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В исторических решениях ХХП съезда КПСС наме
чена грандиозная программа построения коммунистичес
кого общества в нашей стране. Принятая на съезде Про
грамма Коммунистической партии Советского Союза по
ставила перед советским народом три важнейшие практи
ческие задачи в области внутренней политики: создание 
материально-технической базы коммунизма, развитие ком
мунистических общественных отношений, воспитание но
вого человека. Решение этих задач находится в органи
ческом единстве и взаимосвязи. Если экономика состав
ляет основу изменения социальных отношений и созна -  
ния людей, то развитие общественных отношений, рост 
коммунистической идейности, культурности и активности 
человека служит необходимым условием экономического 
прогресса.

Исходя из Программы КПСС, воспитание нового че
ловека должно осуществляться в соответствии с тем нрав
ственным идеалом, который воплощает требования нашего 
общества к человеку, преследуя при этом цель максималь
ного развития индивидуальных особенностей человека.

В нашем обществе основным, ведущим моральным 
качеством, определяющим облик нового человека, явля — 
ется коллективизм. Поэтому ставится задача -  "повсе -  
дневно воспитывать советских людей в духе коллективиз
ма — одного из основных устоев социализма и комму — 
низма"1'.

Л.Ф. И л ь и ч е в ,  Очередные задачи идеологичес
кой работы партии, Госполитиздат, М.,1963, стр. 44.



Июньский Пленум ЦК КПСС /1963/, указывая пути 
формирования нового человека, подчеркнул, что "человек 
с новым мировоззрением, с новой моралью формируется 
в коллективе" * Л  Определение в программных документах 
нашей партии роли коллектива как решающего фактора фор
мирования у советских людей качеств строителя коммуниз
ма опирается на марксистско-ленинское учение. Ешо в 
"Немецкой идеологии" К.Маркс и Ф.Энгельс писали: "Толь
ко в коллективе индивид получает средства, дающие ему 
возможность всестороннего развития своих задатков,и, 
следовательно, только в коллективе возможна личная сво
бода Л

Воспитательная сила коллектива заключается во вза
имосвязи, взаимозависимости его членов. Взаимоотноше
ния в коллективе, которые складываются в процессе сов
местной деятельности, и определяют формирование харак
терных черт личности. "Действительное духовное богат -  
ство индивида, -  писал К.Маркс, -  всецело зависит от 
богатства его действительных о т н о ш е н и й '^ / .  Поэтому,чем 
богаче реальные отношения в коллективе, чем больше они 
носят общественную направленность, тем богаче духовный 
облик личности, тем ценнее личность в моральном отно -  
шении.

Из сказанного вытекает важная педагогическая про
блема — проблема ф о р м и р о в а н и я  у Д е -  
т е й  о б щ е с т в е н н о  ц е н н ы х , в  первую 
очередь,к о л л е к т и в н ы х  /коллективистических/ 
в з а  и м о о т н о ш е н и й .

Следует различать коллективные /коллективисти — 
ческие/ взаимоотношения от взаимоотношений в коллек-

* ^Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС, 
Июнь 1963 года, Госполигиздат, М., 1963, стр, 44.

2/К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т.З, М.,
1955, стр. 75.

а м ж е ,  стр. 36.



гиве, которые могут быть и индивидуалистическими.Кол
лективные взаимоотношения формируются в результате 
специальной организации жизни коллектива, в процессе ^ 
целенаправленной работы школы и семь*!.

В этом отношении советская школа, творчески ис
пользуя наследие выдающихся советских педагогов 
Н.К.Крупской и А.С.Макаренко, за годы своего существо
вания накопила значительный опыт по организации и вос
питанию классных и общешкольных коллективов.Этот опыт 
нашел свое освещение в работах М.Д.Костиной.Т.Н.Кон- 
никовой, В.А.Сухомлинского, А.Л.Шнирмана и других.

Однако проблема формирования коллективных взаимо-
V*отношении до сих пор мало разраоатывается как в тео — 
рии, так и в практике воспитания. Не раскрыто содержа
ние этих взаимоотношений, характер и динамика их раз
вития. Более того, отдельные авторы указывают на недо
ступность коллективных взаимоотношений у детей млад
шего школьного возраста, мотивируя это возрастными 
особенностями учащихся. В педагогических исследованиях 
недостаточно раскрыто содержание и формы работы педа
гога по формированию общественно ценных, моральных 
взаимоотношений.

Учитывая актуальность выдвинутой выше проблемы, 
в настоящем исследовании сделана попытка определить 
содержание и динамику развития коллективных взаимоот
ношений между учащимися начальных классов в зависи
мости от содержания и форм организации игровой,трудо
вой и учебной деятельности. а также наметит?5_ основные 
пути и средства их формирования.

