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В программе коммунистического строительства, приня
той XXIV съездом КПСС, одно из центральных мест зани
мает задача дальнейшего совершенствования образования 
и воспитания в соответствии с, потребностями экономики, 
науки и культуры. «Великое дело — строительство комму
низма невозможно двигать вперед без всестороннего разви
тия самого человека. Без высокого уровня культуры, обра
зования, общественной сознательности, внутренней зре
лости людей коммунизм невозможен, как невозможен он и 
оез соответствующей материально-технической базы»

Формирование нового человека происходит под влияни
ем системы факторов социалистической действительно
сти — общественных отношений, целенаправленной идеоло
гической работы, которую осуществляет партия и госу
дарство, общественных организаций, советской семьи,
школы.Особое место в этой системе занимают производствен-
ные и учебно-воспитательные коллективы. В сферу их
связей и отношений человек включается с детского воз
раста Эти связи и отношения, будучи детерминированны
ми всей общественной системой воспитания, являются ре
шающими в формировании гармонической личности

Воспитательная сила коллектива, как писали К. Маркс 
и Ф. Энгельс состоит в том, что «...уже самый обществен
ный контакт вызывает соревнование и своеобразное воз
буждение жизненной энергии (animal spirits)..* 2; что «только 
в коллективе индивид получает средства, дающие ему воз-

>~Л vT  Б р е ж н е в ,  Отчетный доклад Центрального комитета 
КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза.
М., Политиздат, 1971, стр. 101 102.

2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., изд. 2-е, т. 23, стр. 337.
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можность всестороннего .развития своих задатков, и, следо
вательно, только в коллективе возможна личная свобода» 3. 
Отсюда следует известное положение К. Маркса о том, 
«...что развитие индивида обусловлено развитием всех дру
гих индивидов, с которыми он находится в прямом или 
косвенном общении...» 4.

Поэтому наша партия уделяет постоянное внимание со
циальному развитию трудовых коллективов как важней
шему фактору повышения трудовой и общественной актив
ности советских людей, совершенствования общественных 
отношений и формирования нового человека. Только за 
последние годы (1971— 1974) принят ряд Постановлений ЦК 
КПСС, в которых указано на необходимость глубже и з у 
ч а т ь  с о ц и а л ь н ы е  п р о ц е с с ы ,  п р о и с х о д я щ и е  
в к о л л е к т и в е ,  полнее учитывать их в практической 
деятельности 5.

Эти указания партии в полной мерё относятся и к учеб
но-воспитательным коллективам, где в процессе общения, 
межличностных связей и отношений происходит становле
ние и развитие личности учащегося — формирование его 
общественной и учебно-познавательной активности, товари
щеской солидарности и взаимопомощи, ответственности 
перед коллективом, всестороннее развитие способностей и 
дарований. В такой клеточке общества, как учебно-воспита
тельный коллектив, практически реализуются и конкрети
зируются многие типовые общественные отношения. Поэто
му ребенок, включаясь в их систему, приобретает необходи
мый социальный опыт. Поскольку классные коллективы 
характеризуются разным уровнем социальной зрелости в 
зависимости от степени реализации общественных норм и 
требований в реальном общении, постольку ребенок нахо
дится в сложной системе целенаправленного и стихийного 
воздействия. Задача состоит в том, чтобы полнее использо-

< т Л ЭРКС и Ф' Энгельс, Соч., т. 3, стр. 75.
Т а м  ж е, стр. 440. ’ у

завола'пп п ^ ,,? аб0Те паРтийной организации Минского тракторного 
активности 'ШеНИЮ производственной и общественно-политической 
улучшении р^дового коллектива» (февраль, 1972); «О дальнейшем 
1971)- «Об * 1аиизации социалистического соревнования» (сентябрь, 
ков Черепопот СТИИ Руководящих и инженерно-технических работни- 
воспитании Чпр° Г°  металлУРгического завода в идейно-политическом 
РУ и воспитаний1* коллектива» (декабрь, 1971); «О работе по подбо- 
Белоруссии» (августД1974ТИЧеСКИХ КаДР° В в паРтийной организации
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вать феномен общения с целью социального развития клас
сного коллектива вообще и всестороннего развития личнос
ти школьника в частности, сделать сам процесс общения 
максимально управляемым.

Именно этим и обусловлен выбор темы исследования. 
Выяснение содержания и форм общения в классных кол
лективах, определение его воспитательных возможностей и 
педагогических условий оптимального функционирования 
поможет педагогической общественности, классным руково
дителям не п р я м о ,  а о п о с р е д с т в о в а н н о *  (что 
важно в педагогическом отношении) влиять на формирова
ние личности школьника в коллективе, еще эффективнее 
направлять свои усилия на решение важнейших задач ком
мунистического воспитания подрастающих поколений. 
Вместе с тем углубление научных знаний о природе и 
функциях общения, его структуре на уровне учебно-воспи
тательных коллективов будет содействовать дальнейшему 
исследованию проблемы с позиций общественных наук.

I. Общие методологические предпосылки, 
задачи и методы исследования

В последнее время в связи с научно-технической рево
люцией, которая значительно усилила, с одной стороны, 
интеграцию, а с другой — дифференциацию человеческого 
труда, с развитием средств массовой коммуникации, оказы
вающих все большее влияние на материальную и духовную 
жизнь людей, у представителей разных наук значительно 
возрос интерес к проблеме о б щ е н и я .  К ней обращаются 
философы (Л. П. Буева, Е. Д. Жарков, В. И. Зацепин, В. Г. 
Иванов, Каранеев Туйту, П. Е. Кряжев, В. М. Соковнин и

* Проблема опосредствованного педагогического воздействия 
остается до сих пор одной из наименее разработанных проблем в 
педагогической теории и, особенно, в практике работы школ. Между 
тем на ее актуальность указывали видные деятели педагогики как в 
прошлом (В. П. Вахтеров, Ж. Ж. Руссо, Г. Спенсер, Д. Локк и др.), 
так и в настоящем (М. И. Калинин, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, 
Б. Г. Ананьев и др.). Так, М. И. Калинин в свое время писал, что 
коммунистические идеалы «могут быть глубоко внедрены в созна
ние ребенка в п о р я д к е  п о в с е д н е в н о г о  в о з д е й с т в и я  на  

‘ о с н о в е  т о в а р и щ е с к о г о  о б щ е н и я  (разрядка наша.— А. К.) 
в течение всего периода школьной жизни» (М. И. К а л и н и н ,  О ком
мунистическом воспитании и обучении. 1948, стр. 165).
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др.), социологи (М. М. Архангельский, А. В. Корнеев и др.)г 
психологи (А. А. Бодалев, А. Г. Ковалев, Я. Л. Коломин- 
ский, Б. Д. Парыгин, А. В. Петровский, П. А. Про'сецкий, 
П. М. Якобсон и др.), педагоги (Т. Е. Конникова, А. П. Кон
дратюк, Б. Т. Лихачев, А. В. Мудрик, Л. И. Новикова и др.), 
видя в этой проблеме тот «узел» вопросов, которые нельзя 
обойти, решая задачи повышения эффективности промыш
ленного и сельскохозяйственного производства, развития 
науки, культуры и т. д. С каждым днем все больше накап
ливается таких научных фактов, которые подтверждают, 
что только на основе учета «человеческих факторов», т. е. 
общения, возможна настоящая научная организация труда 
в любой сфере производства, повышение эффективности 
воспитания и образования, профилактика и лечение заболе
ваний и т. п.

Чаще всего понятие «общение» определяют как обмен 
мыслями (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн). В послед
нее время в связи с развитием кибернетики в теории ин
формации общение определяют как процесс передачи ин
формации (Л. О. Резников, К. Черри и др.). Однако Г. Гибш 
и М. Форверг справедливо считают, что такое определение 
ведет к сужению проблемы общения По их мнению, по
нятие человеческого общения значительно шире и не тож
дественно обмену информацией.

В связи с различной трактовкой самого понятия «об
щение» в диссертации делается попытка раскрыть не толь
ко и н ф о р м а ц и о н н у ю ,  но  и г н о с т и ч е с к у ю ,  м о 
т и в а ц и о н н у ю  и р е г у л я т и в н у ю  функцию об
щения.

( Будучи необходимым условием человеческого суще
ствования, общение прежде всего выступает в качестве спе
цифической общественной деятельности (Л. П. Буева, 
А. В. Петровский, В. М. Соковнин), которая обеспечивает 
обмен материальными и духовными ценностями, интеллек
ту ально-эмоциональной информацией.

Однако информационная функция общения невозможна 
без развития понимания между людьми (А. А. Бодалев,
Б. Д. Парыгин), которое может быть результатом взаимо-
познания. С другой стороны, обмен интеллектуально-эмо 
циональной информацией, материальными и духовными

Г. Г и б ш  и М .  Ф о р в е г ,  Введение в марксистскую социал
ную психологию. М., «Прогресс», 1972, стр. 246.
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ценностями является необходимым условием накопления 
знаний об объекте общения. Согласно марксистско-ленин
ской теории, познавательным является не изолированный 
от других людей индивид, а человек, который многими гра
нями своей деятельности включен в социальную жизнь. / 

Включаясь в процесс обмена информацией, материаль
ными и духовными ценностями, человек подчиняет поведе
ние тем требованиям, которые вытекают из этого процесса. 
Контактные взаимоотношения, будучи детерминированны
ми коллективной деятельностью, в то же время обуслов
ливают поведение личности, становятся источником моти
вов, побуждают к действиям-, которые отвечают общим 
требованиям (Л. И. Божович, Т. Е. Конникова). В общении 
следует искать один из источников положительного или 
отрицательного отношения к окружающей действительно
сти — обществу, коллективу, к отдельным видам деятель
ности, к самому себе.Общение обладает и регулятивной функцией. С помо
щью коллективного мнения, которое складывается на осно
ве ценностных ориентаций отдельных личностей, регули
руется поведение, стабилизируются те его стороны, которые 
отвечают принятым нормам; осуществляется взаимовлия
ние, когда эмоции и чувства одного усиливаются или ос
лабляются под действием мнений и переживании другого
(А. Г. Ковалев, П. М. Якобсон).Обозначенные выше функции общения находятся между 
собой в диалектической взаимосвязи и, выступая как цело
стная система, оказывают существенное влияние не только 
на умственное нравственное и физическое развитие лич
ности, но и на социальное развитие всего коллективного
объединения.Определение общения как одного из решающих условии 
существования и социализации личности, фактора ее фор
мирования и развития, сферы самоутверждения и реализа
ции потенций, с одной стороны, и Внутренней предпосылки 
функционирования любой общности людей, с другой, не 
означает однако, что оно охватывает все общественные от
ношения личности. Но В то же. время нельзя не учиты
вать, что отношения человека к людям, коллективу, его 
индивидуальные симпатии и антипатии, и наоборот, подоб 
ныс отношения коллектива к нему являются важным 
фактором в построении системы ценностей и целей, в созда
нии идеала личности.
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С использованием системного подхода (Б. А. Глинский, 
Д. Н. Галенко, Е. Д. Жарков, Ф. Ф. Королев, А. Т. Куракин) 
в диссертации сделана попытка провести философско-логи
ческий и социально-психологический анализ понятия «об
щения» 7.

По смысловому значению (так, как оно употребляется 
К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Немецкой идеологии» 8) по
нятие «общение» может быть охарактеризовано как взаи
мосвязь между индивидами, отношения которых друг к 
Другу является определяющей, содержательной стороной 
общения (целого), а способ осуществления связей, их про
явление — формой его существования, внутренней орга
низацией.

Одним из оснований связей в системе понятия «обще
ние», ее содержательной стороной было взято «личностное 
отношение», а способом, формой его проявления—'«взаимо
действие», поскольку всякая связь с «объективной необхо
димостью,— как отмечал Ф. Енгельс, предполагает его» 9.

«Личностное отношение» * (как целое) в эмоционально
психологическом плане может быть также рассмотрено по 
содержанию и по форме.

Реальные связи и отношения, которые объективно скла
дываются' в ходе общественной жизни — на производстве, в 
учебных заведениях — в первую очередь, находят свое 
проявление в форме реальных личностных отношений 
субъекта к объекту общения (К. К. Платонов) — симпатии, 
антипатии, ненависти, одобрения, осуждения, помощи,

7 См.: А. В. К и р и ч у к, Понятийное моделирование процесса 
общения. В кн.: «Измерения в исследовании проблем воспитания». 
Тарту, 1973.

8 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Немецкая идеология.— В кн.: 
К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., изд. 2-е, т. 3, стр. 19.

9 Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы.— В кн.: К. М а р к с
и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., изд. 2-е, т. 20, стр. 392.

* В философской литературе различаются понятия «обществен
ные» и «личностные» отношения. Первое понятие используется для 
обозначения существенных обобщенно-опосредованных связей, кото
рые порождены социальной структурой (классовые, профессиональ
ные служебные и т. п.); второе — для обозначения индивидуальных, 
одиночных (деловых, дружеских, семейных и т. п.), психологических 
(симпатий, антипатий, равнодушия), основанных на личных чувст
вах (См.: I. М. П о п о в а ,  Використання системних уявлень про роз- 
р1знення понять «особиспстш» та «суспшьш» вщносини. «Ф1лософ- 
ська думка», 1971, № 2, стр. 62—70.



недоброжелательности, недоверия и т. п. По содержанию 
их можно дифференцировать на три основные группы: 1) 
положительное личностное отношение (сипатия, одобрение, 
сочувствие, доброжелательность и т. п.); 2) индифферентное 
(равнодушие, безразличие, безучастие и т. п.); 3) отрица
тельное (антипатия, осуждение, недоверие, подозритель
ность, грубость и т. п.). Выделение трех параметров позво
лило в дальнейшем более или менее адекватно описать

’  ------------------------------------------- г > л п т г т  т т т  ТО  CTOT/f Т/С Q T ”

лило в дальнейшем более или менее адекватно опи< 
многообразные по форме проявления реальные связи и 
ношения в ученическом коллективе.

«Взаимодействие» (как целое) также может быть рас
смотрено по содержанию и форме.

