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Аннотация. Участие детей в решении вопросов, затрагивающих  
их интересы, становится как исследовательской, так и правовой проблемой. 
Конвенция ООН «О правах ребенка», принятая в 1989 году, закрепила 
право детей на участие. Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы подчеркнула необходимость развивать детское 
участие и обучать специалистов по работе с детьми принципам  
и методикам детского участия. Актуальность статьи заключается в том, 
что автор рассматривает проектную деятельность как форму детского 
участия, анализируя специфику данного метода и высказывая рекомендации 
по его совершенствованию. Проектная деятельность активно внедряется 
в программы основного общего образования, однако практика  
ее применения в целях участия детей в решении вопросов, затрагивающих 
их интересы, ограничивается небольшим количеством исследований, 
которые отражают эффективность данного метода, но не раскрывают 
его специфику. Позитивный опыт применения проектного метода  
за рубежом также доказывает важность изучения и использования 
данного метода как формы детского участия. Автор рассматривает 
результаты проведенного им эмпирического исследования проектных 
основ детского участия. В рамках данного исследования детям — 
воспитанникам социально-реабилитационного центра (г. Владивосток) 
было предложено разработать и реализовать собственный проект.  
В статье сопоставляются высказывания детей и взрослых, выявляются 
основные факторы, мешающие реализации проекта и ограничивающие 
возможности детей полноценно участвовать в решении вопросов, 
непосредственно затрагивающих их интересы. Автор дает рекомендации 
по совершенствованию практик применения метода проектов как формы 
детского участия.

Ключевые слова: детское участие, социология детства, участие, проектная 
деятельность, детский проект
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Abstract. The participation of children in solving issues affecting their interests 
becomes both a research and a legal problem. The UN Convention on the 
Rights of the Child, adopted in 1989, enshrines the right of children  
to participate. The National Strategy for Action for Children 2012-2017 
emphasized the need to develop child participation and train child professionals 
in the principles and techniques of child participation. The relevance of the 
article lies in the fact that the author considers project activities as a form  
of children’s participation, analyzing the specifics of this method and making 
recommendations for its improvement. Project activity is being actively 
introduced into the programs of lower secondary education— however,  
the practice of its application for the participation of children in solving issues 
affecting their interests is examined only by a small number of studies that 
reflect the effectiveness of this method, but do not reveal its specifics. 
The positive experience of applying the project method abroad also proves 
the importance of studying and using this method as a form of children’s 
participation. The author considers the results of his empirical study of the 
using the project method as a form of children’s participation. As part of this 
study, children—pupils of a social rehabilitation center in Vladivostok—were 
asked to develop and implement their own project. The article compares the 
statements of children and adults, and identifies the main factors that hinder 
the implementation of the project and limit the ability of children to fully 
participate in resolving issues that directly affect their interests. The author 
gives recommendations for improving the practice of applying the project 
method as a form of children’s participation.

Keywords: children’s participation, sociology of childhood, participation, 
project activity, children’s project

Введение
Принятие в 1989 году Конвенции ООН  

«О правах ребенка» стало отправной точкой 
для международного признания права ребенка 
на участие в решении вопросов, затрагивающих 
его интересы (Конвенция о правах ребенка… 
1989). Национальные законодательства разных 
стран пополнились нормативными актами, 
регламентирующими обязанность взрослых 
учитывать мнение детей, развивать и поддер-
живать детское участие.

Государства-участники Конвенции признают, 
что участие позволяет значительно эффективнее 
выстраивать социальную политику государства, 
организовывать городские пространства с уче-
том потребностей всех жителей, повышать ка-
чество жизни для групп социального исключе-
ния: людей с ограниченными возможностями 
здоровья, лиц с низким уровнем достатка, им-
мигрантов. Также отмечается, что детское уча-
стие способствует развитию гражданской актив-
ности в более зрелом возрасте, те же, кто был 

ограничен в возможностях участия в решении 
вопросов, затрагивающих его интересы, в дет-
стве, как правило, во взрослом состоянии де-
монстрирует апатию и безынициативность 
(Филипова 2020a; 2020b). 