В связи с этим были поставлены следующие зада -  
чи:

а/ изучить свойственные детям младшего школьно
го возраста личные взаимоотношения в конкретных кол -  
лективах;

б/ исследовать процесс формирования этих взаимо
отношений в классном коллективе в зависимости от со -  
держания и форм организации игровой, трудовой и учеб - 
ной деятельности;

//выяснить факторы, обуславливающие успешное фор-



мирование коллективных взаимоотношений между детьми

Геса»ДГоГ6°щ:ГсЛЬНОГ° ВОЭРаСТа Ив общей системе работы учителя начальных классов, 

с л ед ую щ и е^ ”  " ° СТавЛенны* ~  применялись

екс„еримент"ИТаТеЛЬНЫЙ /Dpeo6Pa3y><>™*/ « контрольный

ного в т п ч гС° ВЫЙ опрос детей /устный -  детей дошколь
ников 3-4 кТа И ученнков 1-2 классов/; анкетный -  уче -

чественнойКобработкой°СЛеЛУЮЩе  ̂ ~ ™ о й  „  ка- 

та„„оВ,/, ИГ ИвИДУаЛЬНЫе бвСеДЫ " °  гениально разрабо -:z:z „ г ^ пс„сьеютвмн' роаителями:- УЧ—  ‘  “
шнй дГоСДВ°^ ,еСКИе работы на заданную тему луч-

ДРУг , Мои товарищи", "Наш класс" и ар./; 

п ЙД непосредственное наблюдение взаимоотношений 
процессе игры, труда, учебной деятельности, 

начяпии СЛедование проводилось на протяжении трех лет в 
7 16 п к КЛаССах ШКол №№ 30, 115 г. Киева, №№ 2,4,

• -лая Церковь и в ряде сельских школ. 
редварительн°  в широком плане нами взяты для 

и а ' ования взаимоотношения в коллективах детей, начи- 
к старшего дошкольного возраста /детский сад/ и 
лек-"rtf3 МЛадшими классами. Исследовано 4 детских кол -  
в “  дошкольного возраста, 12 -  первого класса, 16 -

орого, 14 -  третьего и 8 -  четвертого.
... кг нлчале 1962/63 учебного года во вторых классах 
те г * Ьелая Церковь был поставлен вослита-

ьныи преобразующий/ эксперимент, который продол
жался до мая 1QR4 „ ~мента года. Суть воспитательного экспери—

а Состояла в том, что учащиеся экспериментальных 
л 0ССОВ В пР°цессе ИГР» труда, учебы ставились в к о л
чего МТ ” * «  Ы е Условия деятельности, в результате

ежду ними возникали многогранные взаимоотношения, 
накапливался опыт поведения в классном коллективе. Со- 
д ржание, характер, динамика развития взаимоотношений 
между учащимися экспериментальных классов периодичес
ки сравнивалась с содержанием, характером и динамикой



развития взаимоотношений между учащимися контроль — 
ных классов этих же школ. Кроме того в мае 1964 года 
мы провели констатирующее исследование взаимоотноше
ний между учащимися третьих классов в ряде городских 
и сельских школ, что дало возможность на более широ — 
ком материале проанализировать результаты работы в 
экспериментальных классах и сделать более объективные 
выводы.

Диссертация состоит из введения, трех глав и за -  
ключения.

В п е р в о й  главе " К проблеме формирования 
коллективных взаимоотношений между детьми школьного 
зозраста", прежде всего, раскрывается учение класси - 
ков марксизма-ленинизма о социально-исторической обу 
словленностн взаимоотношений между людьми.

Изучив реальные отношения капиталистического о /- 
щества, основоположники научного коммунизма показали, 
что для буржуа единственные отношения имеют самодав- 
леющее значение — только отношения эксплуатации. Все 
остальные отношения существуют для него лишь постоль
ку, поскольку он может подвести их под эти единствен
ные отношения.

Человеку как средству, как товару, как объекту 
эксплуатации в системе капиталистического общества, 
противопоставляется человек как цель, как высшая цен
ность, как субъект в системе отношений коммунистичес
кого общества. Важнейшей чертой коммунистических от
ношений основоположники научного коммунизма счита
ли коллективизм, который вытекает из социалистических 
производственных отношений с такой же необходимостью, 
как индивидуализм из капиталистической экономики.

Теоретические положения марксизма-ленинизма о 
формировании коллективных взаимоотношений примени -  
тельно к подрастающему поколению нашли свое дальней
шее развитие в трудах теоретиков и практиков советской' 
педагогики Н.К.Крупской, -А.С.Макаренко и других.