Взаимодействие между отдельными индивидами, между 
коллективом и личностью, отдельными организационными 
и социально-психологическими группами прежде всего на
ходит свое проявление в форме реальных в з а и м о о т н о -  
ш е н и й — сопереживания, взаимопомощи, товарищества, 
руководства-подчинения, взаимоконтроля, взаимопонима
ния, соревнования, соперничества, взаимодоверия и т. п. 
Все эти проявления взаимодействия можно дифференциро
вать на две основные группы: 1) взаимодействия, которые 
характеризуются процессами е д и н е н и я  (интеграции) 
•сотрудничество дружба, взаимоуподобление, взаимопо
мощь и т п  2) взаимодействия, которые характеризуются 
процессами р а з ъ е д и н е н и я  (дезинтеграции) ф^Та-
ренция, взаимообособление, ^оо'кол^ку
кая система является проявлением цел Д Она
процессы единения и 'Единство актов солидар-позволяет понять диалектическое
ности и антагонизма в классном коллек ' я через

Хотя общение в к” ас“ °да1̂ 1"одержаниём личностного
отношешш^все же Тго форма и содержание имеют некого- отношения, все же е г о р ^’ ость. А поэтому форма,
рую относительную самостоя ^  ПОЛНОстью соответство- 
способ взаимодействия мож■ содержанию лич-вать или даже совсем  ̂ соо^ветств» Д ?  редположи_
ностного отношения между у
тельно возможны т а ^  ва^ н т ы ^ ом вен и ков
друг’  к "  наблюдаемся и адекватная форма -  взаимо
действие которое характеризуется процессами единения

2) при обоюдном отрицательном отношении наблюдают
ся и соответствующие способы их поведения — взаимодеи-
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ствие, которое, характеризуется процессами разъединения:
3) при положительном характере личностных отноше

ний наблюдаются отрицательные формы взаимодействия;
4) при отрицательном (или индифферентном) характере 

личностных отношений имеют место положительные фор
мы взаимодействия.

Изучив структуру понятия «общение» в «горизонталь
ной» плоскости, в дальнейшем сделана попытка проанали
зировать его в «вертикальном» плане, по ' соотношению в 
нем связей и отношений официального и неофициального 
характера.

Такой подход к рассмотрению системы общения обу
словлен, в первую очередь, соотношением внешних и внут
ренних условий его функционирования в классном кол
лективе.

Внешним объективным условием являются цели, зада
чи, нормы и правила поведения, санкционированная 
структура класса. Все это, предопределенное системой выс
шего порядка, с объективной необходимостью вызывает к 
жизни официальные (деловые) взаимоотношения — отноше
ние к задачам коллектива, «ответственной зависимости» 
(А. С. Макаренко), требования и подчинения, контроля и 
руководства. Здесь отношение учеников к общему предмету 
деятельности (учебе, общественной работе и т. п.), друг к 
ДРУГУ определяются ученическими правилами, правилами 
октябрят, законами юных пионеров, Уставом ВЛКСМ, вы
полнением определенных общественных функций (старос
ты, звеньевого, комсорга и т. д.). Деятельность каждого 
рассматривается как деятельность функциональная, без 
особого учета индивидуальных характеристик.

Внутренним объективным условием функционирования 
общения в классном коллективе является эмоциональный 
контакт, взаимопонимание, психологическая совмести
мость. Эти социально-психологические явления воспроизво
дят неофициальные (интимно-индивидуальные) отношения: 
симпатии и антипатии, дружбы и недружелюбия, на осно
ве которых складываются группы взаимного расположения 
и неприязни.

Рассматривая соотношение официальной и неофициаль- 
‘ ной подсистемы общения, допускаем, что неофициальная 
может:

а) дополнять, конкретизировать официальную, содей-
10
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ствовать достижению общих целей и задач коллектива, его 
интеграции на деловой основе;

б) быть индифферентной к официальной;
в) противоречить официальным целям и задачам, про

тиводействовать достижению их, вести к дезинтеграции 
классного коллектива.

В процессе взаимодействия как в середине официальной 
и неофициальной подсистем, так и между ними проходит 
воспроизведение форм общения, осуществляется взаимо
влияние, что, с одной стороны, ведет к уподоблению, социа
лизации личности школьника и интеграции коллектива; а с 
другой — к обособлению, индивидуализации личности и 
групповой дифференциации класса. Эти два процесса нахо
дятся между собой в диалектической взаимосвязи, в кото
рой один утверждает себя с помощью (а не за счет) дру
гого, что превращает их в систему самодвижущегося дина
мического целого.

Теоретический анализ проблемы общения в коллективе 
дал возможность конкретизировать предмет и ведущую 
идею исследования, выдвинуть научную гипотезу, поста
вить конкретные задачи и определить методы научного
поиска. ____

Предметом данного исследования являются социально
психологические и, главным образом, педа^ °2 ^ ^ К̂ ]̂ еС̂ )я 
вия становления и развития содержания_ Ф 1 этом
как целостного явления в классном ^олжективе,. При^этом 
мы исходили из того, что содержание и формы °бщенияв
основном ° пРаде̂ ‘° ’ и^ а^ л ^ ™  сти каждого учащего- в целом, так и формирование junm
ся в отдельности. е определило собой ведущую

Указанное предположит эффективное использование 
идею исследования, а именно. ^  решения
процесса общения в к л асс*» ™ подрг£ тающих поко-задач коммунистического воспи

^Педагогически целесообразное функционирование про- педагогически цел e/v_5,nwcHO ЛИШь при условии равно-
цесса общения в клас“ ступательного сближения двух под-
“истеТобдания -  официальной (деловой) и неофициаль- систем общения **альной). Решающим фактором этого
взаимодействия Шляется общественно значимая по содер
жанию и коллективная по форме организации деятельность 
учащихся. I
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Научное подтверждение или опровержение высказанной: 
выше научной гипотезы потребовало решения таких кон
кретных задач:

1. Проведения анализа процесса общения в классном 
коллективе с точки зрения его структуры и взаимодействия 
отдельных компонентов (системно-структурный аспект 
проблемы).

2. Установление особенностей взаимодействия офи
циальной и неофициальной подсистем общения под влия
нием отдельных социально-психологических и педагогиче
ских факторов-условий (системно-функциональный аспект 
проблемы).

3. Определение основных путей педагогического управ
ления процессом общения в классном коллективе, которые 
бы обеспечили целостность системы, ее педагогически це
лесообразное функционирование, совершенствование и 
развитие (системн^йтеграционный аспект проблемы).

Эти задачи решались в процессе длительной опытно-эк
спериментальной работы в коллективах 1—8 классов обще
образовательной школы. Среди методов исследования важ
нейшее место принадлежало теоретическим: методу струк
турного анализа, сравнительно-генетическому и др. Это в 
значительной мере обеспечило возможность применения 
эмпирических методов — анкетного (письменного и устно
го), социограммного, метода обследования, наблюдения.

Поскольку «закономерность не может проявляться иначе 
как в средней, общественной, массовой закономерности при 
взаимопогашении индивидуальных уклонений в ту или 
Другую сторону» 10, то для получения количественно-каче
ственных характеристик процесса общения в том или дру
гом классном коллективе были использованы процедуры 
измерения отдельных переменных, специальные аналити
ко-вычислительные методы. Среди них: группирование и 
классификация данных, их табличное и графическое ото
бражение, методы вычисления среднего значения и его на
дежности, вычисление корреляции и факторный анализ.

В • процессе исследования были разработаны количе
ственные показатели, которые характеризуют: а) отноше
ние ученика к классному коллективу, к его официальным 
целям и задачам; б) отношение коллектива к отдельной 
личности; в) процессы единения и разъединения, уровень

10 В. И. Ле н и н,  Поли. собр. соч., т. 26, стр. 68.
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интеграции и дифференциации класса (индекс эмоциональ
ной, оценочной, операционной интеграции класса); г) неко
торые стороны социального развития классного коллектива 
в целом и формирование личности школьника в частности 
(показатель меры адекватности положения ученика в каж
дой из подсистем общения, показатель интеграции офици
альной и неофициальной подсистем общения и др.).

Особое место в исследовании занял преобразующий пе
дагогический эксперимент, серцевиной которого была орга
низация коллективных форм жизнедеятельности учащихся 
в школе и дифференцированная оценка поведения.

Преобразующий эксперимент позволил вскрыть причи
ны становления и развития личностных отношений в клас
сном коллективе и тем самым раскрыть их природу. Уста
навливая закономерности процесса общения, такой экспе
римент одновременно создал предпосылки для определения 
основных путей педагогического управления этим про
цессом.

Исследования проводились в классных коллективах 
первых—восьмых классов общеобразовательных школ го
рода и села некоторых областей Украинской ССР. В от
дельных случаях, в плане сравнительного анализа, к обсле
дованию привлекались группы детского сада, классные 
коллективы школ-интернатов, старшеклассников (9— 
Ю кл.). Всего охвачено исследованием 620 учебно-воспита
тельных коллективов с общим количеством около 20 тысяч
воспитанников.Под руководством автора в 1967 71 гг. в связи с пере
ходом начальных классов на новые учебные программы в 
школах Калушского района Ивано-Франковской области, 
Павлоградского района Днепропетровской области, Василь
ковского района Киевской области проведена эксперимен
тальная проверка системы нравственного воспитания млад
ших школьников, что имеет непосредственное отношение к
теме исследования. _Однако главное внимание было сосредоточено на работе
экспериментальных классов школ Бориспольского района 
Киевской области и г. Киева. Здесь на протяжении двух 
лет проводилось углубленное изучение процесса общения в 
1—8 классах с точки зрения его структуры, вскрывались 
особенности взаимодействия официальной и неофициальной 
подсистем общения под влиянием социально-психологиче
ских и педагогических факторов-условий, изучались меха-
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низмы влияния интимно-индивидуальных (дружеских) от
ношений на формирование положительного отношения к 
учебно-познавательной и общественно полезной деятель
ности. Исследованием было охвачено 29 классов с общим 
количеством 1015 учеников.

II. Структура общения в классном коллективе

Система общения в классном коллективе имеет свою 
структуру, для определения которой необходимо не только 
отыскать элементы системы, но и закономерности их объе
динения в ней (В. И. Войтко, В. Н. Садовский, В. И. Свидер- 
ский). Интерпретация объектов исследования в качестве 
комплекса системы взаимодействующих элементов откры
вает возможности для выявления и изучения общего в 
них, а понятие структуры (и элемента) позволяет дать ха
рактеристику данной системы.

Понятие структуры не является новым для педагогики. 
Еще С. Т. Шацкий, А. П. Блонский, А. С. Макаренко и др. 
придавали большое значение вопросам, связанным со 
структурой классного коллектива, теми связями и отноше
ниями, которые складываются в нем п. '

Классный коллектив, в отличие от спонтанных групп и 
дружеских компаний, в которые объединяются для дости
жения индивидуальных целей, характеризуется внутрен
ним принятием всеми его участниками или большинством 
общественно значимых целей через принятие задач, кото
рые определены в нормативных документах, в частности, 
в правилах для учащихся. Класс действует, как отмечает 
П. А. Просецкий, руководствуясь единством целей, разно
образных по происхождению и уровню общественной и 
личной значимости: а) общественно значимых целей, выне
сенных за рамки коллектива; б) общественно значимых це
лей, внесенных в коллектив извне; в) личных, но вместе с 
тем общих для всех или большинства; г) индивидуальных 
целей, которые не противоречат целям коллектива и осу
ществляются личностью под непосредственным или опо
средованным влиянием коллектива '2.
:вешетгр» л’п Т; 111 а Ц к и й, Педагогические сочинения, т. 2, М., «Про- 

12 £ м . ’ д' СтР- 76; А. С. М а к а р е н  к о, Соч., т. 5, стр. 159— igo. 
труктупг т ^  Р °  с е Ц к и й. Анализ социально-психологической
1единсти^та»атСН107° в  сб.: «Известия Воронежского
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Общественно значимые цели и задачи составляют исход
ную предпосылку общения в учебно-воспитательных кол
лективах, его внешнюю сторону, придают ему специфиче
ское деловое содержание и составляют ту основу, на кото
рой формируются разнообразные личностные связи и отно
шения.

Упомянутые связи и отношения не беспредметны: они 
возникают не вообще, а в связи с конкретными видами дея
тельности (учебногпознавательной, общественно полезной, 
культурно-массовой, художественно-творческой, спортив
но-туристской и т. п.), а также касательно тех объектов, 
к которым, в свою очередь, каждый ученик может отно
ситься положительно, индифферентно, отрицательно (од
носторонние связи). Таким образом, все личностные отно
шения в коллективе складываются и осуществляются по 
поводу отношения субъекта к объекту деятельности. Они 
как будто «пронизывают» все виды деятельности, охваты
вая тем самым всех членов коллектива.

Исходя из этого, в диссертационной работе с Целью ус
тановления места и роли общения среди
нант этого отношения (возраст пол, демограф школь
ловил и т. п.) выясняются особенности
ников разных возрастных категории, ^
ни в у ч е б н о й  и о б щ е с т в е н н о й  деятельности.

При сопоставлении данных групповой дифференциации при сопоставлении а и сельских школ к учеб-
отношения ШКОЛЬНИКОВ городски „ ТТРЯТРЛЬНОСТИ *но-познавательной и общественно полезной деятельности
были установлены незначительно влия-1) Демографические услови е  активности Так,
ют на уровень учебной и °°Щ в первой-третьей группе 
процент учащихся сельских лишь на 0(9% выше,
по уровню учебной ак™в" ° Совню общественной активное- 
чем в школах города, по УР
™ - “  12'4 °/о (прИ в л и я н и е  на показатели дифференциа-2) Незначительное влия ьш двум критериям
ции классного если не учитывать некото-
имеет и возрастной фактор. »

уровню учебной и обществен самокоНтроля ученика в процессе 
ние педагогического к° нптбР° ‘ венно полезных заданий, б) характер 
педТ гош ч^о1̂ ' стимулирования. В результате получено пять групп 
учщ и хся по уровню активности в этих видах деятельности.
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рой специфики показателей в третьих и пятых классах (как 
известно, именно здесь особенно резко падает интерес к 
учебной деятельности), то даже между третьими и вось
мыми классами существенных различий не наблюдается, в 
том числе и при характеристике общественной активности. 
За исключением третьих и восьмых классов, где обще
ственная активность повышается в связи с вступлением в 
пионеры и Ленинский союз молодежи, в остальных суще
ственных особенностей не установлено;

3) По всем без исключения классам процент девочек в 
I—III группах (высокий уровень) выше, чем мальчиков. 
И наоборот, в IV—V • (низкий уровень) большинство мест 
принадлежит мальчикам. Сравнивая отдельные классы 
между собой, мы установили существенные различия меж
ду классами, даже одной и той же параллели, довольно ши
рокий диапазон рассеивания показателей.

Эти факты дают основание утверждать, что социально
психологические механизмы положительного или отрица
тельного отношения к учебно-познавательной и обществен
но полезной работе нужно искать не только в демографи
ческих, возрастных, половых факторах-условиях, а, прежде 
всего, в сфере личностных отношений того или другого кол
лектива, которые обусловливают групповую дифференциа
цию класса в сфере деловой активности. С другой стороны, 
статусная структура в деловой подсистеме общения опреде
ляет содержание и формы личностных отношений между 
учениками (первенства, превосходства, пренебрежения, по
мощи, паратетные отношениями др.).

Необходимым условием нормального функционирования 
деловых отношений, которые складываются в процессе 
учебной и общественной деятельности, является санкцио
нированная организационная структура класса, которая 
предполагает определенные подразделения и органы само
управления. Ее задача — закрепить достигнутый уровень 
деловых отношений и содействовать их развитию.