Российская Федерация, являясь участником 
Конвенции, также вкладывает в нормативно-
правовую базу принципы детского участия. 
Национальная стратегия действий в интересах 
детей (2012–2017 гг.) определяет меры, направ-
ленные на развитие и поддержку участия (Указ 
Президента РФ… 2012).

Термин «участие» в широком смысле трак-
туется как «сотрудничество, деятельность  
по совместному выполнению какого-либо обще-
го дела» или по принятию какого-либо решения 
(Толковый словарь русского языка… 2010). 
Следует также разделять участие в принятии 
коллективного решения и участие в принятии 
решений, касающихся конкретного отдельно 
взятого индивида. 

Детское участие на данный момент не имеет 
правового определения; ряд исследователей, 
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занимающихся разработкой данного вопроса, 
выдвигают свои трактовки данного термина.  
В частности, И. Е. Калабихина рассматривает 
детское участие как право детей быть услышан-
ными, как процесс обмена информацией  
со взрослыми, основанный на взаимном уваже-
нии (Калабихина, Ионцева, Козлов 2010).

Также исследователи разделяют «участие»  
и «активное участие», определяя первое как 
возможность ребенка высказать свое мнение, 
быть услышанным взрослым — в сущности, 
такое участие ограничивается консультативны-
ми практиками, а решения принимают взрослые. 
Активное участие же — это вовлечение детей  
в процесс принятия решений.

Реализация детского участия может осущест-
вляться посредством метода проектов, при 
котором проект — это способ достижения цели 
через детальную разработку проблемы в усло-
виях ограниченности по срокам и ресурсам, 
которая должна завершиться вполне опреде-
ленным практическим результатом, оформлен-
ным тем или иным образом (Редько, Итс, Цвет-
кова и др. 2018, 4). Рассмотрение детского 
участия через проектную деятельность пред-
ставляется актуальным в связи с повсеместным 
внедрением проектных методик в образователь-
ный процесс (Поливанова 2011). Дети нередко 
приобретают знания и практический опыт 
разработки проектов еще в школе. Специалисты 
по работе с детьми также проходят обучение  
в рамках курсов «Основы проектной деятель-
ности». На региональном и федеральном уров-
не проводятся конкурсы проектов, победители 
могут претендовать на финансовую поддержку 
своих инициатив. Особого внимания заслужи-
вают конкурсы, направленные на поддержку 
проектов, основанных на принципах детского 
участия. Примером такого конкурса может 
служить организованный Фондом Тимченко 
конкурс «Голос ребенка».

Таким образом, метод проектов становится 
одной из самых простых и доступных форм 
детского участия. Российские исследователи  
в последние годы активно рассматривают тему 
участия детей и молодежи в решении вопросов, 
затрагивающих их интересы, уделяя внимание 
успешному опыту реализации детских проектов. 
Дети разрабатывают свое место в городе, вы-
являют и разрешают проблемы своих учебных 
заведений (Филипова 2020a). В связи с этим 
представляется необходимым более подробный 
социологический анализ метода проектов как 
формы детского участия. Трудности, с которы-
ми сталкиваются авторы инициатив, особен-
ности и специфика разработки и реализации 

проектов являются важными данными, которые 
могут помочь с усовершенствованием практик 
детского участия посредством проектной дея-
тельности.

Основная часть

Методы и эмпирическая база 
исследования

В качестве организации, на базе которой 
проводилось исследование, выступил один  
из социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних г. Владивостока. В иссле-
довании приняли участие 10 детей в возрасте 
7–14 лет и 3 педагога. Методами исследования 
выступили: неформализованное интервью, 
включенное наблюдение и проектная работа  
с детьми. При разработке Устава проекта ис-
пользовались учебные пособия (Возмищева 
2016; Луков 2010).