Исходя из учения марксизма- ленинизма, Н.К.Круп
ская считала, что основы воспитания коллективизма за -



ложены в условиях социалистического общества. Воспи
тание коллективизма она мыслила как сложный социаль
но-педагогический процесс, успех которого будет зави
сеть от социальных условий, а также от планомерного 
влияния на людей. Воспитание человека-коллективиста» 
говорила Н.К.Крупская, начинается с развития у него 
общественных чувств, под которыми она понимала при
вязанность, сочувствие другим людям, доброту, отзыв
чивость. При определенных условиях общественные чув
ства переносятся с узкого круга товарищей на более ши
рокие массы людей. Главным условием развития общест
венных чувств Н.К.Крупская считала коллективную дея
тельность, в процессе которой человек свои поступки и 
действия подчиняет интересам коллектива.

Конкретизируя понятие "коллективная деятельность , 
Н.К.Крупская подчеркивала, что работать коллективно 
не значит просто работать вместе, в одном помещении 
выполнять одну и ту же работу. Коллективная деятель
ность -  это деятельность, которая зиждется на товари
щеском сотрудничестве и взаимопомощи, на разумном 
разделении труда, деятельность, объединяющая детей ^  
не только общей целью, но и самим процессом труда .

В диссертации раскрывается подход Н.К.Крупской 
к организации коллективных игр, учебной деятельности, 
общественно-полезного труда.

Организуя коллектизну ю деятельность,педагог ис
пользует разнообразные средства и приемы, которые 
обеспечивают ее наибольшую эффективность и содейству
ют воспитанию коллектива. Среди них большое значение 
принадлежит требованию, без которого, как говорил 
А.С.Макаренко, нельзя начинать воспитание коллектива: 
"Не может быть, конечно, ни создан коллектив, ни соз
дана дисциплина коллектива, если не будет требования 
к личности"^/. Поэтому А.С.Макаренко рекомендовал

1/См. Н. К. К р у п с к а я, Педагогические сочине
ния, т. 2, Изд-во АПН РСФСР, М., 1958, стр. 139-141.
^ А .С .  М а к а р е н к о ,  Сочинения, т.5, Изд-во 
АПН РСФСР, М., 1958, стр. 149.



разработать систему твердых и последовательных тре
бований к личности, которые бы применялись в сочета
нии с глубоким уважением к ней. Ибо только при этом 
условии возникает новое единство -  единство внешних 
требований, объективных /требований педагога, коллек
тива/ и требований внутренних, субъективных /требо -  
ваний самой личности к себе/, -  единство воспитания и 
самовоспитания.

Важнейшим объектом педагогической работы А .С .М а-  
каренко считал организацию перспективных путей в про
цессе коллективной деятельности детей, организацию 
завтрашней радости. "Всякая, даже небольшая,радость, 
стоящая перед коллективом впереди, делает его более 
крепким, дружным, бодрым"^. Перспектива дает дея — 
тельности направленность, мобилизует активность де -  
тей, пробуждает интерес к учебе, к труду.

Большое место в работах Н.К.Крупской и А.С. Ма
каренко уделяется соревнованию, которое будучи неми -  
нуемым результатом коллективной деятельности, в то 
же время является средством вовлечения учащихся в 
повседневную деятельность. С самого начала его орга
низации в школе, оно должно быть коллективным. Не 
индивидуальное соревнование, — писала Н.К. Крупская,— 
не "кто кого" а соревнование взаимопомощи, где каждый 
дает максимум того, что может дать" , ради достиже
ния коллективной цели.

Приведенные выше мысли Н.К.Крупской и А.С.Ма-  
каренко по вопросу организации коллективной деятель
ности детей были основополагающими при проведении: 
воспитательного эксперимента в экспериментальных 
классах школ №№ 2 и 4 г. Белая Церковь.

Во в т о р о й  главе — "Становление и развитие

^ А .С .  М а к а р е н к о ,  Сочинения, т.5, Изд-во АПИ 
РСФСР, М., 1958, стр.79.

2/Н.К.К р у п с к а я, Педагогические сочинения,т.3, 
Изд-во АПН РСФСР, М., 1958, стр.495.



коллективных взаимоотношений между детьми младшего 
школьного возраста" дается анализ и сравнение взаимо
отношений между учащимися экспериментальных и конт
рольных классов по их содержанию.структуре,динамике 
развития.