Основными составными организационной структуры 
класса являются первичные коллективы (микроколлекти
вы) — октябрятские звездочки, пионерские звенья, учебные 
группы. Управленческой структуре класса соответствует 
адекватная ей система органов самоуправления, которая 
объединяет уполномоченных классного коллектива, его 
официальный актив (председатель совета отряда, звеньевые, 
староста класса, физорг и др.). Каждый ученик в организа-
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ционной (управленческой) структуре занимает определен
ное положение, которое обусловлено степенью реализации 
официальной роли, а также уровнем его организаторских 
способностей. Чем выше официальное положение того или 
другого члена коллектива, тем активнее его связь с дру
гими. t

Управленческая структура класса порождает в нем 
отношения руководства и подчинения. С одной стороны, 
это отношения требовательности, распорядительности, 
влияния, контроля исполнения, а с другой — исполнитель
ности, аккуратности, организованности, старательности, 
прилежности и т. п. Будучи отношениями ответственной за
висимости, они являются объективной необходимостью и 
выступают в форме объективной связи между членами кол
лектива.

От того, как уполномоченные класса используют свои 
права и обязанности, зависит нормальное функционирова
ние в нем общенця. Их основное назначение состоит в том, 
чтобы содействовать привлечению всех учащихся к кол
лективной деятельности.

В некоторых учебно-воспитательных коллективах со 
стороны его уполномоченных наблюдаются отношения пре
восходства, пренебрежительности к рядовым членам. Эти 
отношения, которые носят скорее социально-психологиче
ский, чем формально организационный характер, появляют
ся там, где учащиеся, руководя деятельностью сверстников, 
понимают свои обязанности механически, как обязанности 
лишь распорядительства и контроля.

Самыми распространенными в деловой подсистеме об
щения являются паритетные отношения, которые всегда 
имеют место там, где учащиеся, реализуя общие задачи 
учебного или общественно полезного характера, не нахо
дятся в зависимости друг от ДРУГЗ. В этом случае между 
ними существует сотрудничество, взаимоответственность, 
при которых деловые отношения имеют равнозначный 
характер. ы \В зависимости от различий в учебной и общественной 
деятельности складываются отношения первенствования. 
Первыми в классе являются отличники, активисты. Отно
шения первенствования имеют свою социальную функцию, 
поскольку создаются предпосылки для организации в клас
сном коллективе отношений взаимопомощи.

Эффективная учебно-познавательная и общественно по
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лезная деятельность классного коллектива, его прогресси
рующее движение зависит от характера дифференциации 
взаимоотношений в нем, т. е. от правильно сложившихся 
отношений между активом и рядовыми .членами, отлични
ками и отстающими, мальчиками и девочками; от того, на
сколько эти многогранные отношения сосредоточены на 
решении общих задач классного коллектива.

Реальные связи в классном коллективе не исчерпываю
тся подсистемой официальных, деловых, регламентирован
ных отношений. В процессе делового общения ученики об
мениваются оценочными суждениями по поводу отдельных 
видов деятельности и тех отношений, которые возникают 
в процессе их развертывания; сообща испытывают радость 
успеха и горечь неудач; оценивая друг друга, переживают 
чувства симпатии и антипатии, привязанности или нерас
положения и т. п. Этот субъективно-психологический ас
пект общения в классном коллективе во многом зависит от 
объективного содержания деятельности, но, вместе с тем, 
приобретает самостоятельность, свою логику развития и 
функционирования, воздействуя, в свою очередь, на станов
ление и развитие деловых отношений в классном коллек
тиве. , ' I / г,,... .

члщАдтма kpc^cjLerj/а и ш # )  ‘ 0
Среди товарищеских отношений, которым присущ эле- 

шения, порожденные совместным пребыванием в одном 
классе, общностью учебной деятельности, подчинением 
одним и тем же требованиям и правилам, нормам и обыча
ям. Особенностью их, в отличие от паритетных в подсисте
ме официального общения, является то, что они соединяют
ся с положительными чувствами и в условиях школы 
часто переходят в особый вид связи, которая характеризуе
тся как товарищеская солидарность. Функционируя в под
системе неофициального общения, эта связь иногда приоб
ретает отрицательное содержание (подсказки, списывание, 
^покрывание» виновного и т. п.). Этот тип отношений дезор
ганизует учебно-воспитательный процесс, не содействует 
ни развитию личности школьника, ни положительному 
развитию классного коллектива, хотя в отдельных случаях 
й ведет к эмоциональной интеграции класса.

Среди товарищеских отношений, которым присущ эле
мент эмоциональности, выделяются и анализируются те, 
которые имеют воспитательное значение, содействуют Ре  ̂
лизации педагогических задач школы. Это отношения ув
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жения, расположения, покровительства, защиты, заботы 
и др.

На основе этих отношений при определенных условиях 
возникает новая форма личностных отношений — дружба, 
которая по характеру очень близка к товариществу, но про
является в сфере интимно-индивидуальных избирательных 
связей.

Дружба между учащимися имеет свои возрастные ха
рактеристики и специфичные особенности (И. С. Кон, 
А. В. Мудрик, И. В. Страхов). Так, с возрастом она стано
вится более стабильной и меньше подвергается изменчиво
сти, переходу с объекта на объект. У девочек стабилизация 
дружбы проходит раньше, чем у мальчиков. Ученик, поль
зующийся популярностью в коллективе, обычно меньше 
проявляет устойчивость в дружбе, чем дети, которые нахо
дятся в неблагоприятном положении.

Исследованием установлено, что нередко встречаются 
дети, стремящиеся к обособлению, к общению только в 
паре. Это положительно влияет на общее развитие партне
ров. Но если они не стремятся к общению с другими то это 
ведет к нарушению связей и отрыву от классного коллек
тива, от общих интересов и устремлений. Изоляция уча
щихся, которые дружат между собой, от классного коллек
тива, как правило, не только ослабляет связи в коллективе, 
но и обедняет саму дружбу, тормозит ее социальное раз
витие.

Дружба, в которой партнеры занимают рядоположную 
позицию, имеет большую воспитательную ценность, чем 
дружба, характеризуемая доминантной структурой, при ко
торой один находится в зависимости от другого.

После рассмотрения личностных отношений, которые по 
содержанию носят положительный характер, в диссертации 
коротко анализируются индифферентные отношения, воз
никающие там где контакты между учащимися весьмапо 
верхностны Этот тип отношений, как правило, не содеист 
вует консолидации коллектива и активизации общественно 
полезной деятельности учащихся класса.

Кроме положительных (товарищеских, дружеских) ин
дифферентных (безразличия, равнодушия, безучастия) от- 
ношений в классных коллективах имеют место отрица 
тельные интимно-индивидуальные отношения,, которые ха
рактеризуются недружелюбием, неприязнью, недоброжела
тельностью Они проявляются в форме интриг, злословия,
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преследования, драчливости, ябедничества, сопротивления, 
противодействия и т. п.

В младших классах неприязнь является кратковремен
ным явлением, но в старших может сохраняться продол
жительное время. Исследованиями установлено, что в на
чальных классах частыми проявлениями отрицательных 
отношений является ябедничество, злословие, драчливость 
(среди мальчиков), надоедливость, назойливость и очень 
редко такие отношения, как преследование, злорадство, бой
кот, сварливость. Наоборот, среди подростков такие недо
статки более распространены. Заметен также переход от' 
импульсивных к более скрытым формам неприязни.

Распространенными в классных коллективах являются 
отношения зависти. В них обнаруживается склонность ре
бенка к сравнению собственных результатов деятельности, 
достижений с результатами других, что само по себе являе
тся нормальным явлением. Но когда это стремление к срав
нению возникает на почве себялюбия и связанного с ним 
честолюбия, то возникают неприязненно-враждебные чув
ства по отношению к успехам, популярности, нравственно
му превосходству другого.

Будучи отрицательным в своей основе, отношение за
висти калечит, уродует личность и связи в коллективе, 
порождает агрессивность, нежелание общаться с тем, на 
кого направлено это чувство. Питательной почвой отноше
ния зависти является постоянное сравнение учителем ре
зультатов деятельности и поведения учащихся, непроду
манная организация индивидуального соревнования.

Учебная и общественно полезная деятельность, необхо
димость объединения усилий в процессе их развертывания 
вызывает потребность взаимных обязательств, добросове
стности в отношениях, доверия. К сожалению, в отдельных 
классных коллективах можно встретить отношения недо
верия, когда подвергается сомнению готовность отдельных 
учащихся придерживаться установленных правил и норм, 
условий договоренности, искренность мотивов и действий.

Отношения недоверия отрицательно влияют на интенси
фикацию взаимных контактов, часто вызывают враждеб
ность в классе, напряженную атмосферу. Они появляются 
там, где педагог поощряет и поддерживает доносы на това
рищей, пользуется неадекватными оценками поведения 
учащихся, практикует заочное принятие решении, касаю
щихся отдельных учащихся, т. е. отношение недоверия яв
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ляется продуктом отрицательных форм стиля педагогиче
ского руководства классным коллективом со стороны учи
теля.

Исследование показывает, что среди учащихся доволь
но широко распространено отношение неуважения, кото
рое проявляется во невнимании к товарищам, к их интере
сам и запросам, в навязывании сверстникам своей воли и 
желаний, в неумении сдерживать раздражительность, в на
меренном или ненамеренном оскорблении, унижении до
стоинства окружающих, развязности, злословии, употреб
лении унизительных прозвищ, драчливости, грубости, свар
ливости и т. п.

Анализ содержания отношений -в подсистеме неофици
ального общения убедительно показал, что каждая из форм 
их проявления выполняет специфическую функцию в клас
сном коллективе и играет определенную роль в процессе 
формирования личности школьника. Такие формы отноше
ний, как уважение, доброжелательность, сочувствие, забо
та, защита, дружба обогащают социальную жизнь класса, 
интенсифицируют контакты в нем, становятся хорошими 
помощниками педагога в воспитательном процессе. Наобо
рот, отношения зависти, недоверия, подозрения, неуваже
ния, характеризующиеся непризнью, дезорганизуют со
циальные связи и снижают эффективность воспитатель
ного процесса.Как установлено исследованием, в основе положитель
ных, индифферентных и отрицательных личностных отно
шений лежат чувства симпатии, равнодушия и антип т . 
Эти чувства являются побуждающей силон Рольных от
ношений между школьниками. Так, симпатия связывает с 
другими, побуждает чувствовать их радости у ч а с т ь я ,  
является одним из решающих факторов генезиса нрав 
ственных эмоций. Наоборот, чувство антипатии 
разъединяет детей усиливает проявление отрицателы . 
отношений между ними. Таким
равнодушия, 'антипатии е являете

и н о м  проявления как: п неофициального обще-
Г я Т ™ “  чувства выступаю? как с л е д с т в и е 
соответствующих отношений других. Последнее является 
основанием” ^  дифференциации классного коллектива на 
группы у ч а щ и х с я , занимающих различное положение в 
подсистеме неофициального общения.
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Групповая дифференциация школьного класса имеет 
свои демографические, возрастные и половые особенности. 
В этом нетрудно убедиться, рассмотрев распределение вос
питанников по группам в детском саду, 1—4 и 5—8 классах 
общеобразовательной школы (табл. 1).

Таблица 1
Распределение детей разных возрастных детских коллективов 

по положению в подсистеме неофициального общения (в %) N =  6120

Коллективы детей
группы *

I . II III IV V

Детский сад 7,5 29,3 30,8 26,5 5,9
1—4 классы 13,0 31,3 31,9 12,9 10,9
5—8 классы 15,4

t
25,6 32,3 11,0 15,7

Подобная симметрия структуры неофициальных отно- 
' шений ведет к обособлению отдельных групп учащихся, 

которые занимают однозначное положение в подсистеме, со 
специфическими для каждой из них связями и отношения
ми. К таким группам, в первую очередь, принадлежат 
группы с о о т н е с е н и я  с положительными (группы вза
имного расположения) и отрицательными (группы взаим
ной неприязни) связями. Группы соотнесения существуют 
в каждом конкретном коллективе. В 192 школьных классах 
обнаружено 1131 группу расположения и 825 групп непри
язни. Общие их характеристики представлены в таблице 2.

По своему составу группы расположения распределяют- 
. ся так, как показано в таблице 3.

Основой образования групп расположения является сов
местная деятельность, общность интересов и целей, ценно-

* Групповая дифференциация проводилась на основе индекса по
ложения ученика в подсистеме неофициального общения, который

2R
рассчитывался по формуле: Si=.•m _ i » где

Si —  индекс положения (статус), ________ 1 . ,
2R — алгебраическая сумма полученных школьником оложи- 

тельных и отрицательных выборов,
N — количество учеников класса, участвовавших в . д вани . 

К первой группе отнесены дети с индексом положения ( , ) и боль
ше; ко второй — в интервале (0,05) —  (0,19);  ̂ к тр ’’ J
(0,04); к четвертой — (—0,05) — (— 0,19); к пятой — (— 0,20) и меньше.
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Таблица 2
Общая характеристика групп соотнесения в классных 

коллективах общеобразовательной школы

Группы

Среди
девочек

Среди
мальчиков

Смешан
ные

Абс. в % Абс. в % Абс. в %

1. Расположения
2. Неприязни

497
150

43,9
18,2

560
372

49,6
45,2

76
303

1 6,5 
37,5

'  Таблица 3
Распределение гемогенных и смешанных групп расположения 

по своему составу (в %)

К-в о д е т е й  в г р у п п е

Группы 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Гемоген
ные

— девочки 45,7
4

20,1 15,2 '7,6 3,8 2,8 1,2 1,0 0,6
— мальчи

ки 50,1 23,5 12,1 8,7 2,8 2,6 0,9 0,7 0,2
Смешан

ные 28,3 18,9 13,5 8,1 9,5 8,1 1,4 4,0 1,4

стных ориентаций и социальных установок отдельных уча
щихся. Противоречия, возникающие в процессе социализа
ции их, вызывают к жизни группы неприязни. Анализ hjx 
показывает, что они складываются на основе противоречии,
а) между учащимися, которые по-разному относятся к уче 
бе, общественной работе, товарищескому сотрудничеству и 
взаимопомощи; б) между отдельными лидерами и группами 
расположения; в) между неофициальными лидерами и 
уполномоченными коллектива; г) между мальчиками и де
вочками; д) между учащимися, занимающими однородное
положение в классе.Возникновение и динамика «жизни» групп соотнесения 
подчиняется определенным закономерностям, которые еще
предстоит изучить в будущем.