Метод проектов был реализован через раз-
работку детьми своего проекта, посвященного 
проблеме негативного отношения учителей  
и одноклассников к данной организации и, как 
следствие, к детям, проживающим в центре:

У нас есть в школе такая учительница, 
которая говорит: «Не общайтесь с “[воспитан-
никами центра]”, там у всех воруют, всех 
обижают, там только люди гулящие, которые 
с домов сбегают, которые пьют везде» (Девоч-
ка, 13 лет). 

Когда я только собиралась сюда уезжать,  
в школе сказали, что там все очень плохо, дети 
распущенные, все очень строго (Девочка, 12 лет).

Целью проекта дети назвали создание по-
зитивного образа учреждения. Достижение цели 
осуществлялось посредством съемки видеоро-
лика с воспитанниками учреждения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Продукт проекта — видеоролик, снятый 
детьми о детях, в веселой форме повествующий 
о повседневной жизни воспитанников центра. 
Для создания дополнительного комического 
эффекта и упрощения процесса съемок коман-
да проекта решила создавать свой фильм  
в жанре немого кино.

В рамках реализации проекта воспитанники 
решали ряд задач:

• разработать сценарий видеоролика;
• подобрать членов съемочной команды 

и актеров;
• найти необходимый реквизит и обору-

дование;
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• организовать съемки на территории 
центра;

• смонтировать видеоролик;
• провести рекламную компанию, анон-

сирующую показ видеоролика;
• организовать кинопоказ для админи-

страции, воспитанников СРЦН.
В качестве партнеров проекта дети привле-

кали сотрудников учреждения и непосредствен-
но исследователя. Это позволило проводить 
включенное наблюдение и фиксировать значи-
мые моменты процесса реализации проекта.

Проектная деятельность воспитанников 
СРЦН является весьма показательным приме-
ром трудностей, с которыми сталкивается дет-
ское участие в целом и проектная методика  
в частности. 

Первым значимым фактором является от-
сутствие опыта самостоятельной проектной 
деятельности детей. При этом такой опыт от-
сутствует как у воспитанников, так и у педагогов. 

У них опыта вообще нет. Нельзя забывать, 
что это нестабильный детский коллектив, он 
постоянно меняется, поэтому опыта у детей 
нет (И. Н., сотрудник СРЦН).

Проекты традиционно инициируются взрос-
лыми, дети лишь получают конкретные задания 
(ступень «Символизм» по Харту).

Ну, там, к сожалению, дети получали кон-
кретную задачу, и они уже каким-то образом 
ее реализовывали, своим опытом (И. Н., сотруд-
ник СРЦН). 

Мнение и пожелания детей выслушиваются, 
но дети отстраняются от принятия решений  
и реализации их собственных идей.

«Планета права» у нас есть. То есть, есте-
ственно, у нас постоянно проводятся и анкеты, 
у нас есть анкеты, и анкеты по питанию,  
и анкеты по жизнедеятельности, по досуговой 
организации, по реабилитационной, и в том 
числе выслушиваем мнение детей вообще про 
организацию жизнедеятельности в центре.

Они предложили, что вот если ты прогулял 
урок, то потом сидеть и три часа занимать-
ся этим предметом, три часа они не занимались 
конечно, но мы сказали, что «извините, это 
ведь ваша инициатива была, если вы прогуля-
ли математику, то потом сидеть и математи-
кой заниматься дольше». То есть опыт был. […] 
Реализация взрослая, участники — дети  
(И. Н., сотрудник СРЦН).