Так как в экспериментальных классах большое вни
мание уделялось организации к о л л е к т и в н о й  
игровой, трудовой и учебной деятельности, чем были соз
даны благоприятные условия для формирования коллектив
ных взаимоотношений, стало возможным сравнить резуль
таты работы по классам, которые к началу воспитатель
ного эксперимента находились почти в одинаковых усло
виях.

Проведенное исследование показывает, что в про -  
цессе игровой, трудовой и учебной деятельности между 
детьми младшего школьного возраста устанавливаются 
разнообразные взаимоотношения, которые в первую оче
редь находят свое проявление в действиях и поступках 
ребенка к своим товарищам. В действиях и поступках 
проявляется отношение ребенка к действительности, к 
окружающим его людям, к товарищам; проявляются его 
потребности, чувства, интересы и убеждения. "...По ка
ким признакам, -  спрашивал В.И.Ленин, -  судить нам 
о р е а л ь н ы х  "помыслах и чувствах" р е а л ь 
н ы х  личностей? Понятно, что такой признак может 
быть лишь один: д е й с т в и я  этих личностей"* Л

Сравнительный анализ действенных отношений /дей
ствий и поступков по отношению к товарищам/ показы
вает, что они по своей значимости могут быть разными. 
Одни из них, проявляющиеся в недоброжелательном от -  
нощении, равнодушии к товарищам, к их успехам и неу
дачам, в умении /или несклонности/ считаться с интере
сами, замыслами, желаниями других, в нежелании поде
литься, помочь, сообща играть и выполнять работу — не 
имеют общественной ценности; другие -  проявляющиеся 
во внимательном отношении к товарищам, заботливости, 
в подельчивости, взаимопомощи, в умении считаться с 
интересами и желаниями других,в стремлении удержать

17В.И. Л е н и н, соч., т.1, Изд. 4, стр. 423-424. 
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товарища от дурных поступков, в требовательности к 
другим — носят ярко выраженную общественную ценность.

На основе учета действий и поступков ребенка по 
отношению к своим товарищам в диссертации дается ка
чественный анализ и прослеживается тенденция разви -  
тия действенных отношений в контрольных и эксперимен
тальных классах. Сопоставление данных позволяет сде
лать следующие выводы:

1. В экспериментальных классах наблюдается зна
чительный рост проявлений заботливого отношения к 
товарищам, к коллективу. Если в начале воспитательно
го эксперимента такие проявления действенных отноше
ний как подельчивость, взаимопомощь возникают по ука
занию учителя, то к концу эксперимента большинство 
учащихся проявляют в этом самостоятельность и иници
ативу. Успешно формируется внимательное отношение не 
только к личности товарища, но и к его работе;

2. Растет активность детей при выполнении требо
ваний педагога и особенно товарищей в интересах кол — 
лектива. Активность все больше и больше обуславлива
ется не столько представлениями ребенка о похвале, на— 
граде со стороны учителя, школы, родителей, сколько 
внутренней потребностью заботиться о других. У значи
тельной части детей появляется новое качество: не ре
бенок— исполнитель, а ребенок—активист, исполняющий то 
или другое требование, задание в интересах коллектива 
не пассивно, а проявляя определенную инициативу,почин;

3 Учащиеся экспериментальных классов более ак
тивно реагировали на проявление отрицательных отноше
ний в классе со стороны отдельных учеников. Намеча -  
ется переход от жалоб учителю на отдельных сверстни
ков к прямым требованиям к ним, -  возникает попытка 
ребенка самому воздействовать на поведение товарища;

4. В з а и м н а я  требовательность в интересах коллек
тива благотворно сказывается на развитии у учащихся 
самокритичности, самооценки и, на этой основе, на - 
развитие требовательности к себе. /Материалы 
исследования показывают, что требовательность к



себе у детей младшего школьного возраста значительно 
отстает от требовательности к другим. Коллективные же 
взаимоотношения содействуют развитию самоанализа,пере- 
осмысливанию своих действий и поступков;

5. Высшей формой требовательности, которая наблю
далась нами в экспериментальных классах была организа
ция отдельными учениками по 'Собственной инициативе 
деятельности других, направленной в интересах коллекти
ва, что содействовало развитию организаторских способ
ностей.

Анализ действий и поступков учащихся по отноше
нию к своим товарищам показывает , что действенные 
отношения ребенка вызываются различными потребностя
ми, интересами, склонностями, чувствами, моральными 
оценками, осознанием долга и ответственности, выступа
ющими как мотивы, движущие силы их. Не претендуя на 
полное освещение мотивов действенных отношений,автор 
сделал попытку рассмотреть лишь некоторые из них: 
чувства и моральные оценки школьников по отношению 
к своим товарищам, т.е. эмоциональные и оценочные от
ношения.

