детьми разновозрастных групп и 
обусловлена : многоаснектпостыо социализации личности, преду
сматривающей освоение ею культурных ценностей, приобретение 
опыта взаимодействия во всех сферах социальных отношений, освое
ние различных социальных ролей; многообразием интересов и пот
ребностей детей, их индивидуальными особенностями, возможнос
тями;, многообразием социальных задач , решаемых разновозраст
ными группами; различным культурным уровнем детей; полифупк-
ипопальпым содержанием и формами деятельности старших и млад
ших школьников; особенностями социальной среды, в которой 
функционируют объединения-

Участие школьников в деятельности разновозрастных групп на 
основе вариативности способствует решению важнейших социаль
но-педагогических задач : развитию у учащихся умении осуществ
лять .осознанный выбор. - соответствующий индивидуальным воз
можностям, интересам и гармонирующий с интересами о к р у ж а ю 
щих людей; формированию умений быстрой адаптации в постоян
но изменяющихся условиях; обучению гибкости общения и взаимо
действия с разными людьми, быстрой и правильной ориентации и 
различных условиях общения, правильному отбору содержания и 
способов взаимодействия ; освоению различных социальных ролей 
и функций. 

Включение детей в деятельность на основе вариативности пред
полагает : диагностику способностей, интересов, возможностей 
детей и их родителей; изучение и оптимальное использование твор
ческого потенциала педагогов школы, социума, учащихся и их ро
дителей ; создание широкого поля выбора разновозрастных объеди
нений с учетом интересов, потребностей, мотивов детей; использо-
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hannc различных Способов формирования разновозрастных групп, 
применение педагогических средств, побуждающих детей вклю
чаться в деятельность различных типов объединений и предусмат
ривающих выявление и развитие индивидуальных свойств- способ
ностей личности и о к а з а н и е помощи ребенку в жизненном и профес
сиональном самоопределении- В диссертации представлены наибо
лее эффективные по результатам исследования способы диагности
ки интересов детей, выявления их потребностей, мотивов, уровня 
адаптивности и самоопределения (творческие ролевые игры, ситуа
ции свободного в ы б о р а ) . Охарактеризованы типы разновозрастных 
объединений, через которые обеспечивается вариативность вклю
чения учащихся в совместную деятельность , полиролевое участие 
в пей: школьные содружества , кооперативы, клубы, школьные ор
ганы самоуправления , разновозрастные отряды, проблемные груп
пы, «временные научно-исследовательские лаборатории» , группы 
«Обучение в диалоге» и др . 

В процессе исследования была разработана методика мотивиро
ванного индивидуального действия в разновозрастных объедине
ниях (социума, школы, внешкольного у ч р е ж д е н и я ) , которая прохо
дила педагогическую экспертизу и опытно-экспериментальную 
проверку. Суть опытно-экспериментальной работы з а к л ю ч а л а с ь в 
том, чтобы обеспечить поэтапное развитие социального взаимодей
ствия в разновозрастных группах, общностях и определить подходы 
к постановке целей, содержание , формы совместной деятельности 
старших и младших детей, возможные типы разновозрастных 
групп, способы их создания и развития , педагогические условия 
социального взаимодействия на уровне социума и разновозрастного 
объединения-

Основная идея эксперимента з а к л ю ч а л а с ь в том, чтобы прове
рить воспитательную эффективность вышеизложенных педагоги
ческих средств, направленных на реализацию личпостпо-ориенти-
ровапного подхода к социальному взаимодействию в разновозраст
ных группах школьников . 

В качестве зависимых переменных в эксперименте выступали 
критерии педагогической эффективности исследуемого процесса, а 
независимых—педагогические основы регулирования социального 
взаимодействия (цель, содержание , формы, условия ) , адекватные 
построенной памп модели, 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в двух основ
ных направлениях : а) в целом в социуме, школе; б) в конкретных 
разновозрастных группах- действующих как на базе школы, так и 
вне се. Исследование , проведенное в условиях городского и сель
ского социумов, на б а з е городских, сельских средних и малочис-
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лепных неполных средних школ, школе-клубе, школе-комплексе , 
по Всероссийском детском центре «Орленок», позволило выявить 
зависимость развития социального взаимодействия учащихся раз
ного возраста о т состояния социальной среды- направленности 
педагогической системы, стиля педагогического руководства дея
тельностью разновозрастных групп, значимости совместной дея
тельности для учащихся , тина цслеполаганин. уровня развития 
воспитательной системы школы-