Таким образом, ни дети, ни взрослые  
не имеют четкого представления ни об участии 
в целом, ни о проектной деятельности как фор-
ме детского участия. Исследованию в СРЦН 
предшествовала презентация проектной  

деятельности для воспитанников центра.  
Кроме того, дети могли ориентироваться  
на проект «Урок доброты», реализованный  
под руководством автора статьи совместно  
со студентами Дальневосточного федерального 
университета на базе того же учреждения. Таким 
образом, участники исследования получили 
необходимые знания о процессе разработки  
и реализации собственного проекта. В то же 
время, взрослые ориентировались на более 
привычные им формы взаимодействия с детьми, 
которые подразумевали руководящие роли  
в проектах.

Второй фактор — различие целей. О про-
блеме, лежащей в основе проекта, а также о цели, 
которую планировалось достичь, мы говорили 
выше. Цель же взрослых — реабилитация, что 
соответствует специфике данного учреждения. 
Сами по себе эти цели не противоречат друг 
другу, однако, имеет место вмешательство  
в процесс реализации проекта, с целью сделать 
эту деятельность максимально удовлетворяющей 
цели взрослых.

Ну с моей стороны какие были ограничения? 
Ну, естественно, какие-то, наверное… Даже  
я бы не сказала, что это ограничения. Потому 
что иногда деятельность детей может увести 
не в ту сторону, в какую хотелось бы. А у нас 
любая деятельность детей подразумевает 
реабилитационный эффект. Поэтому, конечно, 
какая-то направляющая деятельность,  
не ограничивающая, а направляющая, конечно, 
была (И. Н., сотрудник СРЦН).

Различие целей влияет и на восприятие про-
ектной деятельности. Взрослые видят ее как 
форму реабилитации, сплочения детей. Резуль-
тат отодвигается на второй план и рассматри-
вается, скорее, как творческий продукт, а не как 
решение социальной проблемы.

Проектная деятельность детей — это со-
вместная деятельность, рассчитанная  
на какое-то…в том числе рассчитанное  
на формирование временного детского коллек-
тива, которая способствует формированию 
временного детского коллектива, допустим,  
в частности, у нас когда поток детей посто-
янно меняется, и рассчитанная на какое-то 
непродолжительное по времени… непродолжи-
тельная по времени деятельность проекта, да. 
И заканчивается… результат обязательно  
у проекта, скорее всего — творческий результат 
(И. Н., сотрудник СРЦН) 

Третий фактор — низкий уровень коммуни-
кации. Детское участие наиболее эффективно, 
когда дети и взрослые выстраивают диалог друг 
с другом. В ходе исследования мы выявили  
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серьезные проблемы коммуникации между вос-
питанниками и педагогами, что вело к непо-
ниманию и конфликтным ситуациям. Например, 
разногласия возникали относительно длитель-
ности работы над видеороликом. Детей торо-
пили, называли сжатые сроки.

Нас подгоняла Н. Ю., это наша заведующая. 
Она говорила, что надо быстрее, еще говорила, 
что фильм должен был выйти первого апреля. 
Наверное, не терпелось фильм посмотреть 
(Девочка, 12 лет). 

В то же время, у подобной спешки были свои 
разумные причины, которые, к сожалению,  
не объяснили участникам проекта.

Ну я уже говорила, что я бы уменьшила 
срок реализации проекта, потому что два 
месяца — это очень долго, у детей теряется 
интерес, им, как и всем детям, нужен быстрый 
результат. Поэтому проекты, как правило, 
краткосрочные (И. Н., сотрудник СРЦН).

Важно также отметить, что долгая реализация 
могла привести к тому, что часть участников 
уехала бы назад, в свои семьи, не увидев резуль-
тата. 

Я не думаю, что это сказалось бы на каче-
стве. Но многие дети, которые уже уехали, они 
смогли бы увидеть результат этого проекта 
(И. Н., сотрудник СРЦН).

Если бы педагоги объяснили детям важность 
быстрой работы над проектом, то эффектив-
ность их взаимодействия была бы в разы выше.

Также воспитанники отмечали случаи необо-
снованной, на их взгляд, критики со стороны 
взрослых. Опять же, возможно, у сотрудников 
центра были на то веские основания, но слабая 
коммуникация не позволила детям понять эти 
причины.

