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Раскрываются результаты научного исследования, проведенного учеными НовГУ в рамках проекта «Тенденции и
потенциальные возможности развития межпоколенных отношений в территориальных детско-взрослых сообществах». 
Рассматривается многообразие моделей территориальных детско-взрослых сообществ, подробно характеризуется сетевая и
локальная модели данных сообществ. С помощью карты реальных и виртуальных моделей раскрываются особенности
межпоколенного взаимодействия, в том числе с использованием представителями различных возрастных групп
информационных и коммуникационных технологий. Рассматривается механизм формирования и развития детско-взрослых
сообществ. Особое внимание уделяется роли общественно-значимых событий в укреплении межпоколенных связей в семье.  
Ключевые слова: детско-взрослые сообщества, межпоколенные отношения и взаимодействия, сетевая
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The article describes the results of a scientific study conducted by researchers of Novgorod State University in the framework of 
the project “Trends and potential for development of intergenerational relations in the local children and adult communities”. The authors 
consider the variety of models of local children and adult communities; characterize in detail a network model and a local model of these 
communities. With the help of real and virtual models’ mapping, the authors reveal the features of intergenerational cooperation, 
including the use of information and communication technologies by representatives of different age groups. The article discusses the 
mechanism of formation and development of children and adult communities. Particular attention is paid to the role of socially significant 
events in the strengthening of relations between the generations in the family. 
Keywords: children and adult community, intergenerational relationships and interactions, the local network model, real 
and virtual models, local communities 

Человеческая цивилизация сохранилась и раз-
вивалась во многом благодаря межпоколенному
взаимодействию, поскольку осуществлялась непре-
рывная передача опыта от одного поколения другому, 
в то же время каждое поколение накапливало собст-
венный социальный и профессиональный опыт. Диа-
лектика межпоколенного взаимодействия заключа-

лась, с одной стороны,  в освоении прошлого опыта, а
с другой — в освоении инновационных образцов со-
циального поведения, что способствовало прогрес-
сивному развитию человечества. 

На сегодняшний день в силу преобладания
нуклеарных или неполных семей, увеличения числа
однодетных семей, а также возрастной сегрегации де-
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тей в воспитательных учреждениях значительно сни-
жается число межпоколенных контактов. В связи с 
этим межпоколенное взаимодействие зачастую стро-
ится на основе возрастных стереотипов, бытующих 
предубеждений и представляемых СМИ образов. 
Сложившаяся ситуация побуждает исследователей 
обращаться к поиску путей построения диалога меж-
ду поколениями путем целенаправленной педагоги-
ческой поддержки формирования и развития детско-
взрослых территориальных сообществ (ДВТС). По 
мнению И.Ю.Шустовой, под детско-взрослым сооб-
ществом понимается первичная контактная группа 
детей и взрослых, проявляющая схожие потребности 
и интересы, осуществляющая пересечение ценностей 
и смыслов участников в совместной деятельности и 
общении, отражающая характер связей и отношений 
между участниками [1, 2]. 

Наши дальнейшие рассуждения будут стро-
иться вокруг нескольких групп проблем. Первая 
группа проблем заключается в изменении опреде-
ленных целевых установок, которые имели место в 
образовательной политике постперестроечного пе-
риода. Эти установки делали основной акцент на 
индивидуализацию образовательно-воспитательного 
процесса, подчеркивая значение индивидуального и 
дифференцированного подхода в педагогике и игно-
рируя при этом принципы общинного и коллектив-
ного воспитания, которые объявлялись пережитками 
прошлого. В этих условиях широкое распростране-
ние получили такие явления, как индивидуализм, 
социальная апатия, замкнутость, социальная ле-
ность, игнорирование интересов других людей и 
групп. Проблема нейтрализации таких негативных 
явлений и построения продуктивного взаимодейст-
вия между представителями разных поколений, ме-
жду детьми и взрослыми, перестала быть проблемой 
отдельно взятой семьи, отдельно взятой школы и 
больше стала приобретать характер общественной 
потребности территории в формировании детско-
взрослого сообщества.  