Опытно-экспериментальная работа в конкретных разновозраст
ных объединениях позволила установить зависимости м е ж д у уров
нем развития социального взаимодействия школьников разного 
возраста и особенностями возрастного, социального, количествен
ного состава группы- стилем и характером педагогического руко
водства объединением, содержанием и формами, направленностью 
деятельности. Выяснилось , что развитие социального взаимодейст
вия идет успешнее в тех группах, где преобладает демократичный 
стиль управления их деятельностью, доминирует сотруднический 
тип взаимодействия м е ж д у старшими и младшими учащимися , це
л е н а п р а в л е н н о развивается самоуправление , к работе объединения 
привлекаются родители, объединение взаимодействует с другими 
группами социума и школьным коллективом. 

Результаты исследования показали эффективность р а з р а б о т а н 
ной нами методики. Все показатели свидетельствуют об интенсивно
сти развития социального взаимодействия в экспериментальных 
разновозрастных группах и общностях. Так . например, в создавае
мой школе клубного типа г. Кирово-Чепецка около 65% детей за
нимаются в постоянных разновозрастных объединениях по интере
сам; при проведении общешкольного дела организуются времен
ные разновозрастные объединения, охватывающие практически 
всех детей, родителей, бывших выпускников, учащихся других 
учебных заведении- Д а н н ы е контрольной школы этого ж е города 
за исследуемый период практически не изменились и составляют 
соответственно 5% учащихся . Показатели уровня развития социаль
ного взаимодействия в среднем в экспериментальных объединениях 
составляют 0,86 (от максимального 1), 3,2 (от максимального А ) , 
соответственно в контрольных объединениях 0,51 и 2,3-

Еще более убедительные результаты опытно-экспериментальной 
работы в малочисленных сельских школах , где, по существу, шко
льный коллектив представляет собой постоянно действующую раз
новозрастную общность, внутри которой создаются временные и 
постоянные взаимодействующие между собой мнкрогруппы, 

Исследование подтвердило эффективность р а з р а б о т а н н ы х нами 
педагогических средств, направленных на-повышение эффективиос-
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тп социального взаимодействия в разновозрастных группах школь
ников. 

О В Щ И Е В Ы В О Д Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Проведенное исследование подтвердило в целом выдвинутую гипо
тезу и позволило сделать следующие выводы. 

1- Социальное взаимодействие в разновозрастных группах—эте 
р а з в и в а ю щ а я , р а з в и а ю щ а я с я и р а з в и в а е м а я система. Успешность 
данного процесса обеспечивает личностно-ориентированный под
ход, который предусматривает включение школьников в систему 
социальных ролей с учетом динамики мотивационной сферы ребен
ка. Источником развития процесса являются противоречия м е ж д у 
мотивами учащихся и целями их совместной деятельности, домини
рующими интересами и возможностями их реализации в данной 
социальной роли. Условием разрешения этих противоречий стано
вится мотивационное поле социального взаимодействия {движу
щ а я сила исследуемого процесса ) , понимаемое нами как наличие 
мотивов у детей разного возраста , п о б у ж д а ю щ и х их к взаимодей
ствию' 

2. В к а ж д о м социальном пространстве, прежде всего в школе, 
создается своя неповторимая система разновозрастных групп и 
объединений, которая является результатом творческого поиска и 
совместной деятельности педагогов, учащихся , родителей. Эффек
тивность развития социального взаимодействия повышается , если 
общение и совместная деятельность детей разного возраста орга
нично вписываются в воспитательную систему школы, учебную и 
виеучебную работу; расширяются связи разновозрастных объеди
нений с социумом, родителями, другими группами детей, учебными 
заведениями-

3. На процесс социального взаимодействия в разновозрастных 
группах влияет множество факторов , связанных с особенностями 
учащихся , обусловленных спецификой группы, о т р а ж а ю щ и х со
д е р ж а н и е и формы совместной деятельности, условия социума. 
Важным фактором развития социального взаимодействия является 
педагогическое регулирование этим процессом-

4. Педагогическое регулирование социального взаимодействия в 
разновозрастных группах учащихся предполагает создание условий 
для развития социально обусловленных отношений между детьми 
разного возраста {паспортного, социального- физиологического) , 
направленных на р е а л и з а ц и ю личностно значимых целей в совмест
ной деятельности учащихся и освоение ими системы социальных 
ролей с учетом возрастных к индивидуальных особенностей детей, 
их культурного уровня. 
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5. Составной частью Педагогических основ регулирования соци
ального взаимодействия в разновозрастных группах учащихся яв
ляется совокупность его целей, которые гармонируют с мотивами 
участников совместной деятельности и не противоречат их возра
стной субкультуре- Критериями педагогической эффективности ис
следуемого процесса являются ; социализация личности и развитие 
межличностного взаимодействия в разновозрастном объединен ни-