О критике плакатов в рамках рекламы видео- 
ролика: 

И. Н. вообще хотела два плаката разных  
и в одном месте повесить, только на седьмом 
корпусе. Когда мы уже сами сделали, «Вы что 
сделали, надо было разные!». Мы говорим, что 
мы сделали два одинаковых, чтобы повесить  
в разных местах, чтобы увидели. У нас, в прин-
ципе, что мы должны были написать в плака-
те: начало, когда, что кино будет, вот это вот 
все, у нас вместилось вот в этот один плакат, 
и мы решили сделать два плаката, чтоб по-
весить в разных местах. Она отнеслась  
к этому «Фу, зачем вы это сделали», как бы как 
неприязнь. Но если бы мы повесили только  
на седьмом корпусе… в седьмом, то есть не на 
улице, а в седьмом корпусе, если бы мы на шестом 
корпусе не повесили, вообще никто не знал бы 
(Девочка, 14 лет).

О критике сценария видеоролика:
С И. Н. были разногласия. Постоянно мы 

когда сценарий писали, постоянно ей то  
«не то», это «не то». Мы придумывали все 
вместе, всем нравилось, договаривались, а ей 
вот не так (Девочка, 14 лет).

Подобное недопонимание порождает раз-
дражение и враждебность:

Я вообще только за, чтоб снимать вторую 
серию. Мне понравился проект, понравилось 
участвовать в нем, но, если так же будет вме-
шиваться И. Н., я не буду участвовать. Пото-
му что мы снимаем, это проект наш, и то, что 
она ходит «потыкивает» всем, что это не так, 
это не так — мне это не нравится (Девочка, 
13 лет).

При этом, к сожалению, дети не всегда вы-
сказывают свое недовольство в диалоге со 
взрослыми, а те, в свою очередь, склонны от-
мечать недоработки детей.

Мне они этого не высказывали. У них было 
недовольство по поводу того, что их… дети — 
они ленивые, они не хотели этим в принципе-то 
заниматься (И. Н., сотрудник СРЦН).

Примечательно, что интервью с детьми об-
наруживает высокую заинтересованность детей 
в проекте, желание продолжать его в дальнейшем. 
Таким образом, то, что воспринимается вос-
питателем, как нежелание работать, как лень, 
на самом деле является формой протеста против 
критики и правок со стороны взрослых, смысл 
которых воспитанники просто не понимают. 
Важно отметить, что участники проекта не воз-
ражают против помощи взрослых в целом,  
но видят ее в несколько иной форме: 

Не получается у нас — может, какой-то  
совет дать, а не «вот это так, это нет, это 
делать не надо». Просто может совет дать 
(Мальчик, 10 лет).

Подобные проблемы с коммуникацией при-
водят также к тому, что стороны недооценива-
ют роль друг друга, принижают вклад партнеров, 
при этом преувеличивая свой собственный.

Плохо они справлялись. Что-то подготовить 
для того, чтоб проводить съемку — они этого 
тоже не делали. Все это делали взрослые.  
То есть я не могу сказать, что инициативная 
группа была инициативна. Она, наверное, была 
инициативна только в плане, когда они соби-
рались все вместе (И. Н., сотрудник СРЦН).

И. Н. вышла, покричала с этой дудки (сцена 
из ролика – прим.) и все. […] Реквизит? Она нам 
только дала плакаты и краску (Девочка,  
14 лет).

При этом, справедливо будет отметить: вос-
питатели признают, что детская инициатива 
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зачастую сталкивается с запретами и ограни-
чениями взрослых.

Мне бы хотелось, чтоб они больше проявля-
ли самостоятельности. Чтоб за них не ходили, 
не собирали им какой-то… то, что им нужно 
для съемок, чтоб взрослые не ходили, ведь это 
они могли вполне сделать сами, они могли схо-
дить на кухню все это попросить.