Вторая группа проблем связана с межпоколен-
ными отношениями, с противоречивыми тенденциями 
разрыва и сближения поколений, с теми изменениями, 
которые происходят в социально-психологических ха-
рактеристиках различных возрастных групп. Сегодня 
проблема «отцов и детей» приобретает новые очерта-
ния. Во многом они связаны с префигуративной куль-
турой, когда младшее поколение более быстрыми тем-
пами приобретает социальный опыт и передает его не 
только своим современникам, но и представителям 
старшего поколения. Усиливается тенденция обучения 
в течение всей жизни.  

Третья группа проблем тесно взаимосвязана со 
второй группой и обусловлена развитием новой ин-
формационной культуры, в рамках которой создается 
новый тип территориальных детско-взрослых сооб-
ществ — сетевые виртуальные сообщества. Данный 
вид сообществ имеет свою специфику. Такие сообще-
ства возникают стихийно, нередко инициируются 
представителями младшего поколения и требуют 
особого изучения и поддержки со стороны педагоги-
ческой науки и практики.  

Четвертая группа проблем связана с необхо-
димостью включения детей и взрослых с особыми 
потребностями в территориальные сообщества в рус-
ле идей педагогики и менеджмента многообразия. 
Одной из задач территориальных сообществ является 
содействие интеграции в социум проблемных и уяз-
вимых групп населения, учет специфических потреб-
ностей детей и взрослых, входящих в эти группы. В 
связи с этим сегодня большое внимание уделяется 
разработке стратегий продуктивного взаимодействия 
гетерогенных групп в рамках детско-взрослого сооб-
щества, признание территориальным сообществом 
гетерогенности и многообразия как ценности [3].   

Решение указанных выше проблем стало целью 
исследования, проведенного новгородскими учеными 
(Р.М.Шерайзина, И.А.Донина, М.В.Александрова, 
Е.В.Мигунова, А.Г.Кукушкина и др.) в рамках проекта 
«Тенденции и потенциальные возможности развития 
межпоколенных отношений в территориальных дет-
ско-взрослых сообществах» [4].  

Результаты данного исследования существенно 
расширяют имеющийся в педагогике фонд знаний о 
детских сообществах, который представлен в теориях 
детского коллектива и педагогике общинности 
(А.С.Макаренко, Н.К.Крупская, С.Т.Шацкий, 
В.А.Сухомлинский, В.В.Рубцов, Г.А.Цукерман, 
О.С.Газман, О.Б.Крылова, А.В.Мудрик, П.В.Степанов 
и др.), реформаторской педагогике (Н.Вентцель, 
М.Монтессори, А.Нейлл, Б.Отто, П.Петерсон, 
Л.Н.Толстой, С.Френе, Р.Штейнер и др.), гуманистиче-
ской психологии (А.Г.Асмолов, В.П.Зинченко, 
А.Н.Леонтьев, А.Маслоу, К.Роджерс и др.), теории со-
циальных и образовательных сообществ 
(Ю.В.Громыко, В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков, 
И.Ю.Шустова и др.), теории и практики исследования 
педагогического взаимодействия (Н.Е.Архангельский,  
Н.В.Кузьмина, В.Н.Максимова, В.С. Черепанов, 
Г.П.Щедровицкий и др.).  

В ходе исследования велся научный поиск от-
ветов на следующие вопросы: 

С чем связано многообразие моделей ДВТС? 
Как осуществляется межпоколенное взаимодействие 
в различных моделях в зависимости от их специфи-
ки? 

Возможно ли целенаправленное педагогиче-
ское влияние на развитие территориальных детско-
взрослых сообществ?  

В чем специфика взаимодействия с сетевыми 
виртуальными сообществами? 