Рассматривая две подсистемы личностных отношении,
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соединяющие членов классного коллектива, нетрудно убе
диться, что они находятся между собой в диалектической 
взаимосвязи. Их выделение в системе общения является 
относительным и необходимо лишь для углубленного изу
чения связей между учащимися, взаимодействия двух под
систем общения классного коллектива: групповой диффе
ренциации учащихся в деловой и дружеской подсистемах 
общения; групп соотнесения, которые являются проявлени
ем интимно-индивидуальных связей и микроколлекти
вов — санкционированных организационных подразделений 
класса. При этом не исключена возможность, что в отдель
ных классных коллективах одна подсистема дополняет 
ДРУГУК> и тем самым создает благоприятные условия для 
социального развития классного коллектива и всесторонне
го развития личности школьника. Возможно и противопо
ложное явление.

Последнее обстоятельство потребовало исследования 
взаимодействия двух подсистем общения с целью выявле
ния системы связей между ними и механизмов взаимо
влияния.

III. Взаимодействие официальной и неофициальной 
подсистем общения в классном коллективе

Классный коллектив как социальная общность не может, 
быть охарактеризован ни с точки зрения деловых, ни, тем 
более, с точки зрения интимно-индивидуальных отношений 
(А. В. Петровский). Только характеристика класса с пози
ций взаимодействия двух подсистем общения может дать 
полное представление о нем как о целостной системе. Лишь 
в этом случае он будет выступать как совокупность, ан
самбль разнообразных связей и отношений, интегрирован
ных вокруг поставленных официальных целей и задач, 
будет важным моментом и условием реализации воспита
тельных функций.

На основании анализа каждой из подсистем общения, 
сделанного в предыдущем разделе работы, можно допус
тить, что между положением ребенка в каждой из подси
стем существует определенная связь и взаимообусловлен
ность, которая может основываться на двух исходных по
ложениях: , -

1. Положение ученика в подсистеме неофициального об
щения определяет как положительное, так и отрицатель
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ное отношение его к официальным целям и задачам класс
ного коллектива, его положение в деловой подсистеме.

2. Положение школьника в официальной подсистеме 
взаимоотношений, отношение к учебно-познавательной и 
общественно полезной деятельности определяет его место в 
подсистеме дружеских взаимоотношений классного коллек
тива, его популярность и авторитет среди сверстников.

В диссертации на большом фактическом материале ус
танавливаются не только разнообразные связи между дву
мя подсистемами общения, но и их теснота, социально-пси
хологические механизмы взаимовлияния, прослеживается 
динамика этих связей в зависимости от демографических, 
возрастных особенностей и пола.

Установлено, что теснота связей между официальной и 
неофициальной подсистемой общения в классном коллекти
ве в первую очередь обусловливается возрастными харак
теристиками Так, если отношение учащихся 1 2 классов к
официальным целям и задачам коллектива является опре
деляющим фактором положения ребенка в поДс^сте^ е дРУ" 
жеских отношений, то, начиная с третьего м а * ^  от
дельных ученических коллективах и раньш ), Ф ц .  
ный статVC \гчрника становится той конкретной социальной ныи статус ученика сх* других обусловливает мотивы
ситуацией, которая, в ? ^ я^ льности школьника. Те мо- 
учебнои и общественной.деятель:доведения ребенка в 1 -2  
тивы, которые состав.Уосла6ляться. Видимо, это
классах, постепенно растом дети становятся более са-
объясняется тем, 4 зависимыми от внешних стимулов,мостоятельными, менее зави
а их суждения — более большую Зна-

Отношения со св^ с™  из главнь?х условий интеллек-
чимость и составляют одно тия. Дети неравНодушны к
туального и нравственного Р стараются заслужить
оценке своих действии све*> благоприятное положение
их одобрение и тем самьш ия Таким образом, в этот
в подсистеме дружеск*0 DOCJIoro но и мнение сверстника
период не только о ц е н к а £  роль ’ а положение ученика в 
выполняет стимулирую^ общения начинает определять 
подсистеме неофициален сверстникам> классному коллек- 
не только его отношен которая проходит в нем
тиву, но и к деятель >
(Г. И. Щукина). льной мотивации учебной и общест-
веннойадеятелНьностИ, как правило, не учитывается практи-
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ческими работниками. Рост непривлекательности учебного 
труда среди отдельной части школьников, некоторое паде
ние интереса к учебе иногда влечет за собой уже в треть
их-четвертых классах усиление административных средств 
влияния, что соответственно меняет формы стиля педаго
гического руководства, который у отдельных учителей при
ближается к авторитарному. Но это не снимает противоре
чия, а наоборот, усиливает его. В таких классах резко па
дают учебные интересы у той части учащихся, которые 
занимают неблагоприятное положение в подсистеме друже
ских отношений.

Установлено также, что влияние неофициального стату
са ученика на его отношение к целям и задачам коллекти
ва опосредуется демографическими и педагогическими ус
ловиями. Даже в старших классах отдельных школ наблю
даются случаи, когда официальный статус ученика являет
ся решающим и определяющим в установлении его автори
тета и популярности, обусловливает чувства симпатии и 
антипатии к нему со стороны сверстников. Это явление на
блюдается значительно чаще в сельских школах, чем в 
городских.

Углублённый анализ этого явления показывает, что 
оно во многом зависит от постановки воспитательной рабо
ты, дифференцированного подхода классного руководителя 
к отдельным группам учащихся в классе. Например, неред
ко наблюдаются случаи, когда ученик занимает по отно
шению к учителю положение неуспевающего ученика и 
положение хорошего товарища относительно сверстников. 
При таком условии ученик часто удовлетворен такой си
туацией и не пытается учиться лучше. В то же время он 
стремится сохранить хорошее мнение о себе как о товари
ще, постоянно прилагает старание, чтобы быть на уровне 
требований сверстников, к которым питает симпатию. Он 
стремится помогать им, проявлять доброжелательность, 
оказывать поддержку.

Поэтому не случайно в процессе учебно-познавательной 
и общественно полезной деятельности в отдельных класс
ных коллективах по-разному складываются отношения 
сотрудничества и взаимопомощи между учащимися 
(Т. Е. Конникова, М. Г. Казакина, Н. Я. Скоморохов).

В диссертации сделана попытка проанал Р_ ^  ?т
отношения в зависимости от статуса ученик ои
интимно-индивидуальной подсистемах общени
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Исследованием установлено, что далеко не всегда дело
вая активность школьника сочетается с проявлениями то
варищеской помощи '-сверстникам в учебе и общественной 
работе. Лишь около 60% учащихся, успевающих на «4» и 
«5», помогают своим одноклассникам, причем девочки бо- 
л^е склонны к помощи, чем мальчики (особенно в 8 10
классах); ученики сельских школ скорее вступают в отно
шения сотрудничества и взаимопомощи, чем школьники го
родских школ. Не может не вызвать беспокойства и общая 
тенденция уменьшения проявлений делового сотрудниче
ства среди учащихся старших классов.

Наоборот, совершенно другие зависимости ^складывают 
ся между статусом ученика в неофициальной подсистеме 
общения и проявлениями сотрудничества и взаимопомо
щи. Здесь у 80% случаев высокий статус обусловливает 
высокую товарищескую активность; неблагоприятное 
жение определяет пассивность лишь у 4 /о шко^  ’
около 30% учеников с низким социометрическим статус.эм
положительно относятся к т(?варищам, ^  кото-
ними в отношения сотрудничества и вза гтоихологиче-
рые являются для них средством выхода
ской изоляции коллектива. что продолжительное

В ходе исследования Ус™Н?^гоприятном положении (1 
пребывание ребенка в очеяъ 6ла Р BVX направлений его 
группа) может определить одно ^  78„/о дехей пер-
нравственного развития С °д™ ам) _ эх0 учащиеся, ко- 
вои группы (данные п0 3~Гс * им интеллектуальным раз- 
торым обычно, наряду с высок оброха, общитель-
витием, присущи такие Ka4® ^ L U ость Ребята этой под- 
ность, справедливость, са™°кр бственные успехи и неудачи 
группы мало думают о се&е, со дь с точки зрения ин-
воспринимаются ими в первую ^ схороны, 22%
тересов товарищей, колд®“ ™ ® уются не только высоким детей этой группы характер У цно{1 учебой> н0 „  не
интеллектуальным развитие! ’ ственными качествами, 
которыми отрицательными £ам ерждеНии, притяза- 
Это усиленная потребность ективе. Интересы этой
ние на высокое положение направлены на себя. Как
подгруппы учеников. в. осио ностью на симпатии това- 
правило, они не ° тввяа“ 1Д етского коллектива, 
рищеи, ищут оби^я™ияюВ" еы „аблюдаем среди детей, ока-
з а в ™ НвЮочСеИньУ Неблагоприятном положении (5-я труп-
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па). Правда, соотношение подгрупп здесь несколько иное. 
Часть детей этой группы (43%) тянется к коллективу, 
сверстникам, хотя встречает с их стороны равнодушие. Осо
знавая свое неблагоприятное положение, они стремятся вьЬ- 
йти из него. Так, наиболее активные и самоуверенные в 
своих возможностях стремятся установить взаимные отно
шения с теми, кому симпатизируют. Они активно вмеши
ваются в парные или групповые взаимоотношения, пытаясь 
нарушить их в свою пользу. В большинстве случаев это 
им удается. Те, кто не способен ликвидировать отрицатель
ные качества (неорганизованность, неряшливость, гру
бость и т. п.), стремятся привлечь внимание товарищей дру
гими средствами (ложное геройство, «смелость», подкуп). 
Таких детей учителя называют часто «трудными», хотя в 
действительности не так «труден» сам ребенок, как трудно 
его положение в системе личных взаимоотношений клас
сного коллектива. Ученикам самим неприятна такая пози
ция, они протестуют. Одни это делают открыто, другие — 
скрыто.

К пятой группе принадлежат такие школьники, которые 
самоизолировались в детском коллективе. По нашим дан
ным, они составляют 57% общего состава детей 5-й группы. 
У большинства из них есть друзья в других классах или по 
месту жительства. Остальные замкнуты в себе, ни с кем 
не дружат,- часто конфликтуют с товарищами, взрослыми.

Наличие в классных коллективах учеников, которые на
ходятся в психологической изоляции и оказывают отрица
тельное влияние на весь класс, наносит вред не только их 
социальному развитию, но и свидетельствует о нездоровых 
в классе отношениях (Я. Л. Коломинский, X. И. Лийметс, 
Р. Уринг, С. Хямялайнен). Забота 6 повышении статуса «не
популярных» является одним из важнейших условий ут
верждения действительно гуманной системы взаимоотно
шений в детской среде, системы, которая утверждает ком
мунистические нравственные ценности.

Взаимодействие официальной и неофициальной подси
стем общения осуществляется не только на основе общест- 

j венно значимых целей и задач классного коллектива, выне
сенных за его пределы, но и в сфере организационной 
структуры, которая обеспечивает определенную координа
цию усилий школьников в решении этих задач и целей.

В первичных коллективах (микроколлективах), где под
держиваются непосредственные и постоянные контакты,
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взаимодействие деловых и дружеских взаимоотношений 
выступает в наиболее концентрированном виде. Оно прояв
ляется в наличии или отсутствии в микроколлективе групп 
взаимного расположения, спонтанно возникающих в про
цессе его жизнедеятельности.

Экспериментальное исследование первичных коллекти
вов, составленных на основе взаимности симпатий, с одной 
стороны, и индифферентных взаимоотношений, с другой, 
показывает, что группы взаимного расположения являются 
определяющим фактором повышения активности членов 
микроколлектива. В подобных первичных коллективах об
наружено повышенное взаимное чувство долга и ответст
венности, организованность и деловая активность. В этом 
нетрудно убедиться, сопоставив данные таблицы 4.

I . • Таблица 4

Влияние групп взаимного расположения на V N^1016 °  *
активность своих членов (в балльных оценках) N

Классы

Учебная
активность

Общественная
активность

Средний балл:

членов 
групп вза
имного рас
положения

учащихся, 
не входя
щих в них

членов 
групп вза
имного рас
положения

учащихся, 
не входя-' 

щ их в них

1-—2 4,3 3,4 4,3 3,3
3— -4 3,7 ' 2,8 3,9 3,0
5— 6 3,7 3,0 3,7 3,5
7— 8 4,2 2,8 3,8 3,0

Особенно заметно влияние групп “ Г к о т о о ь ? е™ ж д Т в
группу Г р е б н о й  деятельности принимают ее ценностные Руппу, в учеонои деяхе пысокий статус в подсисте-ориентации, обеспечивают себе высокий с У «
ме неофициального общения. В этих^пон

6е-ч"ггпЫХ ° бЪеДИ̂ лых строить свои взаимоотношения со оез ПОМОЩИ взрослых стоил а О  ̂ Лттттгт, „с.тто
сверстниками ребенок приобретает социальный опыт обще
ния В небольших по своему составу группах, где школь- 
ники на протяжении длительного времени находятся в 
эмоциональном контакте, вырабатывается глубокое знание
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и хорошее понимание всех и каждого в отдельности; общ
ность ценностных ориентаций, взглядов и оценок имеет 
тенденцию превращаться в коллективное мнение. Не слу
чайно в тех классных коллективах, где в наличии сравни
тельно большие группы взаимного расположения (7— 8 чел.), 
показатели интеграции общественного мнения значительно 
выше, чем там, где функционируют «диады», «триады».

В процессе исследования установлено, что члены групп 
взаимного расположения более критичны в оценке своего 
класса, микроколлектива, своей деловой активности. В таб
лице 5 представлены сравнительные данные самооценки 
общественной активности членами групп взаимного распо
ложения и учащимися, которые в них не входят.

Таблица 5
Сравнительная характеристика самооценки общественной 

активности членами групп взаимного расположения и учащихся, 
которые в них не входят (в %) N =  1016

Классы

Самооценка членов групп 
взаимного расположения

Самооценка учащихся, не 
входящих в группы вза

имного расположения
Завы

шенная
Адек

ватная
Зани

женная
Завы

шенная
Адек

ватная
За ни- . 

женная

1—2 42,0 33,3 24,7 59,6 ^ 30,0 10,4
3—4 33,3 26,8 47,9 52,5 27,9 19,4
5—6 33,0 56,5 10,5 62,7 33,3 4,0
7— 8 31,0 38,0 31,0 38,9 38,9 22,2

В группах взаимного расположения устанавливаются 
свои правила поведения, нарушение которых наказывается 
более строго (неофициальные санкции), чем это имеет место 
в системе официальных отношений (официальные санкции).

Именно с помощью неофициальных санкций группа осу
ществляет контроль за поведениемг своих членов, выраба
тывает правила поведения, которые регулируют взаимоот
ношения в процессе игровой, трудовой и учебной деятель
ности. Таким образом, школьник постоянно находится под 
влиянием группы, с которой поддерживает эмоциональный 
контакт, смотрит на окружающий мир сквозь призму взгля
дов, ценностных ориентаций, социальных установок, •• свой
ственных данной группе; решая свои сомнения, ищет под
держки в коллективном мнении, старается поступать соот
ветственно ее ожиданиям.
зо
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Однако спонтанные группировки влияют не только на 
деловую активность своих членов, но и на класс в целом. 
Особенно это заметно при распространении в коллективе 
информации, которая несет в себе отрицательное содержа
ние (присвоение прозвищ,- сплетен, толков, пересудов и 
т. п.). Исследованием установлено, что информация, иду
щая по неофициальным каналам, не меньше влияет на жиз
недеятельность коллектива, чем идущая по официальным. 
Более того, в педагогически запущенных классных коллек
тивах возникают группы взаимного расположения, цен
ностные ориентации и социальные установки которых пря
мо противоположны целям и задачам класса, школы. Заме
чено, что сплоченность таких объединений усиливается 
вследствие .неумелого педагогического руководства процес
сом общения.