А им бы не дали. Ну, изначально, конечно, 
это же надо, чтобы взрослые между собой со-
звонились, договорились, что придут дети, все 
это возьмут.

Дети не могли осуществить какую-то тех-
ническую сторону, просто потому что у нас  
не было ресурса, чтобы дать детям возмож-
ность реализовать эту сторону (И. Н., сотруд-
ник СРЦН).

То, что взрослые хотят видеть детскую ини-
циативу и осознают проблему чрезмерных 
ограничений со своей стороны — это, без со-
мнения, хороший сигнал. 

Четвертый фактор — болезненное восприя-
тие детьми отчуждения от результатов проект-
ной деятельности, даже если оно выражается 
лишь в том, что проект представляют взрослые, 
а не они сами.

Да, и завтра я об этом буду с гордостью 
говорить [на конференции — прим.], что это 
был истинно детский проект (И. Н., сотрудник 
СРЦН).

Это ее проект, она будет его защищать. 
Это наш проект. Но она будет говорить пя-
того числа, что это ее проект (Девочка, 14 лет).

Помимо проблем, связанных со взаимодей-
ствием детей и взрослых, исследование выяви-
ло ряд трудностей, возникающих при выполне-
нии задач проекта. С некоторыми из них 
участники успешно справлялись. В частности, 
команда столкнулась с нежеланием воспитан-
ников СРЦН сниматься в видеоролике.

Ну как… Сначала там «Я не буду, я не хочу, 
не лезь». Потом я поговорила, говорю, что будет 
интересно, и потом вас будут показывать, вы 
станете популярными (смеется — прим.), рас-
сказала им, короче, сказку, они захотели. Потом, 
во время съемок, многие, кто «все, я не буду 
ходить», опять приходилось с ними разговари-
вать, что они раз начали это делать, нужно 
закончить (Девочка, 14 лет).

Там, где не работало убеждение, срабатывал 
интерес: 

Говорили: «Не хотите — как хотите, потом 
сами прибежите», брали других. Потом они 
видели, что это интересно и приходили сами 
(Мальчик, 14 лет).

Также участники проекта рассуждают о не-
обходимости создания системы поощрения для 
актеров:

Либо сделаем «выкуп» (подкуп — прим.) за 
конфеты (Девочка, 12 лет).

В то же время, дискриминируется право  
на участие по отношению к самым маленьким 
воспитанникам. Одни объясняют это сложно-
стью работы с ними, другие — их ветреным 
отношением к обязанностям.

Они не так делают. С ними будет очень 
много мук, потому что они могут сделать  
что-то неправильно (Девочка, 13 лет).

Да нет, это можно им объяснить. Просто 
они вот тут подбежали «ой, мы хотим уча-
ствовать», потом их собираешь: пошлите — 
когда Вы приезжали — пойдемте на проект, 
будут что-то рассказывать — «Да мы  
не пойдем». Я такая: «Вы же хотели вроде как». 
«Не хотим» (Девочка, 14 лет).

Внутренние конфликты между участниками 
проекта стали не менее серьезной проблемой. 
Дети рассказывают об агрессивном поведении 
одного из воспитанников. На замечания других 
участников проекта он не реагирует, а часть 
детей его просто боится.

Он всех детей просто обижает. Ну, мы  
с И. часто ему все высказывали, он психовал. 
Почему не выгоняем? Не знаю, наверное, все бо-
ятся, что он психовать будет (Девочка, 13 лет). 

В этом случае очень кстати была бы помощь 
взрослых, но участники к ним не обращаются, 
сводя общение с хулиганом к минимуму. Это 
еще раз поднимает тему коммуникации между 
воспитанниками и воспитателями.