Многообразие моделей территориальных дет-
ско-взрослых сообществ связано, прежде всего, с раз-
личными трактовками термина «территория», кото-
рый может пониматься как в узком, так и широком 
смысле этого слова. В зависимости от того, на какой 
территории формируется и развивается детско-
взрослое сообщество, можно говорить о его различ-
ных моделях.  

В широком смысле слова термин «территория» 
может быть представлен как на макро-, так и на мезо-
уровне. На макроуровне территория представляет со-
бой административную единицу, имеющую опреде-
ленные географические границы и относительно по-
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стоянный состав населения. Для данного вида терри-
тории характерна сетевая модель детско-взрослых 
сообществ. Под сетевой моделью территориального 
детско-взрослого образовательного сообщества по-
нимается совокупность первичных групп детей и 
взрослых, находящихся на территории и имеющих 
устойчивые связи и отношения как внутри своих 
общностей, так и между собой в сети при наличии 
координации, попечительства, посредничества, либо 
других форм влияния со стороны органов управления 
территорией, территориальных общественных орга-
низаций или иных лиц и групп, отражающих интере-
сы территории и её ценностные установки в области 
межпоколенных отношений и связей, а также в об-
ласти образования и воспитания подрастающих поко-
лений. В ходе исследования было выявлено, что наи-
большее распространение получили такие виды сете-
вой модели детско-взрослых сообществ, как детские 
общественные объединения разной направленности, 
детско-взрослые объединения поисковых отрядов, 
туристско-краеведческие экспедиции и т.д. Особой 
популярностью среди детей и взрослых пользуется 
такая разновидность сетевой модели, имеющая над-
территориальный уровень, как виртуальные детско-
взрослые сообщества. Исследование позволило сде-
лать вывод, что сетевая модель детско-взрослого со-
общества включает две субмодели: реальную и вир-
туальную. 

На мезоуровне (для нашего исследования это 
было наиболее значимым) территория представляет 
собой часть административной единицы, имеющей 
тесные взаимосвязи между её субъектами — учреж-
дениями образования, спорта, предприятиями, орга-
низациями, объединяющими различные группы насе-
ления. В этом смысле мы говорим о микрорайоне как 
части городского поселения, который, как правило, 
создает органы, координирующие деятельность субъ-
ектов данной территории.  В ходе исследования было 
выявлено, что для данного вида территории харак-
терна локальная модель детско-взрослого образова-
тельного сообщества. Локальная модель представляет 
собой как первичную общность детей и взрослых 
(внутриорганизационная субмодель), так и объедине-
ние нескольких первичных групп или субъектов, с 
постоянно изменяющимся составом участников, объ-
единенных общей целью деятельности и совместным 
переживанием событий, при соблюдении баланса ус-
тойчивости и изменчивости связей и отношений (ме-
жорганизационная субмодель). 

Территория в узком смысле слова представляет 
собой некое пространство, в котором выстраивается 
система устойчивых, тесных взаимосвязей между 
людьми и объектами, заполняющими это пространст-
во. Исходя из этого, на микроуровне территория яв-
ляется ограниченным пространственными рамками 
континуумом, в котором осуществляются непосред-
ственное общение, прямые контакты между индиви-
дами, объединенными совместной деятельностью в 
рамках формальной организации или неформального 
объединения. Для микроуровня характерна контакт-
ная модель территориального детско-взрослого обра-
зовательного сообщества, которая представляет собой 

первичную группу детей и взрослых, имеющую ус-
тойчивые связи, схожесть интересов и укладов жиз-
ни, совместные виды деятельности и функциони-
рующую  в ограниченной пространственными рамка-
ми территории. Данная модель включает: родовую 
субмодель (семья) и конвергентную — неродствен-
ную субмодель (школьный класс, спортивные секции, 
творческие студии и т.д.). В ходе исследования было 
установлено, что контактная модель является наибо-
лее распространенной моделью территориального 
детско-взрослого сообщества, в котором могут быть 
более фокусно исследованы межпоколенные связи, 
выявлены проблемы и конфликты, возникающие ме-
жду представителями различных поколений, опреде-
лены тенденции и стратегии развития межпоколен-
ных связей. 