а/ Эмоциональные отношения. В процессе исследо
вания действенных взаимоотношений установлено причи
ны избирательного отношения ученика к своим товари -  
щам по классу. Анализ действий и поступков школьни
ка по отношению к своим товарищам показывает', что в 
основе избирательного поведения лежит определенное 
эмоциональное отношение -  привязанность, симпатия 
или неприязнь, антипатия.

Установлено, что чувство симпатии и антипатии у 
детей младшего школьного возраста является большой 
побуждающей силой их действенных взаимоотношений.
Оно выступает в активной, действенной форме и актуа
лизируется в реальных переживаниях заботливости,пре
дупредительности, жалости; отношениях подельчивости, 
помощи, подчинения и т.д.. На основе чувства симпа -  
тии крепнет чувство долга и ответственности, а поэто
му и чувство зависимости от товарищей в коллективе.



Изучение эмоциональных отношений, которое прово
дилось социометрическими методами, имело для нас зна
чительный не только теоретический, но и практический 
смысл, так как давало возможность педагогически пра
вильно регулировать взаимоотношения между детьми в 
классном коллективе в процессе организации коллектив
ной деятельности.

Исследуя эмоциональные отношения эксперименталь
ными методами, автор устанавливал в каждом конкрет -  
ном коллективе:

1. К кому из товарищей по классу или вне клас
са учащийся питает симпатию или антипатию;

2. Взаимность симпатий в классном коллективе
3. Количество и состав эмоциональных групп в 

классном коллективе, которые возникают на основе вза -  
имности симпатий;

4. Положение ученика в системе эмоциональных 
взаимоотношений классного коллектива;

5. Устойчивость эмоциональных взаимоотношений 
/устойчивость симпатий в классном коллективе, эмоцио-

1/
Показателем взаимности симпатий в классном кол

лективе может быть число, которое отражает соотноше
ние взаимных выборов, сделанных во время исследова -  
ний к общему количеству ^выборов, сделанных учениками 
класса. Показатель взаимности симпатий мы определяли 
по формуле:

С, х 100%
р= 1______________ _ Где Р -  показатель вза-

Со

имности симпатий в классном коллективе; -  общее 
количество выборов, сделанных во время исследований;
С -  количество взаимных выборов.



нальных групп, положения ребенка в системе эмоциональ
ных взаимоотношений

В результате исследования классных коллективов 
за таким планом в нашем распоряжении оказались данные 
для характеристики многих сторон взаимоотношений меж
ду учениками, что давало возможность более объективно 
сравнивать классные коллективы между собой.

Сравнительный анализ показателей взаимности сим
патий и устойчивости эмоциональных отношений в разных 
коллективах показывает: чем больше количество взаим -
ных симпатий в классном коллективе, тем сплоченнее 
коллектив; что в хорошо сплоченных коллективах эмоцио
нальные отношения носят более устойчивый характер.Эмо
циональные группы, которые возникают на основе взаим
ности симпатий, могут быть в составе от 2 до 15 учени
ков, а в классном коллективе -  от 2 до 9 эмоциональных 
групп. Установлено, что в более сплоченных коллекти -  
вах количество эмоциональных групп меньше, но состав 
их резко увеличивается.

Анализ эмоциональных отношений в коллективах кон
трольных и экспериментальных классов показал,что ос
новой для расширения круга взаимных симпатий и их ус-

Сопоставляя результаты повторного исследования /на 
протяжении двух лет экспериментальной работы автором 
проведено 6 психолого—педагогических срезов/ с преды
дущим, есть возможность установить показатель устой
чивости эмоциональных взаимоотношений по формуле:

О = С х 100% = ( где О -  показатель устой- 

<=о
чивости эмоциональных взаимоотношений в классном 
коллективе; CQ -  общее количество выборов, сделанных 
во время исследований; С -  количество выборов, что 
совпало с выборами в предыдущем исследовании.



тойчивости является к о л л е к т и в н а я  д е я 
т е л ь н о с т ь .  Организация коллективной игровой, 
трудовой и учебной деятельности положительно влияла 
на развитие эмоциональных O T H O u i e i  ий в эксперименталь
ных классах /см.таблицу/.