6. С о д е р ж а н и е и формы совместной деятельности детей в разно
возрастных группах о т р а ж а ю т актуальное состояние обществен
ных отношений, при этом реализуют следующие социально-педа
гогические функции: приобщение учащихся к социокультурным 
ценностям, освоение ими различных ролей, социальную 
и психологическую з а щ и т у и самозащиту , компенсаторную и сти
мулирующую функции, гуманизацию отношений. 

7. Принципами регулирования социального взаимодействия в 
разновозрастных группах учащихся являются : интеграция и диф
ференциация социальных интересов школьников в разновозрастной 
группе, вариативность выбора форм взаимодействия старших и 
м л а д ш и х детей, динамичность и поливариативпость ролевого учас
тия школьников в социальных отношениях разновозрастной груп
пы, референтность и нонконформизм в отношениях участников 
взаимодействия , саморазвитие и самоорганизация разновозрастной 
группы. 

8. Х а р а к т е р педагогического управления, степень его влияния на 
исследуемый процесс зависят от типа взаимодействия учащихся 
разного возраста- В основу классификации могут быть положены 
следующие признаки : отношение взаимодействующих к интересам 
друг друга , наличие осознаваемой общей цели совместной пред
метной деятельности, субъектность позиции по отношению друг к 
другу во взаимодействии, различное сочетание которых дает новые 
подходы к о п е д с л е н и ю типологии взаимодействия . 

9. Условиями педагогического регулирования социального взаи
модействия в детских разновозрастных группах являются : сотвор
чество старших и младших школьников в социуме и разновозраст
ных объединениях , многоуровневый характер цслеполагапия совме
стной деятельности детей, включение учащихся в деятельность раз
новозрастных групп па основе вариативности. 

10- Лнчиостпо-ориентированный подход к регулированию со
циального взаимодействия возможен при внедрении методики мо
тивированного .индивидуального действия в разновозрастной груп
пе, которая обеспечивает; приоритет личных целей и интересов в 
групповой деятельности; индивидуальное продвижение к а ж д о г о к 
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.общей цели; недопустимость ущемления интересов личности; изме
нение ролевого участия ребенка в деятельности с учетом динамики 
его мотиваннопнон сферы; свободный выбор учащимися групп, 
объединений и контактов в них-

11- Включение школьников разного возраста в совместную дея
тельность обеспечивается следующими педагогическими действия
ми: организацией свободного целеполагаиия , проведением -совме
стных дел старших и младших учащихся в школе- социуме; созда
нием клубов, объединении по интересам, разновозрастных сод
р у ж е с т в ; 'проведением межвозрастных уроков, творческих занятии 
по выбору, организацией деятельности временных и постоянных 
«научно-исследовательских лабораторий» , разновозрастных орга
нов школьного самоуправления , временных и постоянных отрядов , 
с а м о у п р а в л я е м ы х школьных кооперативов, лагерей труда и отды
ха; содействием в создании . детских и юношеских общественных 
организаций ; использованием,игровых и соревновательных средств, 
созданием ситуаций, побуждающих детей бороться за- в ы ж и в а н и е . 

12. Исследование педагогических основ регулирования социаль
ного взаимодействия в разновозрастных группах детей является 
базовым для дальнейшей разработки теории социализации учащих
ся. Выявлен ряд проблем, требующих специального изучения: раз 
ноуровневое управление социальным взаимодействием в детских 
разновозрастных группах, координация действий социальных ин
ститутов по развитию взаимодействия школьников разного возрас
та ; подготовка педагогов к управлению социальным взаимодейст
вием школьников. 

Основное содержание диссертации отражено в 50 публикациях , 
общим объемом около 64 п- л. Среди них: 

1. Взаимодействие педогагов и учащихся в школьном коллективе : 
Учебное пособие .—Ярославль : Я Г П И , 1991 — 111 с-

2. Педагогические основы социального взаимодействия в разно
возрастных группах школьников .—Ярославль , 1994.—222 с .—Деп. 
в O U H H « Ш к о л а и педагогика» 29- 09. 94, № 133—94-

3 Педагогический коллектив и самоуправление школьников : 
Учебное пособие .—Ярославль : Я Г П И , 1986.—90 с. (В соавт) 

4. Воспитательная система школы: аспект моделирования .— 
Псков: П О И П К Р О , 1994.—94 с- (В соавт. ) 

5- Изучение эффективности воспитательной системы школы-— 
Псков: П О И П К Р О , 1994. -93 с (В соавт.) 