Учебная и общественная деятельность протекает здесь 
в условиях замаскированных, а иногда открытых индиви
дуальных или групповых конфликтов. \

Сами по себе противоречия в микроколлективе, клас
се — нормальное явление. Однако они выступают движу
щей силой социального развития классного коллектива 
только тогда, когда в их основе лежит борьба за осуществ
ление целей и интересов коллектива.

Оптимальное функционирование классного коллекти
ва — это процесс его интеграции, который находит свое 
выражение во вхождении отдельной личности, или группы 
взаимного расположения в целостное образование, в приня
тии (интериоризации) ребенком или группой определенных 
норм и ценностей коллектива. В этом процессе особая роль 
принадлежит официальным и неофициальным лидерам
(Н. С. Жеребова).В процессе взаимодействия двух подсистем общения 
феномен лидерства находит свое выражение в отношениях 
руководства и подчинения, которые в классных коллекти
вах могут находиться на разных уровнях.

В одних коллективах эти отношения функционируют в 
условиях постоянного контроля со стороны классного руко
водителя, без вмешательства которого распоряжения или 
поручения активистов учениками не выполняются. В дру
гих — требования уполномоченных коллектива к рядо
вым членам более высокие, чем к себе, самооценка активи
стов значительно завышена, замечаются недостатки лишь 
у других. Здесь довольно часто наблюдаются факты непод-
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чинения, обострения отношений, грубости, невнимания со 
стороны «активистов» к интересам отдельных учеников, 
предъявления необоснованных требований и обвинений. 
Это определяет главную предпосылку выдвижения неофи
циальных лидеров, которые очень часто действуют вопреки 
официальным целям и задачам. В таком случае тон в кол
лективе задают не «активисты», а мелкие группировки 
взаимного расположения.

Но существуют и такие классные коллективы, где от
ношения руководства и подчинения стали более осознан
ными, где требовательность одного к другому сочетается с 
уважением, доверием. Здесь преобладают отношения вни
мательности и тактичности, взаимопонимания и слажен
ности между организаторами коллективной деятельности и 
ее участниками, руководителями и руководимыми. В таких 
классах можно наблюдать факты, когда интересы личной 
дружбы и дружеских отношений сознательно подчиняются 
общим интересам.

Сопоставление каждого тина отношений руководства и 
подчинения с показателями интеграции двух подсистем об
щения показывает, что третий тип отношений функциони
рует там, где официальная и неофициальная подсистемы 
общения находятся в тесной взаимосвязи.

В диссертации установлено, что между содержанием 
деятельности класса и его организационной структурой су
ществует тесная взаимосвязь. Содержание труда и жизни 
класса предопределяет организационные формы и структу
ру его отдельных подразделений, руководства и лидерства, 
темп и направление развития коллектива. С другой сторо
ны, соответствующая организационная структура классного 
коллектива влияет на содержание деятельности. Компетен
ция, координация функций, планирование конкретных ви
дов деятельности и определение участков их выполнения 
положительно влияют на нормальное функционирование об
щения.

Исходя из этого, в работе определяются основные соци
ально-психологические и педагогические требования к ор
ганизационной структуре классного коллектива, которые 
предусматривают: а) границы количественного состава
структурных единиц класса (I—II кл. — 3—5 чел.; III—V 
кл. —7—9 чел.; VI—VIII кл. —9— 11 чел.; б) оптимальные 
соотношение в группах учащихся с разным социометриче
ским статусом, мальчиков и девочек; в) учет при комплек-
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товании структурных единиц интимно-индивидуальных 
связей, которые сложились в коллективе, групп взаимного 
расположения и неприязни.

IV. Становление и развитие системы общения 
в классном коллективе

В этом разделе работы сделана попытка рассмотреть не
которые социально-психологические и педагогические 
предпосылки интеграции официальной и неофициальной 
подсистем общения в классном коллективе.

Диалектическое понимание развития отличается от всех 
других тем, что включает в себя момент становления. 
Именно с помощью этой категории может быть охвачен 
сам процесс и последовательность его этапов, переход от 
одного состояния к другому, каждое состояние как проти
воречивый момент этого перехода (М. Н. Свердлов).

В настоящее время такое рассмотрение вопроса, кото
рое бы охватывало все связи и отношения в определенной 
системе, является преждевременным. У нас еще мало эм
пирических фактов, не отработаны критерии и показатели, 
с помощью которых можно было бы констатировать коли
чественные изменения и качественные преобразования, 
происходящие в процессе общения. Поэтому в данной ра
боте приходится довольствоваться частичным решением 
проблемы.

На этом этапе исследования признано целесоо разным 
рассмотреть детерминирующие факторы и динамику по
ложения ребенка в системе межличностных отношении 
классного коллектива (результативную сторону), что инть 
грируется в неофициальном статусе ученика. ишь »
используя эту результативную сторону о щения, 
сделать попытку выяснить предпосылки для определе 
задач педагогического управления им, провести 
средств для достижения поставленных задач.

Неофициальный статус ученика — один из ведущих д 
терминирующих факторов его деловой активности. В рабо
те показано что благоприятное положение в подсистеме 
дружеского общения содействует всестороннему развитию 
личности школьника, его социальному созреванию, и наобо
рот, неблагоприятное значительно понижает творческую 
активность, вызывает чувство собственной неполноценно-
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сти, недоверие к окружающим, рождает учебную и обще^ 
ственную пассивность.

Анализ динамики положения одних и тех же учащихся 
в коллективе на протяжении 8 лет позволил установить: а) 
его устойчивость; б) возрастные периоды становления; в) 
основные детерминирующие факторы.

Основные характеристики устойчивости неофициального 
статуса воспитанника трех возрастных категорий поданы в 
таблице 6.

Таблица в

Показатели устойчивости положения детей в подсистеме • 
неофициального общения

Количество детей (в °/о), которые остались:

Возрастные
в благоприятном в неблагоприятном

положении положении
группы

через через через через через через
2 м-ца год 2 года 2 м-ца год 2 года

Детский сад 57,4 38,1 24,3 67,7 38,6 31,8
1—4 кл. 63,4 51,8 47,5 82,6 79,9 76,1
5— 8 кл. 73,9 65,5 61,1 88,4 85,9 84,3

В целом наблюдается очень высокая стабильность поло
жения, которая с возрастом имеет тенденцию к усилению, 
особенно среди детей с низким социометрическим статусом.

Но такая устойчивость не является свидетельством не
подвижности процесса общения в целом. Этот процесс ди
намичен. Его структура, связи и отношения, объединяющие 
детей, сами школьники непрерывно меняются. Происходит 
это как под влиянием окружающей микросреды, так и под 
воздействием внутренних процессов саморегуляции.

Особенная роль в этом процессе принадлежит целена
правленному влиянию со стороны педагогов. Это подтверж
дается возрастным рубежом становления неофициального 
статуса школьника. Данные о динамике положения учени
ков отдельных классов, приведенные в диссертации, дают 
основание утверждать, что таким рубежом является конец 
первого, начало второго года обучения ребенка в школе 
(1—2 классы). Именно здесь наблюдается интенсивное 
вхождение ребенка в систему межличностного общения, а
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в связи с этим — массовое становление, определение того 
или иного социометрического статуса.

Как установлено исследованием, процесс вхождения ре
бенка в классный коллектив детерминирован в основном 
двумя факторами: 1) комплексом качеств, особенностей, от
дельных проявлений поведения, которые характеризуют 
отношение школьника к отдельным видам деятельности, 
старшим, сверстникам, к самому себе (объективный фак
тор); 2) эмоционально-оценочным отношением учителя к 
отдельным учащимся, которое проявляется в актах одоб
рения и осуждения и интегрируется впоследствии в ценно
стных ориентациях классного коллектива (субъективный 
фактор).

В диссертации подробно анализируются объективные 
характеристики первоклассника, которые способствуют или 
осложняют его вхождение в систему отношений классного 
коллектива. Особое место уделено тем сторонам поведения 
которые сформировались в дошкольные годы под влиянием 
семьи и мешают этому процессу. Среди них: а) факторы фи
зиолого-соматического характера (физические дефекты—- 
слабое зрение, слух, увечье, заикание; тип нервной систе
мы); б) социально-психологические факторы (отрицатель
ная реакция на жизненные затруднения, фрустрационные 
явления, извращенные социальные установки;) в) социоло
го-педагогические факторы (низкий образовательный уро
вень родителей, неурегулированные взаимоотношения в 
семье, нетребовательное отношение к ребенку, применение 
физических мер воспитательного воздействия и т. п.).

На основе исследований И. В. Комановского, Ю. В. Смо
родской, М. Ф. Чорнобаевой, которые проводились под на
шим руководством, было выделено девять ведущих объек
тивных характеристик (общественная активность, прилежа
ние, трудолюбие, уважительное отношение к старшим, то
варищество, скромность, организаторские способности, сме
лость, опрятный внешний вид), определяющих положение 
ученика в подсистеме неофициального общения. Фактор
ный анализ их предоставил возможность определить воз
растные особенности и ведущие тенденции влияния каж
дой на социометрический статус воспитанника и сделать 
такие выводы.

1. Ведущими в системе объективных детерминантов по
ложения ученика в изучаемых коллективах на всех этапах
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обучения в школе оказались общественная активность, 
трудолюбие, организаторские способности, отношение к 
сверстникам, к старшим, опрятный внешний вид.

2. Каждый из детерминантов на определенном возрост- 
ном этапе имеет свою специфику относительно силы влия
ния на неофициальный статус ученика. Если такие харак
теристики личности, как товарищество, отношение к стар
шим, смелость, внешний вид, с каждым годом имеют тен
денцию к усилению влияния, а общественная активность на 
всех возрастных этапах воздействует однозначно, то приле
жание в учебе, трудолюбие, скромность постепенно теряют 
способность оказывать влияние на неофициальный статуе 
школьника.

3. Среди отрицательных качеств поведения, которые 
значительно снижают положение воспитанника, затрудняют 
вхождение его в систему межличностных отношений, ос
новными являются жадность, злословие, ябедничество, 
замкнутость, физические дефекты и др.

4. Сила влияния каждого из детерминантов находится в 
зависимости от коллективных норм и стандартов, ценност
ных ориентаций, которые складываются в классном кол
лективе как под воздействием микросреды, так и под вли
янием содержания и форм организации жизнедеятельности 
учащихся со стороны педагогов. Те качества, которые в од
ном классе оцениваются как положительные (например, 
стремление хорошо учиться, принципальность и критич
ность в отношениях со сверстниками, вежливость, обходи
тельность с педагогами), в другом рассматриваются как 
стремление выслужиться перед учителем, карьеризм, угод
ничество и т. п. В каждом конкретном коллективе может 
функционировать своя система ценностных ориентаций: 
своих точек зрения, через призму которых воспринимают
ся качества и особенности сверстников.

Статус ученика в неофициальной подсистеме общения 
на начальной стадии становления классного коллектива в 
основном обусловливается эмоционально-оценочным отно
шением к нему педагога, которое, в свою очередь, опреде
ляется (в общем плане) успеваемостью, дисциплинирован
ностью, внешним видом школьника. Зафиксирована также 
разная интенсивность влияния эмоционально-оценочных от
ношений. Так, в 1—2 классах положительное отношение пе
дагога к отдельному ученику почти всегда определяет бла-
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гоприятное положение его в подсистеме интимно-индиви
дуального общения; отрицательное — неблагоприятное. Эта 
связь выражается в таких индексах положения (табл. 7).

Таблица 7
Зависимость индекса положения учеников в подсистеме 
неофициального общения от эмоционально-оценочного 

отношения к  ним педагога

Классы

Эмоционально-оценочное отношение педагога*
положительное отрицательное

Девочки Мальчики Девочки Мальчики

1 0,33 0,21 —0,38 —0,56
2 0,26 0,19 —0,29 —0,333 . 0,19 0,11 —0,27 —0,19
4 0,17 0,08 —0,26 —0,19

Эти данные не только убедительно подтверждают вы
вод о непосредственном влиянии эмоционально-оценочного 
отношения педагога на неофициальный статус школьников 
младших классов, но и показывают общую тенденцию сни
жения этого влияния, расхождения между содержанием 
ценностных ориентаций учителей и учащихся, которое еще 
более усиливается в 6—8 классах.

Аналогичная картина наблюдается относительно содер
жания и иерархии ценностей. На первом месте в структуре 
ценностных ориентаций коллективов 5—8 классов находит
ся товарищество, по социальным установкам учителей 
успеваемость, на втором месте ученики ставят интеллекту
альные способности, педагоги — добросовестное выполнение 
общественных поручений; на третьем месте аналогич
но — дисциплинированность и учебную активность.

Одной из основных причин неадекватности оценки 
школьников оценке учителей необходимо считать отсут
ствие единых дифференцированных критериев характерис
тики поведения учащихся, которые бы соответствовали 
требованиям общества к всестороннему развитию личности 
и особенно к ее нравственной сфере. Нередко в классных 
коллективах отсутствует публичная аттестация школьни
ков с широким привлечением самих учеников к оценке по
ведения других и самооценке.
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В заключении анализа ценностных ориентаций классных 
коллективов как субъективного фактора статуса ученика 
делается общий вывод, что положение школьника в систе
ме межличностного общения является функцией двух под
систем общения — официальной и неофициальной. В каж
дом конкретно взятом коллективе неофициальный статус 
учащихся определяется как деловыми качествами (учебной 
и общественной активностью, социальной ответственностью 
и т. п.), так и дружескими отношениями, импульсивно-во
левыми свойствами (общительностью, взаимностью симпа
тий и антипатий, внешней привлекательностью) в зависи
мости от тех ценностных ориентаций, которые функциони
руют в нем. Отсюда соотношение делового и интимно
индивидуального в статусе учеников того или другого 
коллектива может быть различным. В отдельных классах 
положение ребенка определяется исключительно общест
венно значимыми ценностями; в других — преимуществен
но особенностями, психологического плана; в третьих — 
определенными соотношениями того и другого.

Общественно значимые компоненты являются ведущими 
в тех классных коллективах, где существует тесная взаи
мосвязь между официальной и неофициальной подсистемой 
общения.

Далее в работе рассматриваются основные социально
психологические и педагогические предпосылки сближения 
двух подсистем общения.