N°
и сел

Дата
. исследования

Показатель
взаимных
симпатий

Показатель 
устойчивости 
эм. отношений

контр.
класс

эксп.
класс

контр.
класс

эксп.
класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

25.09.1962
19.12.1962 
6.03.1963

17.09.1963
24.12.1963
18.03.1964

22,4
23,3
27,0
19,8х'
28,8
23,9

21.5
25.8 
32,2

' 25,4х/
31.6
43.9

20,1 
23,5 .X/22,8
23.7
27.7

41.9
48.3 . 
24,2Х/
41.9
64.4

—

Коллективная деятельность объективно создает ус
ловия для расширения круга взаимных симпатий и устой
чивости эмоциональных отношений. В процессе ее всесто
ронне проявляется активность ребенка, а следовательно, 
расширяется круг симпатий к нему. С другой стороны хо
рошее эмоциональное положение ученика в системе эмоци
ональных взаимоотношений класса обуславливает актив
ность ребенка в процессе коллективной деятельности.

б/ Оценочные отношения. Действенное отношение 
учащегося младших классов определяется также теми мо
ральными оценками, которые дает он своим товарищам,их

Х Значительное уменьшение показателей на 17.09. 
1963 г. связано с началом учебного года. В эксперимен
тальном классе к началу года прибыло 20 и выбыло 9 
учащихся. В контрольном классе изменений не было.



Действиям, поступкам и сложившимся в коллективе ре -  
алытым отношениям, а также моральными оценками,кото
рые существуют в дайной социальной среде.

Исходя из задач настоящего исследования, нас ин
тересовали прежде всего моральные оценки, складываю
щиеся под влиянием реальных действенных взаимоотноше
ний в классном коллективе.

В процессе деятельности раскрываются в поступ -  
ках и реакциях ребенка его моральные качества, общест
венная направленность его поведения. Вступая во взаи
модействие с другими, последние дают ему определенную 
этическую оценку, на которой и зиждется особый вид 
оценочного отношения к другому -  уважение в положи -  
тельном случае, пренебрежение или презрение -  в проти
воположном. Если при изучении эмоциональных отношений 
мы выясняли к кому ребенок питает привязанность,сим -  
патию, то при изучении оценочных отношений нас интере
совал вопрос -  какие стороны и качества ребенка в каж
дом конкретном коллективе привлекают учащихся. На ос
нове материалов исследования установлено, что оценки, 
данные учениками своим сверстникам, в основном сво — 
дятся к четырем группам:

I. Оценки с точки зрения удовлетворения личных 
потребностей, интересов тех, кто дает оценку /"он всег
да все мне дает", "помаглет мне по арифметике", "не 
Дерется со мной" и др./;

II. Оценки с точки зрения обшей деятельности
/ вместе ходим в школу", " вместе играем ", "вместе 
готовим уроки" и др./;

III .  Оценки с точки зрения присущих товарищу по
ложительных или отрицательных качеств /"смелый","не 
зазнается", "хорошо учится", "всегда говорит правду
и др./;

1У» Оценки с точки зрения деятельности товарища, 
направленной на удовлетворение потребностей и интере
сов коллектива /"со всеми делится", "оказывает помощь



другим", "хорошо учится и хочет чтобы все так учи
лись", "со всеми дружит и др./#

Соотношение групп оценок, как показывают резуль
таты исследования, в каждом конкретном коллективе мо
жет быть различным. Оно зависит от ранее приобретен
ного детьми морального опыта и уровня воспитательной 
работы с коллективом класса. Это соотношение было 
различным в контрольных и экспериментальных классах 
к концу эксперимента, что видно из следующей табли
цы:

Дата
исследова

ния

Класс
Группы оценок /в % к общему 

количеству-'”

I И I I I 1У

октябрь контр. 19,4 79,6 1,0
1962 эксп. 24,2 70,3 2,2 3,3

март контр. 18,9 31,7 33,2 16,2
1964 эксп. 7,5 10,0 24,7 57,8

Данные исследования показывают, что в экспери
ментальных классах резко увеличивается количество 

оценок с точки зрения общественно—направленной деятель
ности ребенка в коллективе /с 3,3 до 57,8л>/.Это ооъ— 
ясняется тем, что коллективная деятельность ставит 

ребенка в разные позиции по отношению к товарищу,кол
лективу и, следовательно, в процессе коллективной дея
тельности более отчетливо обнаруживаются как положи
тельные так и отрицательные качества товарищей.Поз
навая и осознавая их, школьник дает им определенную 
оценку и соответственно относится к одноклассникам. 
Так входит в процесс развития эмоциональных отноше
ний своеобразный оценочный фактор.

В экспериментальных классах углубляется и диф-



ференцируется оценка личных качеств школьника. Отдель
ные качества товарищей дети оценивают как хорошие 
или плохие, исходя из того в какой мере они являются 
полезными или вредными для коллектива, а не вообще 
для отдельного его члена. Коллективные интересы вы
ступают единственным, практически ощутимым для де -  
тей младшего школьного возраста мерилом добра и зла. 
Взаимные симпатии детей начинают определятся общест
венными по своей значимости поступками сверстников.