Принятие эффективных психолого-
педагогических и управленческих мер, направленных 
на поддержку формирования и развития территори-
альных детско-взрослых сообществ, требует проведе-
ния в регионе ряда исследований, отражающих со-
держание и состояние деятельности таких сообществ. 
В ходе экспериментального исследования в рамках 
проекта в регионе была составлена «карта» реальных 
и виртуальных сетевых моделей территориальных 
детско-взрослых образовательных сообществ.  

Методами беседы и интервью были выявлены 
особенности взаимодействия разных возрастных 
групп внутри этих сообществ, а также характер и 
перспективы их взаимодействия с другими организа-
циями. В ходе исследования выяснилось, что детско-
взрослые сообщества сетевой реальной модели на 
территории Новгородской области представлены 
лишь фрагментарно. В полной мере к подобным ор-
ганизациям можно отнести НООО «Поисковая экспе-
диция «Долина» памяти Н.И. Орлова, НРО ООО 
«Красный крест», РОНО «ДОСААФ России», по-
скольку именно эти организации имеют филиалы или 
отделения в районах или, в случае поисковой экспе-
диции, свои поисковые отряды. Частично к ДТВС по-
добной модели можно отнести ОАУ «Дом молодё-
жи», МБУ «Центр молодежных инициатив «САМ», 
МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД», МУ 
«Центр внешкольной работы «Алые паруса» и другие 
сетевые учреждения, на площадках которых творче-
ские коллективы или рабочие группы встречаются и 
взаимодействуют между собой в рамках различных 
мероприятий (концертов, фестивалей, региональных 
конкурсов и др.). Как негативный факт следует отме-
тить отсутствие в последние годы организаций, пред-
ставляющих ДВТС на уровне микрорайонов города, 
что существенно отличается от зарубежного опыта 
(local communities), когда  деятельность управления 
микрорайонами не сводится только к решению быто-
вых и жилищных вопросов, а предполагает совмест-
ное участие детей и взрослых в различных видах дея-
тельности. 

Определенный интерес представляет вопрос об 
инициировании создания изучаемых детско-взрослых 
сообществ, характере их взаимодействия с террито-
риальными органами управления, условиях поддерж-
ки их деятельности. В Новгородской области, напри-
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мер, инициатива создания детско-взрослых террито-
риальных сообществ сетевой реальной модели чаще 
всего исходит от вышестоящих органов управления 
(Департамент образования и молодежной политики 
Новгородской области, Департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской области, Комитет 
культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода и др.). Исключением является 
Новгородская областная общественная организация 
«Поисковая экспедиция «Долина», основателем кото-
рой является Н.И.Орлов, и Новгородское региональ-
ное отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный Крест». Деятельность 
ДВТС сетевой реальной модели, являющихся обще-
ственными организациями, частично финансируется 
и поддерживается государством, но напрямую им не 
регламентируется, в отличие от ДВТС, подведомст-
венных органам управления. 

Взаимодействие старшего и молодого поколе-
ния в организациях, представляющих собой ДВТС 
сетевой модели, чаще носит «событийный» характер. 
Желание представителей различных возрастных 
групп общаться за рамками официальных мероприя-
тий проявляется эпизодически, чаще всего после оче-
редного мероприятия, которое вызывает яркий эмо-
циональный отклик. Зачастую инициаторами межпо-
коленного общения и совместной деятельности вы-
ступают старшие участники (руководители отрядов, 
секций, мастерских), что во многом связано с их ве-
дущей ролью в планировании работы сообщества, 
решении многих организационных вопросов и т.д. 
Организация межпоколенной коммуникации предпо-
лагает, в первую очередь, поиск темы для  общения, 
интересной для каждой возрастной группы, создание 
условий для совместного решения важных проблем, 
организации значимой деятельности. Трудности, воз-
никающие при этом, как правило, связаны не столько 
с негативным отношением к представителям другой 
возрастной группы, сколько с отсутствием навыков 
общения, широкого опыта межпоколенного взаимо-
действия за пределами семьи. 