На основании анализа взаимодействия деловых и дру_ 
жеских отношений в классном коллективе были выдвину
ты предположения, которые в дальнейшем потребовали 
экспериментальной проверки. ,

!•' Так как принятие учеником официальных целей и за
дач во многом зависит от степени его идентификации с 
классом, то можно допустить, что сближение двух подсис
тем общения возможно лишь при условии, когда коллектив 
(микроколлектив) пользуется авторитетом и популярностью 
среди его членов, т. е. имеет высокий социометрический 
статус.

2. Ввиду того, что статус коллектива, его привлекатель
ность обусловливается интенсивностью контактов, взаим
ностью симпатий, то одним ‘из условий сближения двух 
подсистем может быть уровень эмоциональной интеграции 
класса, микроколлектива.

3. Поскольку уровень эмоциональной интеграции нахо-
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дится в прямой зависимости от того, насколько классный 
коллектив обеспечивает каждому своему члену благопри
ятное положение в подсистеме интимно-индивидуальных 
отношений, условия для реализации надежд и перспектив 
школьника, то одним из факторов сближения двух подси
стем является высокий уровень статусной структуры клас
са (Я. Л. Коломинский), низкий по своему значению «ин
декс изолированности» (X. И. Лийметс), отсутствие в классе 
учащихся, которые находятся в психологической изоляции.

4. Вследствие того, что благоприятное положение уче
ника в системе межличностных отношений определяется 
как социальными, так и психологическими характеристика
ми, актуализация которых в классе в свою очередь о ус
ловливается • коллективными оценками, сближени Д У  ̂
подсистем возможно при условии роста в классном * 
тиве удельного веса общественно значимых ц
° ” и?имость тесноты связи официальной и неофициаль- 
ной подсистем общения от статуса классног

ЛаНу * е Твизуальный анализ таблицы показывает.^
говые показатели интеграции очен* р ел яц и он н ы й  анализ 
казателям статуса коллектива. ^орр ЯЧ^ этой зависи- 
помог установить количественные пок павен 0,67,
мости. Для Бориспольской средней ышение полу-
для Рогозовской средней школы > ' * гвидетельству-
ченных нами значений над стандарты ’ менными что
ет о наличи связи - - « У  ”  социальной  и не-
позволяет сделать вывод сбл СИт от наличия
официальной подсистем об^ ен* ллектива, его привлека- 
сравнительно высокого стату женности к нему уча-тельности, эмоциональной расположенности
щихся. ' имеет большие соци-

Удовлетворенность колле1^ ОГИЧеские последствия. Она,
ально-психологические и п нравственно-психологиче-
прежде всего, делает вОЭ̂ ° ектива (микроколлектива) на 
ское влияние классного *  с классом, ученик стре-
своих членов. ИдентифиЦ £УОХОТнее принимает его требо-
™ния и ^ оТ м ьгНа также легче поддается влиянию. Не слу-

М =  - овКГ а Г о е^ ( п Т авЧТ . % р в ЧНОГ° К0ЭфФ” акорреляции рангов равно
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Таблица 8

Зависимость показателя интеграции официальной и неофициальной 
подсистем общения от статуса классного коллектива *

Клас
сы

Бориспольская средняя 
школа Рогозовская средняя школа

Статус 
классно
го к-ва

Ранг
Показа

тель ин
тегра
ции

Ранг
Статус 

классно
го к-ва

Ранг
Показа

тель ин
тегра
ции

Ранг

2А 0,61 3 0,72 9 0,54 7 0,68 9
2Б 0,59 9 0,82 3 0,52 8 0,70 7
ЗА 0,47 12,5 0,66 11 0,64 2 0,90 1
ЗБ 0,50 9 0,44 15 0,56 2 , 0,81 3,5
4А 0,50 9 .0,77 5 0,51 9,5 0,66 10,5
4Б 0,57 5 0,83 2 0,60 5 0,82 2
5А 0,54 6 0,76 6,5 0,51 9,5 0,65 12
5Б 0,62 2 0,88 1 0,41 12,5 0,63 13
5В 0,42 15 0,63 12 — — —

6А 0,53 7 0,76 6,5 0,48 11 0,74 6
6Б 0,44 14 0,70 10 0,41 12,5 0,69 8
7А 0,59 4 0,73 8 0,68 3 0,81 3,5
7Б 0,47 12,5 0,62 13 0,61 4 0,66 10,5
8А 0,67 1 0,79 4 0,71 1 0,76 5
8Б 0,48 11 0,56 14 0,40 14 0,59 14

чайно А. С. Макаренко считал, «что самой реальной формой 
работы относительно личности является ее удержание в 
коллективе, такое удержание, чтобы эта личность считала, 
что она в коллективе находится по собственному жела
нию — «добровольно» 13. *

* Показатель интеграции устанавливался с помощью формулы 
Спирмана для измерения степени корреляции между двумя рядами 
рангов статуса ученика в официальной и неофициальной подсисте
мах общения классного коллектива.
Для нахождения количественного показателя статуса классного кол-

Rp +  ( R + - R + )
лектива использована следующая формула: Sk= rq:— — —

K q 1 R q
где Sk — статус коллектива, RlJ', R ~— количество положительных и

+  -
отрицательных выборов, сделанных в классе, Rq, . Rq— количество 
возможных положительных и отрицательных выборов согласно па
раметрической процедуре.

13 А. С. М а к а р е н к о ,  О воспитании молодежи. М., 1951,
стр. 81—82.



М а те р и а л ы  п р оведен н ого  и ссл едован и я даю т основания  
п о л а га ть , ч т о  п о л о ж и те л ь н о е  отн ош ен и е у ч а щ и х с я  к  сво е 
м у  к л а с с у  за в и с и т  от: а) степ ен и  вк л ю ч е н и я  ш к о л ьн и к а  в  
у ч е б н о -п о з н а в а т е л ь н у ю  и общ ествен н о  п ол езн ую  д е я т е л ь 
н о сть , н а л и ч и я  и н тер еса  к  эти м  ви д а м  дея тел ьн ости , б) во з
м о ж н о с т и  к о л л е к т и в а  со зд а ть  у сл о в и я  д л я  п р оя вл ен и я  са
м о с т о я т е л ь н о с т и , р аск р ы ти я  тво р ческ и х  спосо ностеи  
р ебен к а , о с у щ е с т в л е н и я  его ж и зн е н н ы х  п ланов, в) п родо  
ж и т е л ь н о с т и  п р е б ы в а н и я  в  н еп осредствен н ом  о щ ен  
ОДНОКЛаССНИКаМИ.

П р и в л е к а т е л ь н о с т ь , а вм есте  с тем  и,5  ва е тся '
ш к о л ь н и к а  с к л а ссом  р астет, когда: а) °  общ е
а к ти в н о е  в к л ю ч е н и е  его в  у ч е б н о -п о зн а в а т  УЭГ1/1К ви дов  
с т в е н н о  п о л е з н у ю  д е я т е л ьн о с ть , а содерж  • б) созда -
д е я т е л ь н о с т и  в ы з ы в а е т  п о зн а в а тел ьн ы й  ос ’ ествл ения  
ю т с я  в о зм о ж н о с т и  д л я  р еал и заци и  над ’ СПОСобностей, 
ж и з н е н н ы х  п л а н о в , р а ск р ы ти я  ТВ^ НИК п р и вл ек ается  к  
п р о я в л е н и я  с а м о сто я те л ь н о сти , в ; ун  в процессе ко
н е п о с р е д с т в е н н о м у  у ч а с ти ю  в  д ел а *  ’ и перспективы ,
то р о го  и м  о со зн а е тся  его м есто  в  ко * ппа вх о ж д е н и я  в
с в я з а н н ы е  с н и м ; г) обесп ечи ва ется  ав взаи м одействия  
о т д е л ь н ы е  м и к р о к о л л е к т и в ы , п р ебы ван и я  *
в них.

З н а ч и т е л ь н о  у м е н ь ш а е т с я  а вто р и тет и  п оп ул яр н ость  
к о л л е к т и в а , к огд а : а) о ч е н ь  р азви то  соп ерн и чество  м е ж д у  
е г о ч л е н а м и ; б) в к л ассе  го сп о д ству е т  п р евосход ство  одн и х  
н а д  д р у ги м и , о тн о ш е н и я  п р ен ебр еж и тел ьн ости , вы со к ом е
р и я , элитаризма и т. п .; в) о ч ен ь  н ебо л ьш и е возм ож н ости  
в л и я н и я  его ч л е н о в  н а  к о л л ек ти в н ы е  дел а; г) отсутстви е  
ед и н о го  м н е н и я  о тн о си те л ь н о  р еш ен и я  ва ж н е й ш и х  п р обл ем  
к л а с с а ; д ) д р у ги е  к о л л е к т и в ы  (или м и к р о к ол л ек ти вы ) обес
п е ч и в а ю т  р е б е н к у  бол ее вы со к и й  соци ал ьн ы й  п р ести ж .

Экспериментальная проверка второго предположения 
показала, что не существует прямой зависимости между 
показателями сближения двух подсистем общения и пока
зателями эмоциональной интеграции класса. Наоборот, 
в отдельных классных коллективах низкому показателю 
эмоциональной интеграции соответствует высокий показа
тель интеграции двух подсистем общения. Это противоре
чие объясняется следующими причинами.

Хотя, с одной стороны, эмоциональная интеграция клас
са содействует росту его популярности, неофициальному 
статусу, однако влияние ее на сближение деловой и друже-

*
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ской подсистем общения опосредствованное. Процесс эмо
ционального сплочения учащихся может проходить как на 
официальной, так и на неофициальной основе. кспери 
ментально установлено, что в тех ученических коллекти
вах, где процесс сплочения проходит на деловой основе, на
блюдается прямая зависимость — неофициальная подсисте
ма дополняет, конкретизирует подсистему деловых отноше
ний. Наоборот, в условиях интеграции на интимно-индиви
дуальной основе наблюдается значительное расхождение 
двух подсистем общения.

С целью проверки третьего предположения классные 
коллективы, взятые для исследования, были разделены на 
две группы: к первой отнесены те, в которых показатель 
взаимодействия находился в интервале 0,43 1,00; ко вто
рой— классы с показателями взаимодействия 0,00 0,42.

Сопоставление распределения показателей взаимодей
ствия двух подсистем в зависимости от статусной структу
ры и, особенно, от количества детей, находящихся в'небла
гоприятном положении в системе межличностного общения, 
дает основание утверждать, что существует обратно про
порциональная зависимость между этими значениями, чем 
меньше детей в классном коллективе находится в неблаго
приятном положении, тем выше показатель взаимодейст
вия. С другой стороны, при высоких показателях сближе
ния двух подсистем общения структура распределение 
учащихся по неофициальному статусу более подвижна, ди
намична. Отсюда вытекает важная задача практической 
педагогики — обеспечить каждому школьнику благоприят
ные условия для его самоутверждения в классном коллек
тиве, признания его ценности, значимости со стороны других.

Самоутверждение учащегося в классном коллективе 
реализуется на двух уровнях: на официальном и неофици
альном. В первом-случае он утверждается за счет идейных 
у еждений, общественно-коллективистических действий и 
поступков, в другом — через конкретно-личностные харак
теристики (физическая сила, внешность, импульсивно-во
левые особенности, интеллектуальное развитие и т. п.).

зависимости от возраста, положения в системе лич
ностных отношений, норм и ценностных ориентаций клас- 
сного коллектива каждый ученик избирает официальную
тт„Л е°^ИЦИаЛЬНую сФеРУ самоутверждения. Так, если со- 

ить положение ребенка в классном коллективе и вы-
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бор  д о м и н и р у ю щ е й  сф ер ы  са м о у твер ж ден и я , то м ож н о  
у с т а н о в и т ь  о п р е д е л е н н у ю  взаи м освя зь . Н еблагопри ятн ое  
п о л о ж е н и е , к а к  п р ави л о , о бу сл о вл и ва ет вы бор той сф еры , 
к о то р а я  н е с о в п а д а е т  с цен н остям и  данного к о л л ек ти ва  щ р  
у с л о в и и , ч т о  он н а х о д и тс я  на ср авн и тельно ВЬ1С°* °™  
со ц и а л ьн о го  р а зви ти я ). Н е сл учай н о  такие ти
я в л я ю т  р а в н о д у ш и е  к  у ч е б е , к  общ ественн ой  д  и т  п ’
н и ги л и зм , с т р е м я т с я  к  в н е ш н е м у  y^ P a“ aJ  н едеятел ьн о сть  
П о э т о м у  о ч е н ь  в а ж н о  о р г а ш в о в а т ^  ж  *  приобре Тал  
р е б я т  та к , ч т о б ы  к а ж д ы й  ч л е н  колл De3 о б щ е -
о п ы т  с о ц и а л ьн о  п о л езн о го  самоутверж Д ^  ош ения к о л л ек -  

^ственно зн а ч и м ы е  в и д ы  д ея тел ьн о сти , С редством
'т и в и с т и ч е с к о го  и  гум а н и сти ческ ого  хар _ ваватеЛ ьны й  и
с а м о у т в е р ж д е н и я  д о л ж н ы  с т а т ь  у ч е i етн ы х  к о н к у р -
о б щ е с т в е н н о  п о л е зн ы й  т р у д , у ч а сти  Р бригадах и т. п. 
са х , в ы с т а в к а х , о л и м п и а д а х , у ч е н и ч е  деятельности ,
Р а зн о о б р а зи е  о б щ е с тв е н н о  зн а ч и м ы х  содей ствует р асш и - 
в ы п о л н е н и е  о б щ е с т в е н н ы х  п о р у чен и и  благоприятны е у с -  
р е н и ю  д е л о в о й  с ф е р ы  общ ен и я , созД им ого опы та сам о- 
л о в и я  д л я  п р и о б р е т е н и я  со ц н эл ъ и о  личности в асоци-
у т в е р ж д е н и я , с н и м а е т  у гр о з у  в ы я в
а л ь н о м , п о в е д е н и и . П„ нпм м атериале п о д -

Н а  з н а ч и т е л ь н о м  эк сп е р и м е н т  п редп олож ени е, что
т в е р ж д е н о  р ан ее  в ы д в и н у т о е  н .у с л о в л и в а е т с я  такж е  
с б л и ж е н и е  д в у х  п о д с и с те м  об1^ в в  зн а ч и м ы х  ц ен н остн ы х  
у р о в н е м  р а з в и т и я  о б щ е с тв е н  Б ол ее  того, рост и х
о р и е н та ц и й  к л а ссн о го  к о л л е к т и  • к ак на процесс и д ен -
у д е л ь н о г о  в е с а  п о л о ж и т е л ь н о  в  (м и к рок ол л ек ти во  ),
т и ф и к а ц и и  л и ч н о с т и  с к о л л  ее в  классе. Ч ем
т а к  и  н а  п р о ц ес с  с а м о у т в е р ж д  ориентации класса в Ф 
о б щ е с т в е н н о  з н а ч и м ы  ц ен н ости  1 ? ^  д л я  всесторон н
р е о б щ е н и я , т е м  б о л ь ш е  во  q  одной  стор он ы , зал 
р а з в и т и я  к а ж д о г о  ш к о л ь н и к а  к о л л е к т и в а  д л я  к а ^ Д ° "
п о в ы ш а е т с я  з н а ч и м о с т ь  кл ас й —  со зд а ю тся  у с л о в и
го, р о с т  его  п о п у л я р н о с т и , а с ^ ож енИЯ. В  сво ю  о ч е р е д ь ,
д л я  о б р е т е н и я  в  н е м  BbIC° f ° Ka в  п о д си сте м е  н е о ф и ц и а л ь -  
чем в ы ш е  п о л о ж е н и е  ш к  его в л и я н и е  н а  ста н о в л е н
н ы х  о тн о ш е н и й , т е м  бол  т е м  а к ти в н е е  его  п о д д е р ж -
к о л л е к т и в н ы х  н о р м , тр е  клаССе ц е н н о с т н ы х  о р и е н та ц и и , 
к а  ф у н к ц и о н и р у ю щ и х  в  иМЬ1Х ц е н н о с т е й  н а б л ю д а е т с я
П р и  р о с те  о б щ е с тв е н н о  аЩИХСЯ> з а н и м а ю щ и х  н е б л а го 
с в о е о б р а зн о е  п о в е д е н  . а яс ь  (о со зн ан н о  или н е о с о з н а н -  
п р и я т н о е  п о л о ж е н и е , А  >



но) повышения своего неофициального статуса, они стрем- | 
ятся подчеркнуть свою верность ценностям класса, причем 
делают это очень последовательно. Задача педагога — по
мочь этим школьникам усвоить неразрывную связь чело
веческих отношений с гражданскими, политическими ос
новами общества. Осознание этой связи достигается органи
зацией общественно-политической деятельности членов 
классного коллектива, особая роль в которой принадлежит 
пионерской организации и школьному комсомолу.