Содержание оценочных отношений эксперименталь
ных классов дает основание утверждать, что решающим 
условием ф о р м и р о в а н и я  м о р а л ь н ы х  
о ц е н о к ,  с у ж д е н и й , п о н я т и й  являет
ся о р г а н и з а ц и я  к о л л е к т и в н о й  
д е я т е л ь н о с т и  детей младшего школьного воз
раста. В процессе исследований установлено, что оценоч
ные отношения успешнее формируются в том классном 
коллективе, где коллективными формами организации ох
вачены все стороны деятельности и жизни детей. Толь -  
ко при коллективной деятельности субъектив-ная оценка, 
которую дает ребенок товарищу, коллективу объективно 
опосредствуется опытом жизни и деятельности детей в 
коллективе.

Соответственно формированию оценочных отношений 
определяется критический подход к товарищам и себе, 
возникает требовательность или требовательное отноше
ние к окружающим и к самому себе.

В т р е т ь е й  главе -  "Пути и средства фор
мирования коллективных взаимоотношений между учащи
мися младшего школьного возраста" -  рассматривается 
система работы учителей экспериментальных классов.

Результаты исследований становления и развития 
коллективных взаимоотношений между учащимися началь
ных классов убедительно показывают, что формирование 
этих взаимоотношений немыслимо вне практическом дея
тельности детей. Задача учителя начальных классов -  ор
ганизовать эту деятельность, причем организовать ее 
так, чтобы создать наиболее благоприятные условия для 
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развития общественно ценных, моральных взаимоотноше
ний. Организуя соответствующим образом игровую, тру
довую и учебную деятельность, педагог имеет широкие 
возможности подкрепить желаемые взаимоотношения,или 
тормозить нежелательные, складывающиеся под влиянием 
окружающей среды.

Выше указывалось, что взаимоотношения между 
Детьми, возникающие на основе общей деятельности,обу
славливаются, с одной стороны, потребностями,стремле
ниями, интересами и чувствами детей, а с другой -  ор
ганизационной структурой коллектива, требованиями пе
дагога, школы. Общественно ценные взаимоотношения 
между детьми возникают лишь тогда, когда удовлетво
рение потребностей ребенка, его стремлений, интересов 
всецело зависит от других членов коллектива, т.е. в 
процессе коллективной деятельности.

В диссертации подробно рассматривается содержа
ние и формы организации коллективной игровой,трудовой 
и учебной деятельности в начальных классах.

Большое место в экспериментальных классах было 
отведено организации коллективных игр, как на уроках, 
так и вне их. Это игры в которых:

а/ дети зависят один от другого при решении иг
ровой задачи;

б/ происходит деление на партии /командные иг —
РЫ/;

в/ игровая задача приобретает общественно-полез
ный характер;

г/ дети берут на себя выполнение определенной 
игровой роли /сюжетно—ролевые игры/.

Возникающие в процессе развертывания таких игр 
игровые ситуации содействуют воспитанию умения кол
лективно реагировать, коллективно действовать; приоб
ретению опыта коллективных взаимоотношений: товари -  
щества заботы, согласования своих желаний с желани
ями других; отношении контроля и оценки.

Организуя трудовую деятельность детей, основное 
внимание мы обращали на общественную значимость ее 
результатов и на коллективную организацию трудового



процесса. Побуждая ребенка к труду на пользу других 
вообще, в частности коллектива, педагог не только фор
мирует определенные трудовые умения и навыки,но и в 
процессе самого труда /что очень важно/ воспитывает 
у детей чувства привязанности к товарищам,.к коллек
тиву, ответственности перед ними. Труд на пользу кол
лектива делает ребенка активным членом этого коллек
тива. Через продукт труда школьник опосредствованно 
связывается с коллективом.

Эта связь ребенка с коллективом осуществляется 
не только опосредствованно, через продукт труда, но 
и непосредственно, через коллективную организацию 
процесса труЦа, посредством его разделения. Исходя 
из этого, ценными в педагогическом отношении будут 
такие виды труда, где есть большое количество трудо
вых операций, где можно провести более полное разде
ление трудовых, функций между его участниками. Тогда 
поставленная перед коллективом детей трудовая задача 
расчленяется на части. При этом каждой звездочке,груп
пе или отдельному ученику поручается выполнение опре
деленной частицы общей работы. В диссертации подроб
но раскрываются содержание и формы организации от
дельных уроков труда, самообслуживания, общественно 
полезной работы.