В рамках сетевой модели ДВТС широкое рас-
пространение получили виртуальные сетевые сооб-
щества, связанные с интенсивным применением ин-
формационных и коммуникационных технологий 
пользователями, принадлежащими к различным кате-
гориям и половым группам. Карта виртуальных со-
обществ, которую исследовала И.А.Донина, включа-
ет: макро-, мезо- и микроуровни [5]. На макроуровне 
функционируют виртуальные сообщества (техноло-
гические, политические, социальные, экономические, 
географические и т.д.), проблематика которых имеет 
мировой или общероссийский масштаб. Мезоуровень 
характеризуется созданием виртуальных сообществ 
регионального масштаба. Микроуровень объединяет 
виртуальные сообщества локального масштаба (орга-
низации, подразделения, семьи и т.д.). В качестве 
критериев классификации виртуальных территори-
альных сообществ исследователь выделяет: уровень 
доступности сетевых ресурсов и доступ к информа-
ции  (объединение различных виртуальных сооб-
ществ вокруг одной цели); наличие объединений 

(коалиций) разного уровня между участниками вир-
туального сообщества; уровень управления виртуаль-
ным сообществом (федеральный, региональный, ор-
ганизационный); степень открытости виртуального 
сообщества, наличие «барьеров входа» для новых 
участников. Следует отметить, что все обозначенные 
уровни не являются изолированными, а взаимодейст-
вуют  оказывая влияние друг на друга. Примером, 
подтверждающим данную классификацию, может 
служить следующая цепочка: виртуальное сообщест-
во макроуровня — Интернет портал «ПроШколу.ру - 
все школы России» (http://www.proshkolu.ru/); вирту-
альное сообщество мезоуровня —  информационный 
образовательный портал — «Педсовет для всех» 
(http://www.psvsem.ru/); виртуальное сообщество 
микроуровня — виртуальное сообщество «Великий 
Новгород, Гимназия № 2» (http://vk.com/club9978779). 

С целью определения степени активности и 
частоты участия детей и взрослых в виртуальных со-
обществах, а также выявления наиболее востребован-
ных информационных технологий, обеспечивающих 
межпоколенное взаимодействие, был проведен опрос 
в форме анкетирования среди студентов НовГУ и 
ФИНЭК (66 человек), учащихся школ и гимназий Ве-
ликого Новгорода (97 человек), взрослых в возрасте 
30—55 лет (58 человек), людей старшего возраста — 
56 и более (42 человека). Это позволило охватить 
достаточно большой возрастной интервал, выделить 
общее и особенное в предпочтениях возрастных 
групп. Проведенный опрос выявил, что наиболее вос-
требованными информационными технологиями, 
обеспечивающими коммуникацию и позволяющими 
успешно использовать и посещать респондентам Ин-
тернет-ресурсы, являются: электронная почта 
(98,6%), социальные сети (91,4%), виртуальные со-
общества (79,4%), тематические сайты (78,1%), ин-
формационные порталы (61,4%), форумы (38,6%), 
12,3% респондентов состоят в 1—4 виртуальных со-
обществах; 68,4% — в 5—10; 19,3% — в 11 и более.   

В ходе исследования были установлены наибо-
лее предпочитаемые представителями младшего по-
коления партнеры по общению в сети. Как и ожида-
лось, таковыми оказались референтные сверстники и 
сиблинги (родные братья и сестры) — 73%. Предста-
вителей старшего поколения в качестве партнеров по 
общению (учителей, старших родственников и т.д.) 
предпочли 22% опрошенных. В качестве мотивов 
межпоколенного общения респонденты назвали: же-
лание получить полезную информацию, выслушать 
необходимые советы, научиться новому, услышать 
мнение более грамотных людей, выслушать и выска-
зать критические замечания.  