6. Формирование ответственности у комсомольцсв -старшсклас 
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сн и кои в процессе работы с пионерами / /Взаимодействие школы, 
семьи и общественности в коммунистическом воспитании подрас
т а ю щ е г о поколения: Межвуз . сб. науч. тр .—Ярославль : Я Г П И 
1 9 7 9 — С . 60—66. 

7. Учитель и отрядный пионерский вожатый / /Комплексный под
х о д классного руководителя к воспитательной работе : Мат -л ы к 
спецкурсу .—Ярославль : Я Г П И , 1979.—С. 54—60. 

8. Особенности руководства деятельностью пионерских д р у ж и н 
сельских школ / /Особенности работы и подготовки учителя сель
ской школы: М е ж в у з . сб. науч. т р — Я р о с л а в л ь : Я Г П И , 1980.— 
С. 35—44-

9. Изучение влияния общественного мнения коллектива школы 
па формирование у комсомольцев ответственного отношения к ра
боте с пионерами "//Взаимосвязь с о д е р ж а н и я , форм и методов вос
питания в педагогическом исследовании.—М.: Н И И О П В Л П Н 
С С С Р , 1981, вып. 6—С- 13—20.—Деп. в О Д Н И «Школа и педаго
г и к а » — 1981, № 75—81-

10. Совершенствование руководства комсомольских организации 
пионерскими к о л л е к т и в а м и . — Я р о с л а в л ь : Я Г П И , 1982.—20 с. 

11. Пути и условия совершенствования коллективного руковод
ства классных комсомольских организаций пионерскими отрядами 
/ /Новизна и практическая значимость диссертационного исследо
вания . - -М- : Н И И О П В А П Н С С С Р . 1983, вып- ].—С- 134 -138.— 
Д е п . 29. 12. 83, № 188—83-

12. Общественно-педагогическая деятельность к о м с о м о л ь ц е в -
школьников и выбор профессии / /Взаимодействие общеобразова 
тельной школы и специальных учебных заведений в профессио
нальной ориентации молодежи: М е ж в у з . сб. науч. тр .—Ярославль -
Я Г П И , 1984—С. 63—71. 

13. Методические рекомендации по организации самоуправления 
в школе .—Ярославль : Я Г П И , 1984 —24 с. 

14. Комсомольцы и пионеры—организаторы Всесоюзной недели 
октябрят / /Начальная школа .—1985 .—№ 3.—С. 49—51-

15. С а м о у п р а в л е н и е со школьных лет / /Агитатор—1986— № 14 — 
С. 3 6 - 3 8 . 

16 В помощь организатору самоуправления в ш к о л е . — Я р о с л а в л ь : 
Я Г П И , 1986.—24 с. 

17. Взаимодействие и сотрудничество комсомольцев , пионеров, 
о к т я б р я т / /Воспитание школьников.—1987.— Л» 2.—С- 30—33. 
(В соавт-) 
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18. Вместо опеки—содружество ///Молодой к о м м у н и с т — 1 9 8 7 — 
.№3.—С. 42. 

19- Методические рекомендации по организации воспитательной 
работы с о к т я б р я т а м и . — Я р о с л а в л ь : ЯГПИ.1986.—16 с. 

20. Разновозрастный коллектив в малокомплектной школе //Вос
питание школьников—1988-— № 2.—С. 29—32. (В соавт. ) 

21. Школьная комсомольская организация летом / /Воспитание 
школьников ,—1988,— № 3,—С. 32—35. 

22. Р а з н о в о з р а с т н ы е коллективы в воспитательной системе мало
комплектной школы / /Развитие воспитательной системы малоком-
плектпой сельской школы: Мат-лы семинара , проведенного 26—27 
августа 1987 г.—М.: Псд . об-во Р С Ф С Р , 1988.—С- 44—48. 

23. Методические рекомендации в помощь студенту-практиканту 
по работе классного руководителя .—Ярославль : Я Г П И , 1989.—50с. 

24. Разновозрастные объединения в малокомплектной школе .— 
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