Экспериментальное исследование дает все основания ут
верждать, что содержание и формы общения в любом клас
сном коллективе формируются под непосредственным влия
нием содержания и форм организации жизнедеятельности 
учеников; полученные результаты, характеристика которых 
дана в диссертации, свидетельствуют о том, что обществен
но значимая деятельность школьников при непременном 
условии самоутверждения каждого в системе личностных 
отношений класса содействует росту общественного в ста
тусе личности, интенсивному формированию общественно 
эначимых ценностных ориентаций учащихся класса.

■Ьсть все основания полагать, что установленные факто- 
ры условия сближения официальной ' и неофициальной 
подсистем общения являются достаточными. Учет их в 
практике работы школы содействует не только социально
му развитию классного коллектива в целом, но и всесторон
нему развитию каждого его члена.

1

V. Педагогическое управление процессом общения , в классном коллективе

с логическое управление по своему содержанию пред- 
пюоВЛЯеТ C0̂ 0** программирование системы воздействий на 
сист*6СС °®Щ’ения в классном коллективе для стабилизации 
ветствЫ’ поддеРжания постоянно заданных значений соот- 
жительЮ1ДИХ паРаметР°в на определенном уровне (поло
ву оп Н°е эмоционально“°Ценочное отношение к коллекти- 
шегтИрТт ^ ЛЬНая статУсная структура класса, уровень об- 
лття ттрпп°И значимости ценностных ориентаций), а также 
миппп')пиВ°Да системы из одного состояния в другое (фор- 
ирннпгфтт̂  определенных уровней общественно значимых 
лрйг'гт* 1Х °РиентаЧий классного коллектива). Эти воз- 

я можно классифицировать прежде всего с точки
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зрения объективных характеристик системы общения. 
В таком случае возможны три типа воздействия: а) воздей-

Ие На СТРУКТУРУ с Целью сближения официальной и не
официальной подсистем общения; б) воздействие на пове
дение для повышения общественной и учебной активности 
учащихся; в) воздействие на динамику общения с целью 
интенсивного социального развития классного коллектива 
в целом.

Важным условием эффективности управления процес
сом общения является соблюдение его цикличности, кото
рая предусматривает: 1) проектирование (планирование);
2) организацию (руководство); 3) регулирование (коррек
цию); 4) контроль (сличение оригинала с проектом).

Этап проектирования системы личностных связей и от
ношений в классном коллективе включает определение 
целей и задач педагогического управления, которые обус
ловливаются, с одной стороны, системой высшего порядка, 
воспитательными задачами общества, школы, а с другой 
содержанием и формами общения в том или другом клас
сном коллективе, уровнем социального развития последне
го. В условиях общеобразовательной школы, как установ
лено данным исследованием, такими конкретными задача
ми могут быть: а) обеспечение относительно высокого ста 
туса официальным структурным подразделениям класса 
(микроколлективам) и коллективу в целом; б) создание л 
гоприятного положения каждому члену классного колл 
тива в сфере неофициальных взаимоотношении; в; р-
шенствование содержания ценностных ориентации в ф р

° б1Между поставленными задачами сУ ^ с™£б^ктивно
взаимосвязь, когда решение одной из з Я решение
создает vr ловил для решения других. В целом решение^ лепет к совершенствованию
триединой задачи на Р сближению официальнойструктуры классного коллектива,
и неофициальной подсистем общения. диагностическихВ ходе и ссл едован и я апробировано ряд диагностических
процедур с помощью которых можно в общих чертах опре
делить уровень социального развития классного коллекти
ва Гпе/и них особое место принадлежит социометрическо
му тёсту и дифференцированной оценке поведения. С по
мощью социометрических критериев, которые ставят 
ученика в оттуацию выбора или отклонения объекта обще
ния можно раскрыть неофициальную подсистему отноше-
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ний класса, уровень эмоциональной, вербальной и Р 
ционной его интеграции, определить группы соотн 
(взаимного расположения и отвержения), дифференц Ц_ 
статусов, а также уровень расположения учеников класса 
к своему коллективу. Дифференцированная оценка 
дения, проводимая четыре раза в год, дает возможн 
диагностировать уровень общественной и учебной активно - 
ти, содержание отношений сотрудничества и товарищеской 
взаимопомощи. Между педагогическим влиянием и диаг
ностикой общения в классном коллективе существует ди
алектическая взаимосвязь: глубже познаем социальные
процессы в коллективе, социальное развитие каждого уче
ника, когда делаем попытку влиять на них, и наоборот, чем 
глубже познаем взаимоотношения в классе, тем выше эф
фективность этого влияния.

Педагогическая диагностика предусматривает не только 
фиксацию определенного уровня развития общения в клас
сном коллективе, но и выявление причин такого состояния. 
Точный, максимально конкретный анализ облегчает под ор 
рациональных, педагогически эффективных средств влия
ния, позволяет во многих случаях предвидеть ход протека
ния процесса общения, его прогнозирование, что явля тся 
следующим этапом педагогического проектирования 
шений в классном коллективе. ппптг

Прогнозирование — это осознание классным рук д 
телем социально-психологических и педагогических усло
вий оптимального функционирования процесса общения. 
Оно является единством исследовательского поиска наибо
лее вероятного состояния процесса общения в будущем на 
основе выявленных тенденций его движения и нормативной 
педагогической оценки желательного состояния в свете за
дач педагогического управления.

Тенденции и перспективы развития общения в классном 
коллективе можно определять как на основе анализа дан
ных о его прошлом и нынешнем состоянии, так и на основе 
анализа эффективности педагогических средств влияния на 
процесс общения в прошлом.

Метрическая, индексная, графическая, статистическая 
обработка данных, полученных с помощью социометриче
ского теста, помогает следить за процессом межличностно
го общения, видеть рост или уменьшение эмоциональных 
контактов и связей в коллективе, следить за школьниками, 
занимающими в нем как очень благоприятное, так и небла-
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гоприятное положение, и тем самым предвидеть тенденции 
их развития.

Заключительным этапом проектирования содержания и 
форм общения в классном коллективе является планиро
вание. В диссертации анализируются новые подходы к пла 
нированию деятельности' школьников в рамках классног 
коллектива, условия, повышающие целенаправленность
действенность плана. „ „ „ „ отт̂ ст'грттк-Никакая, даже сверхнаучная программа н
ности классного коллектива не гарантирует на не
функционирования процесса общения в не ’ и со
подкреплена организационно-методическим Р
стороны классного руководителя и воспитате _ Кого

Если в основу классификации “ е™Д“  б ^ а Т о б ъ е к -
управления положить ф о р м у  с в я   н е п о с р е д -
та, то молено выделить две группы метод ^ основе непо- 
с т в е н н ы е  и о п о с р е д с т в о в а н я ' е педагога на 
средственных методов лежит прямое целью их регули- 
взаимоотношения между школьника методы косвенно
рования, коррекции. О посредствова^ е учащихся,
вызывают изменения в характере д Нормах общения
а вместе с этим изменения в содержании и
в классном коллективе. « йтттряия невозможно,

Поскольку руководить процессо го формы, на усло- 
не влияя на причины, определяющи наиболее эффек-
вия, при которых этот процесс пр могут быть в ос-
тивно, то педагогически целесообразны
новном опосредствованные методы. организации дея-

Среди них особое место ПР^НВД̂ ^ И вступают между 
тельности, в процессе которой ученики взаимодействие 
собой в многоплановое и Р33” 0” ^  всякая деятельность 
Исследованием установлено, ее организации содеи-
как по содержанию, так и по Ф целесообразному функ- 
ствует нормальному, педаг~ нИЯ в классном коллективе.____  тттчпттргса общения о ____„ лппрнныи мно-

кая и др ) что наиболее педагогически м - — ......является к о л л е к т и в н а я  деятельность. Чтооы форми
ровались социально значимые ценностные ориентации клас
сного коллектива, коллективистические установки и нормы 
поведения школьника, требуется такая организация дея-
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тельности, при которой: а) результаты труда направлены 
на пользу другим — сверстникам, классному коллективу, 
школе, обществу. Именно через результат, продукт дея
тельности, воспитанник опосредованно общается с другими. 
В ходе этого общения формируется не только положитель
ное отношение к процессу труда и его результатам, но и 
соотвественное отношение к людям, самому себе; б) осуще
ствляется целесообразное разделение труда на отдельные 
задания и операции, полное расчленение трудовых функций 
между участниками общей деятельности. Последнее соз
дает объективные условия для постоянного осознания себя 
как части целого, что имеет громадное воспитывающее и 
дисциплинирующее значение '.

С этой точки зрения эффективным средством опосред
ствованного руководства процессом общения в классном 
коллективе могут быть такие виды коллективной деятель
ности:

а) учебно-познавательная деятельность, в процессе кото
рой школьники, реализуя общие задачи учебного характера, 
включаются в многоплановые и непосредственные отноше
ния делового сотрудничества и взаимопомощи, контроля и 
зависимости;

б) общественно полезная деятельность, которая по со
держанию характеризуется социальной значимостью и на
правленностью результатов труда, а по форме организации 
допускает разделение трудовых функций между его участ
никами;

в) культурно-массовая деятельность, в процессе развер
тывания которой особенно повышаются показатели эмо
циональной интеграции творческих групп, эмоциональная 
культура их участников, растет привлекательность и поло
жительное отношение учащихся к классному коллективу;

г) спортивно-туристическая деятельность, в ходе кото
рой возникает взаимозависимость между ее участниками, 
складываются отношения взаимного расположения, под
держки, товарищеской солидарности, создаются благопри
ятные условия для самоутверждения школьника в подси
стеме неофициального общения.

Педагогическое руководство процессом общения в клас
сном коллективе предусматривает не только организацию 14

14. См.: Н. К . К р у п с к а я ,  Педаг. соч., т. 2, М., изд-во АПН  
РСФСР, 1958, стр. 139— 140.
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массовых форм работы, но и организацию отдельных педа 
гогических ситуаций, индивидуальной деятельности каж 
дого учащегося (В. М. Галузинский, М. Д. Виноградова,
Э. В. Какосян). Организация индивидуальной работы знач - 
тельно дополняет коллективную деятельность, содей 
реализации задач коллективистического воспитан » 
дает возможность удовлетворять потребности и , и
каждого, что, в свою очередь, помогает ид поло-
каждого с коллективом, занять в нем благопр

Организация коллективной^ деятельности требуе сторону
шенствования организационной стРу^УР^ структурные еди- 
активизации самоуправления в нем. 1 ^  звено, учеб-
ницы, как октябрятская звезд0ЧК̂ ’ ВИЧН0РГ0 коллектива, где 
ная группа, должны играть роль пеР деятельности наи- 
при условии организации коллектив ой оценочной
более успешно проходит процесс что
и операционной интеграции. Исследо околлективов) не
интеграция первичных коллективов (. наоб0рот, содействует 
наносит ущерба сплочению класса, а в’ межколлек-
атому, особенно тогда, когда класс вк
тивное соревнование в рамках шк0Л^1'таттрния важное место 

В структуре педагогического упр поведения уча-
занимает нормирование и регламе стИ Если цель,
щихся в процессе коллективной общест-
программа, план деятельности выпо няю Ф  ̂ мотИВЫ, це 
венных регуляторов, а потребности, Я а Ровки — Движу“^  
ностные ориентации и социальные у нИЯ школьник
сил, побудительных механизмо правила, оц
друг к другу, то нормы, регламоиентации учащихся 
выступают в качестве системы  ̂ льн0Сти, в отношен , 
держании и направленности Дея пазвертывания.
которые складываются в процесс публичной аттестации 

Здесь особое место принадлеж ^ ассном коллективе, 
школьника, оценки его поведен * эффективным методом 
Исследованиями установлено, ч цессом общения, спо- 
опосредствованного руководств лИЧНостных отношениях 
собом ориентации школьников о в а Н ная оценка по-
класса является ДИФ Ф ® рде «  Левин).
ведения (А. П. Кондратю , ■ едовании сводилась к тому,

Сущность ее в наш пается оценка (по пятибалль-
ной системе)11"  сторонам поведения учеников в класс-^



ном коллективе: а) отношению к учебно-познавательной
деятельности (прилежанию); б) уровню проявления общест
венной активности; в) отношению к сверстникам (товари
щескому сотрудничеству и взаимопомощи). Оценка лично
стных отношений каждого ученика проводилась со стороны 
классного руководителя, ученического коллектива и самого 
ученика (самооценка). Таким путем удается не только уста
навливать уровень развития взаимоотношений в классном 
коллективе на основе учебной и общественной работы (что 
очень важно в плане их диагностики и прогнозирования вос
питательных средств), но и целенаправленно косвенным 
путем вмешиваться в процесс общения и управлять им.