Виртуальные сообщества, предполагающие 
систематическое общение и обмен информацией ме-
жду пожилыми и молодыми людьми в сети Интернет, 
предлагают механизм взаимодействия представите-
лей различных поколений, который позволяет удов-
летворить их потребности в коммуникации, разруша-
ет характерные для современного общества барьеры 
между возрастными группами. Межвозрастное взаи-
модействие в виртуальных сообществах представите-
лей разных поколений представляет собой процесс 

http://www.proshkolu.ru/);
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обогащения их опытом разноплановой деятельности, 
способствующий познанию себя и других, создаю-
щий дополнительные сферы социализации личности. 
Анализ состояния виртуальных сообществ свидетель-
ствует о противоречивых тенденциях развития меж-
поколенных связей. С одной стороны, обесценивается 
накопленный опыт старших поколений, происходит 
вытеснение пожилых из сферы доступа к престиж-
ным ценностям, сохраняются устойчивые стереотипы 
о возможностях пожилого поколения в современных 
условиях, а с другой стороны, проявляется заинтере-
сованность значительной части молодежи в общении 
с представителями старшего поколения, особенно в 
рамках военно-патриотической тематики, усиливает-
ся интерес представителей старшего поколения к но-
вой информационной культуре, их желание не отста-
вать от молодежи в освоении информационных тех-
нологий  и выступать на равных с ней в сетевом вир-
туальном пространстве. Данные позитивные тенден-
ции создают необходимую базу для раскрытия по-
тенциальных возможностей развития межпоколенных 
отношений.  

Одной из наиболее значимых локальных моде-
лей ДВТС, в которой наиболее ярко проявляются 
межпоколенные отношения, является семья. С целью 
исследования межпоколенных отношений было оп-
рошено 75 семей, проживающих в Новгородской об-
ласти. Опрос проводился с помощью методов беседы 
и интервьюирования как взрослых членов семьи, так 
и детей. В поле зрения исследователей были семьи с 
высоким материальным достатком («элитные семьи» 
— 17), со средним материальным достатком («сред-
нестатистические семьи» — 33), семьи с невысоким 
достатком и неблагополучные семьи — 25. В процес-
се эмпирического исследования были выявлены: цен-
ностные ориентации и взгляды на жизненные пер-
спективы, степень и формы участия родителей в вос-
питании детей, выбор образовательных организаций 
и форм обучения детей, характер внутрисемейных 
отношений (степень взаимопонимания, доверитель-
ность отношений, наличие совместных эмоциональ-
ных переживаний), наличие и причины конфликтов 
между родителями и детьми, формы совместной дея-
тельности взрослых и детей, участие детей в различ-
ных формах труда и получения дохода. 

В ходе исследования было установлено сле-
дующее. Из общего количества опрошенных семей 
треть (25) составляли неполные семьи, более 50% се-
мей имели одного ребенка. В современных социаль-
но—экономических условиях произошла поляриза-
ция семей по уровню достатка. Во многих семьях до-
минирующими стали материальные ценности, изме-
нились представления детей и взрослых об успехе в 
обществе и способах его достижения. Особую значи-
мость материальных ценностей в современном обще-
стве отметили как взрослые, так и дети, представ-
ляющие 57 семей, из них «элитные семьи» — 6, со 
средним материальным достатком «среднестатисти-
ческие семьи» — 26, семьи с невысоким достатком и 
неблагополучные семьи — 25. Успех в обществе с 
высоким материальным достатком и высоким соци-
альным статусом связывают 65 родителей и 52 ребен-

ка (независимо от типа семьи). В зависимости от со-
циального положения семьи образуются детские со-
общества с различными общественными и личност-
ными установками и целями. «Детская элита» стре-
мится к получению качественного образования и дос-
тижению высоких статусных позиций в обществе. В 
семьях со средним достатком наблюдаются опере-
жающие темпы взросления подростков, многие из ко-
торых в силу разных обстоятельств и мотивов вклю-
чаются в зарабатывание денег, преимущественно со-
циально-одобряемыми способами. В социально не-
благополучных семьях фиксируются факты домашне-
го насилия, агрессивности, конфликтности. По суще-
ству, разрушается детско-взрослое сообщество в та-
ких семьях, что способствует появлению на улицах 
города детей, порвавших связи с семьей и школой, 
совершающих противоправные поступки, зарабаты-
вающие деньги криминальными способами. 