Проблема отсутствия необходимых ресурсов 
и оборудования встала перед детьми на этапе 
проведения съемок. Предоставленная админи-
страцией камера оказалась неисправной, вслед-
ствие чего понадобилось привлекать ресурс 
партнера проекта. Аналогичная помощь пона-
добилась и на этапе монтажа, когда потребова-
лась консультация по работе в специали- 
зированных программах и техническое сопро-
вождение процесса. В целом, можно позитивно 
оценить деятельность детей по преодолению 
данных трудностей.

Выводы и рекомендации
1) И взрослым, и детям необходимо раз-

вивать навыки и компетенции, которые 
позволят несовершеннолетним выступать 
в качестве инициаторов и руководителей 
проектов, целью которых является реше-
ние той или иной социальной проблемы, 
а старшим — выступать в качестве  
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партнеров, готовых помочь советом или 
действиями, если возникнет такой запрос 
со стороны детей. Детское участие не 
должно ограничиваться сбором мнений 
посредством анкетирования, напротив, 
дети должны иметь возможность реали-
зовывать свои идеи самостоятельно.

2) Взрослым необходимо уважать цели, 
которые дети ставят в основу своих про-
ектов. Преуменьшение важности проблем, 
о которых заявляют авторы инициатив, 
а также преследование собственных целей 
взрослыми приводит к разрушению пар-
тнерства и недостижению целей обеими 
сторонами.

3) Необходимо выстраивать эффективную 
систему коммуникации между взрослы-
ми и детьми, основанную на открытом, 
объективном, обоснованном обмене мне-
ниями. Запреты, необоснованная крити-
ка, категоричные распоряжения со сто-
роны взрослых как минимум 
неэффективны и выполняются лишь 
формально, а подчас приводят к кон-
фликтным ситуациям, потере мотивации 
к участию, разрушению партнерства  
в рамках проектной деятельности. Дети 
нуждаются в помощи и советах старших, 
однако, это не должно приводить к ситу-
ации «перетягивания одеяла», когда ру-
ководство проектом отбирается у детей, 
превращая их в исполнителей. Необхо-
димо объяснять причины тех или иных 
ограничений или указаний и избегать 
негатива в высказываниях. Партнерам 
следует уважать усилия, вкладываемые 
каждым участником в реализуемый про-
ект.

4) Необходимо работать над устранением 
бюрократических процедур, усложняющих 
процесс реализации проекта. Ситуация, 
при которой для выполнения одной  
из задач детского проекта (получение 
реквизита) необходимо созвониться  
и договориться нескольким взрослым, 
представляется примером искусственно 
созданного препятствия. У детей должна 
быть возможность влиять на процесс 
выполнения задачи, а не просто ожидать 
положительного решения со стороны 
взрослых.

5) Взрослые должны уважать не только 
право детей на участие, но и предостав-
лять возможность говорить о результатах 

своих проектов, представлять их лично. 
Развитие детского участие невозможно, 
когда об успехах детей в этой сфере го-
ворят взрослые, а сами авторы этого 
успеха отодвинуты в сторону. 

6) Организационные трудности, с которы-
ми сталкиваются дети в процессе реали-
зации проекта, вполне типичны для про-
ектной деятельности. Недостаток знаний 
и навыков вынуждает детей «изобретать 
велосипед», заново открывая давно из-
вестные методы и приемы управления  
и менеджмента. Необходимо предоставить 
детям доступ к информации о проектной 
деятельности, воспитывать лидерские 
качества, которые позволят успешно 
руководить проектом. В то же время, 
необходимо объяснить авторам иници-
атив, что участие должно учитывать ин-
тересы всех детей, которые сталкивают-
ся с той же проблемой, а любая 
дискриминация в данном вопросе недо-
пустима.

В целом, проектная форма детского участия, 
даже сталкиваясь с описанными выше трудно-
стями, показывает свою эффективность.  
В рамках проекта воспитанников были достиг-
нуты планируемые количественные результаты: 
снят видеоролик длительностью до десяти 
минут, количество актеров превысило двадцать 
человек, а зрителей было не менее семидесяти 
человек.
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