Дифференцированная оценка поведения в эксперимен
тальных классах создавала такую педагогическую ситуа
цию, при которой каждый ученик систематически соотносил 
выполнение социальных функций в классе с коллективны
ми «образцами», идеалами, планировал и регулировал их 
осуществление, проводил поиск и выбор решения, в соот
ветствии с групповыми нормами и «требованиями оценивал 
свое поведение, ориентируясь на общественное мнение 
класса. Об этом убедительно свидетельствуют эксперимен
тальные данные постепенного сближения самооценки и кол
лективной оценки поведения, проанализированные в диссер
тации.

Значительное место в работе отведено вопросам регули
рования и коррекции личностных отношений, профилакти
ки устранения отрицательных форм общения в коллекти
ве. Анализируются причины конфликтов в детской среде, 
агрессивности, злословия, жадности, зазнайства, элитариз
ма, замкнутости отдельных школьников.

Отрицательные формы общения, с одной стороны, обус
ловливают низкий социометрический статус ученика в си
сл еме межличностных отношений, а с другой — являются 
следствием его неблагоприятного положения в ней» Школь- 

ики с низким социометрическим статусом, как правило, 
ю т ? аТеЛЬН0 относятся к коллективу, обособляются, теря- 
< наг М0̂ Иональные связи в нем. Помочь таким школьникам 
т ши» себя в обществе сверстников, почувствовать полно- 

н и м ~ ШИ членами его> эмоционально интегрироваться с 
- -первоочередная задача классного руководителя, один 

ШЬ1Х аспектов регулирования и ^ррекции личност
ных взаимоотношений в коллективе.

диссертации анализируются отдельные педагогические
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гое испоттт 'эпта Д школьников из одного положения в дру- 
ровании тт̂  ание ГРУПП взаимного расположения в форми- 
в органи^я^ иностных ориентаций класрного коллектива, 

Этягг ЦИИ октябрятских звездочек, пионерских звеньев, 
цессом *̂ онтР°ля в Цикле педагогического управления про- 
в себя- щ>ения в экспериментальных классах включал

и каж^ИКСаЧИЮ Уровней социального развития коллектива 
а) Д° Г°  школьника с помощью таких индикаторов, как: 
ш тат азатели групповой-дифференциации учащихся в офи- 
затетт Н° И И неоФиЦиальной подсистемах общения; б) пока- 
колтт Ь Взаим°Действия двух подсистем общения классного 
но~ ектива; в) статус коллектива и уровень его эмоциональ- 

’ веРбальной, операционной интеграции; г) показатели 
УД льного веса общественно значимых компонентов струк- 

Ценностных ориентаций классного коллектива. 
Установление соответствия между поставленными за

дачами и полученными результатами, осмысление причин 
УДач и неудач, находок и потерь в организации управленче
ской деятельности, критический анализ педагогических 
средств влияния на процесс общения школьников с целью 
формирования педагогических выводов и постановки новых
воспитательных задач.

Функционирование логически завершенного цикла по 
зволяет представить структуру педагогического управлеш 
процессом общения в классном коллективе как целостну 
систему, в которой каждый элемент (этап, фаза) находите*, 
в определенной связи с другими. Выпадание отдельных эле
ментов ведет к значительному понижению эффективности 
педагогического влияния. Только цикличность, единство 
проекта, организации, коррекции и учета 'обеспечивает по
ложительный результат и позволяет начать новый цикл 
совершенствования личностных отношений и связей в кол
лективе.Анализ воспитательной деятельности классных руково
дителей экспериментальных и контрольных классов позво
ляет выделить четыре формы стиля педагогического управ
ления процессом общения: активно-непосредственную обо
собленную; активно-непосредственную контактную; актив
но-опосредствованную; пассивно-индифферентную.

Сопоставляя каждую из форм с фиксированными уров
нями социального развития классного коллектива, удалось 
установить некоторые причинно-следственные связи между
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этими переменными. Так, активно-непосредственное руко
водство (обособленное и ’ контактное), которое характери
зуется полной регламентацией личностных отношений в 
коллективе, абсолютизацией личного воспитательного влия
ния, игнорированием самостоятельности и творческой ини
циативы учащихся, хотя и дает неплохие результаты учеб-- тем отрицательноной деятельности школьников, вместе ^ енИЙ товарищеско- 
влияет на становление и развитие отно с0действует разви
то сотрудничества и взаимопомощи» не_ не стимулирует
тию социальной активности, инициати ^вНО_ОПосредство- 
индивидуального развития. Наоборот, а а благоприятно 
ванная форма педагогического руковод классного кол-
влияет на систему личностных отношенq стем общения,
лектива, содействует сближению двух * ссе> проявления 
резко снижает количество конфликтов в *~блен^я элитариз- 
зазнайства, зависти патологического oboe. ’ рук0_
ма, замкнутости. Пассивно-индиффереш. тью воспита- 
водства, которая характеризуется амор^ невмешательст_ 
тельной позиции классного руководителя, kq снижает
вом в дела класса, отсутствием доверия, 
учебную и общественную активность к р ой (за

Переход от одной формы стиля РУк0?°?пебует учета воз-исключением пассивно-индифферентнои) тР * ития
растных особенностей, уровня социального Р к
ного коллектива, возможностей перехода  ̂ j г 
самоуправлению.

VI. Общие выводы
тт г. изучением и анали-Настоящее исследование, наряду с и У Q процесс

зом эмпирического материала, ’ ЗОБательной шко-
оощения в классном коллективе о о г ц е о о р -_ етические об-

1. Проблема общения в учебно-восдатательных^кол^ 
лективах является одной из актуальных етэшенствова-
которой будет содействовать дальнейшему в ативн0Сти
нию всего педагогического процесса, его резу (±)ИЗИческого
в сфере нравственной/, интеллектуального и ^
развития личности школьника. Будучи «еобхо;ц классноМ 
вием жизнедеятельности учащихся, оощенюс
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коллективе выполняет информационную, мотивационную, 
регулирующую и гностическую функции. Находясь между 
собой в диалектической взаимосвязи, эти функции высту
пают как целостная система, которая является одним из ре
шающих факторов социализации личности воспитанника и 
социального развития учебно-воспитательного коллектива.

2. Внешним объективным условием функционирования 
процесса общения в классном коллективе являются цели, 
задачи, нормы и правила поведения, организационная 
структура класса, которые предопределяются системой 
высшего порядка (школой, обществом). Они с объективной 
Необходимостью вызывают к жизни подсистему официаль
ных (деловых) взаимоотношений в классном коллективе 
ответственное отношение к целям и задачам коллектива, 
отношения ответственной зависимости, требования и подчи
нения, контроля и руководства. „/пниПпвя™я

Внутренним объективным условием 
процесса общения является эмоциональный ’ ятть_
мопонимание, психологическая совместимость Эти со^ал 
но-психологические явления порождают н Ф' импатии и
(Дружескую) подсистему общения — отнош 1 антаго- 
антипатии, дружбы и неприязни, солидарности и
низма.

Каждый воспитанник в подсистеме деловых и дружеских 
взаимоотношений класса занимает определенное положе
ние в зависимости от того, как он реализует цели и задачи 
коллектива, нормы и правила, которые регулируют взаимо
действие школьников в процессе общественно значимой дея
тельности, а также от уровня авторитета и популярности
его н коллективе. ,3. В процессе взаимодействия как внутри официальной 
и неофициальной подсистем общения, так и между ними 
осУЩествляется воспроизводство форм общения, взаимо
влияние, что с одной стороны, ведет к уподоблению, с̂о
циализации личности, интеграции коллектива, а с другой — 
к обособлению, индивидуализации личности и групповой 
Дифференциации класса. Эти два процесса находятся в диа
лектической взаимосвязи, при которой они предполагают 
ДРУГ друга и делают систему общения самодвижущимся 
динамическим целым.

Исследованием еще раз подтвержден существующий в 
социальной психологии вывод о большом «удельном весе» 
неофициального общения в жизнедеятельности классного
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коллектива. Выполняя интегративную функцию, интимно
индивидуальные отношения содействуют вхождению школь
ника в систему деловых отношений, принятию целей, задач, 
программ коллектива, норм деятельности, совпадению ин
дивидуальных интересов школьников с коллективными 
Дружеские отношения не только могут благоприятствовать 
адаптации, приспособлению и переходу общих норм и це
лей деятельности в убеждения, но и формированию кри
тической оценки учебно-воспитательной ситуации с после
дующей попыткой ее преобразования.

4. Важным условием реализации воспитательной функ
ции общения в классном коллективе является интеграция 
неофициальных связей и отношений в процессе решения 
общественно значимых целей и задач класса. Чем содержа
тельнее опыт деловых связей школьников, тем больше они 
узнают друг друга, сближаются между собой. Сближение 
рождает разнообразные формы товарищеского расположе
ния и личной дружбы. В свою очередь, дружеские отноше
ния, если их умело использовать, способны укрепить и 
обогатить деловые связи. Интимно-индивидуальные связи 
М°ГУТ не совпадать, а в отдельных случаях противоречить 
официальным. Это явление наблюдается там, где нару
шается равновесие между ними, независимо от того, в ка
кую сторону — приспособления к внешнему или внутри
групповому, интимно-индивидуальному.

5. Взаимодействие официальной и неофициальной под
систем общения нах'одит свое отражение и интегрируется 
в п о л о ж е н и и  (статусе) ученика в системе межличност
ных отношений класса. Рассмотрение процесса становления 
статуса воспитанника, вхождения его в систему отношений 
коллектива позволило выделить объективные и субъектив
ные детерминанты этого социально-педагогического фено- 
мена. Положение школьника в системе личностных отноше
нии обусловливается, прежде всего, объективными характе
ристиками его комплексом качеств и особенностей, кото
рые характеризуют отношение воспитанника к коллективу, 
его целям и задачам, педагогам, сверстникам, самому себе. 
Но объективные характеристики ученика по-разному вос
принимаются его одноклассниками в зависимости от тех 
норм и стандартов, которые сформировались в коллективе 
на основе предыдущего опыта, от ценностных ориентаций 
класса. Последнее и составляет субъективный фактор бла-
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гоприятного или неблагоприятного положения школьника 
в классе.

6. Ценностные ориентации классного коллектива — это 
единство общественного и личного. Они предполагают диа
лектическое соотношение между общим (общественным) и 
отдельным (личным). Их общее проявляется в обусловлен
ности личности школьника определенной структурой обще
ственных отношений, положением его в данном коллективе, 
системой воспитания, которая определяется, корректирует
ся и направляется обществом, исходя из его потребностей, 
интересов, целей и задач. Сущность отдельного в том, что 
ценностные ориентации зависят от структуры личности уче
ника, особенностей его потребностей, интересов, идеалов и 
целей. Двойственная природа ценностных ориентаций 
классного коллектива обусловливает разное соотношение 
общественного и личного (делового и интимно-индивидуаль
ного) в статусе ученика. В одних классных коллективах 
положение воспитанника определяется исключительно об
щественно значимыми качествами и особенностями личнос
ти, в других — интимно-индивидуальными, в третьих
оптимальным соотношением того и другого.

7. Экспериментальное исследование дает все основания 
утверждать, что содержание и формы общения, сближение 
его двух подсистем в классном коллективе формируются 
под непосредственным влиянием содержания и форм орга
низации жизнедеятельности учащихся. Полученные нами 
экспериментальные данные показывают, что общественно 
значимая деятельность содействует росту о ственного
в статусе воспитанника, коллектива’щественно значимых ценностных ориен^ Ч овия для са_ 
Это в свою очередь создает повышения статуса
моутверждения каждого ученика и
классного коллектива в целом. лилпяниб утверждать8. Результаты исследования дают о ^ н о в а н ^ ^ т в е р ^
что педагогическое руководство проц вии. ИСПОльзования 
ном коллективе B»3MO™ ™ bJ pBi  управления социаль-
н ы ^ п р о ц е сса м Г о б щ е .ш е , будучи саморегулирующейся ными процессами агает постановку целей и задач
открытой системои р да диагНостику и прогнозированиепедагогического ртравилепи^дтательных воздействий на си_
стемуССорганизацию жизнедеятельности классного коллек
тора регулирование и коррекцию в нем личностных отно-
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жду поставленными 
шений, установление соответствия м целью постановки 
задачами и полученными результатами ^ кта управления, 
новых задач по совершенствованию 0 управленческого 
Важным условием эффективности все ^ ля Педагогиче- 
цикла является соответственная форма стороны классного 
ского управления процессом общения с характеристик
руководителя в зависимости от возраст КОЛЛектива. 
и уровня социального развития классн _ исчерпало все

9. Проведенное исследование Далеко йшему изуче- 
стороны рассматриваемой проблемы. v соотношение
нию, в частности, подлежат такие вопрос: • ^ неоф аль_ 
содержания и форм общения в официально обще^рВенных 
ной подсистемах; б) каналы воспроизводить * ь об_
отношений в межличностном общении; в; физическом
щения в нравственном, интеллектуальном v  направ- 
развитии личности, в формировании ее соци
ленности и творческой индивидуальности, г) ¥* „пялек- 
ния в системе «классный руководитель — классный 
тив»; д) совершенствование диагностических притер 
показателей процесса общения и выработка методик 
прогнозирования; е) совершенствование методов педагоги 
ского руководства процессом становления и развитияг та 
взаимоотношений в учебно-воспитательном коллек1 , 
которые соответствуют перспективам коммунистическо 
строительства в нашей стране.
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питательные возможности. В сб.: «Методика викладання в по- 
чаткових класах», вып. 1. К., «Радянська школа», 1964, 0,7 п. л. 
(на украинском языке).

21. Формирование коллективных отношений между детьми в процес-
це труда. — «Радянська школа», 1964, № 5, 0,5 п. л. (на украин
ском языке).

22. Моральное воспитание первоклассников. В сб.: «Виховна робота i
тРУДОве навчання в 1 класЬ>. К., «Радянська школа», 1969, 1,4 
п. л. (на украинском языке).

23. Идеологическая работа и учитель. — «Початкова школа», 1969,
№ 2, 0,3 п. л. (на украинском языке).

24. Совершенствовать процес нравственного воспитания учащихся. —
«Початкова школа», 1973, № 3, 1,0 п. л. (на украинском языке).

25. Интеллектуальное развитие учащихся 3 класса. — «Початкова
школа», 1971, № 9, 1,0 п. л. (в соавторстве, на украинском языке).

26. Материалы к планированию воспитательной работы. — «Початко
ва школа», 1970, № 5, 1973, № 8, 1,0 п. л. (на украинском языке).

27. Воспитательная работа во 2 классе. К., «Радянська школа», 1970,
5,0 п. л. (в соавторстве, на украинском языке).

С о с т а в и т е л ь  и р е д а к т о р
28. Со. «Коллектив, личность ребенка, внутриколлективные отноше

ния», М., 1970, 19 п. л.
29. Сб. «Измерения в исследовании проблем воспитания», Тарту,

изд-во Тартуского университета, 1973, 22 п. л.
30. Сб. «Проблемы общения и воспитание», т. 1—2, Тарту, изд-во

Тартуского университета, 1973, 29 п. л.
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