В ходе эмпирического исследования была изу-
чена роль общественно-значимых событий в укреп-
лении межпоколенных связей в семье. Объектом изу-
чения стало участие взрослых и детей в проекте 
«Книга семейной памяти»,  который был реализован 
в школах Великого Новгорода по инициативе студен-
тов НовГУ. В реализации проекта приняло участие 
186 учащихся 6—8 классов и их родители. Целью 
данного проекта было восстановление памяти о род-
ственниках, которые внесли свой вклад в развитие 
родного города. В ходе этого проекта участники ак-
ции обращались к семейным архивам, чтобы найти 
информацию и фотоматериалы о членах своей семьи. 
Были провели интервью с 62 подростками, приняв-
шими участие в реализации данного проекта. Побу-
дительными мотивами школьников к участию в ак-
ции «Книга семейной памяти» респонденты назвали: 
интерес к истории своей семьи — 78%; значимость 
проекта — 54%; желание увековечить память своих 
родственников — 68%; неформальное общение с 
представителями старшего поколения — 82%; инте-
ресная поисковая работа в семейных и городских ар-
хивах — 95%. Помимо этого, респонденты отметили 
свое желание: изучить историю родного города 
(36%); составить генеалогическое древо своей семьи 
(58%), показать родителям свою самостоятельность 
(взрослость) (67%), общественную позицию (84%), 
верность семейным традициям (65%). В ходе интер-
вью респонденты отмечали, что в процессе подготов-
ки и участия в проекте, они испытывали такие чувст-
ва, как гордость за своих родственников (97%), жела-
ние быть в едином строю с взрослыми (76%); испы-
тать общие эмоциональные переживания с другими 
участниками проекта (58%). По мнению большинства 
опрошенных, проект имел позитивные последствия 
для укрепления межпоколенных связей и взаимодей-
ствия в семье.  

Рассмотрев механизм формирования и разви-
тия детско-взрослых сообществ, можно сделать сле-
дующий вывод. Процесс развития таких сообществ 
осуществляется различными субъектами и различны-
ми способами. Особенностью данного процесса явля-
ется то, что он в различной степени подвержен целе-
направленному педагогическому влиянию. Возмож-
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ность эффективной реализации целенаправленных 
психолого-педагогических мер поддержки детско-
взрослых сообществ зависит от целого ряда факто-
ров: подготовки педагогов к организации продуктив-
ного межпоколенного взаимодействия в сообществах; 
характера инициации создания такого сообщества 
(стратегии «сверху вниз» или «снизу вверх»); про-
должительности существования сообщества; количе-
ственного соотношения в сообществе детей и взрос-
лых; характера взаимодействия между представите-
лями различных поколений.  

К числу факторов, влияющих на педагогиче-
скую поддержку детско-взрослых сообществ, можно 
также отнести: возрастные категории детей, входя-
щих в сообщество, их представления о людях стар-
шего поколения, переживания и чувства, связанные с 
межпоколенными отношениями; характер взаимодей-
ствия различных групп взрослых, оказывающих це-
ленаправленное педагогическое влияние на сообще-
ство — профессиональных педагогов, родителей, 
представителей общественности; наличие и качество 
разработки региональных программ, содержащих 
комплекс психолого-педагогических и управленче-
ских мер, направленных на поддержку детско-
взрослых сообществ, а также качество общественной 
и научно-педагогической экспертизы результативно-
сти таких мер.  
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