Учебная деятельность, будучи основной для ребен
ка младшего школьного возраста, имеет первост'епен — 
ное значение в формировании коллективных взаимоотно
шений между учащимися. Эффективность ее прежде все
го зависит от педагогически продуманной организации 
урока. Учитывая это, раскрываем (основные; условия, 
обеспечивающие нормальное развитие коллективных вза
имоотношений в процессе решения учебных задач на уро
ке. К ним мы относим:

а/ постановку перед учащимися четки.х, понятных 
учебных заданий, которые сопровождаются радостной 
перспективой;

б/ коллективную организацию учебной работы,на — 
правленную на решение этих задач. Осооое место здесь 
принадлежит взаимному обучению, в процессе которого
20



у детей успешно формируется самообладание, терпение, 
внимание к товарищам, заинтересованность их успехами 

в/ подведение общих итогов, где фиксируется вни
мание детей на успехах и недостатках при выполнении 
поставленных учебных заданий, на взаимоотношениях,ко
торые складываются в процессе выполнения их.

Воспитательная эффективность коллективной дея -  
тельности во многом определяется теми средствами и 
приемами, которые используются при ее организации. В 
диссертации кратко обобщен опыт использования тех 
средств и приемов, которые нашли особое место в экс
периментальных классах. К ним мы отнесли п р и
м е р  , т р е б о в а н и е , п е р с п е к т и в у  ,

с о р е в н о в а н и е .
О роли каждого из названных средств неоднократ

но говорилось в нашей педагогической литературе. Но 
мы их рассматриваем во взаимосвязи как между -со о , 
так и с содержанием коллективной деятельности в млад
ших классах.

Пример педагога, его поведение на уроках и вне 
их, его отношение к детям -  заботливость,чуткость, от 
зывчивость, доверие, повседневная помощь -  непосред 
ственно влияет на формирование таких же отношении ме
жду детьми в процессе деятельности. В силу возраст 
Н Ы Х  особенностей младших школьников стиль вэаимоот 
ношения между ними определяется стилем отношеми 
теля с учениками. Начинать воспитывать коллективные 
взаимоотношения между детьми можно и нео ход 
примере отношений педагога к детям.

Система твердых и последовательных требовании 
учителя к школьникам, которые вытекают из уело 
коллективной деятельности, ощутимо влияет на формир. -  
ванне взаимной требовательности в классном коллекти
ве. При организации коллективной деятельности требова
ния в своем развитии должны проходить путь от требо -  
ваний педагога к отдельной личности до требовании к 
звездочке, классному коллективу; от категорических 
требований /'сделай", "помоги", "поделись" и проч./ к 
• требованиям, которые дают возможность детям прояв —



лять самостоятельность выбора, инициативу /"необходи
мо помочь", "кто желает это сделать" и проч./.

Важным средством организации целеустремленной 
коллективной деятельности учащихся является перспек
тива. Выдвигаемые перед детьми учебные и трудовые 
цели всегда должны сопровождаться радостной перспек
тивой их выполнения. Последнее мобилизует активность 
детей, пробуждает у них интерес к учению, труду.Вмес
те с тем, учащиеся осознают коллективное продвижение 
в овладении знаниями, трудовыми умениями и навыками.

Средством привлечения учащихся в повседневную 
коллективную деятельность является коллективное сорев
нование, которое будучи неминуемым результатом кол -  
лективной деятельности, делает последнюю производи -  
тельней. Оно порождает взаимозависимость между деть
ми, ответственность перед коллективом, требователь -  
ность одного к другому в коллективе.

Важная роль в формировании коллективных взаимо
отношений между детьми в классном коллективе принад
лежит семье, где ребенок впервые приобретает опыт кол
лективной жизни. Здесь он сталкивается с проявлениями 
дружбы и товарищества, взаимомощи, заботливоети,начи
нает входить в определ&нуюсистему коллективных взаи
моотношений. Отсюда задача педагога помочь родителям 
педагогически правильно организовать семейные отноше -  
ния, в особенности отношения старших членов семьи к 
ребенку.

В диссертации рассматривается работа учителя с 
родителями по этому вопросу.

Результаты исследования, изложенные в настоящей 
диссертации, дают основание утверждать, что детям млад
шего школьного возраста вполне доступны коллективные 
взаимоотношения. Успгшное формирование их возможно 
лишь в условиях коллективной игровой, трудовой и учеб
ной деятельности, которая создает для учащихся более 
широкую основу для постоянных упражнений поведения в 
коллективе.

Коллективная деятельность ставит ребенка в усло-



вия, в которых он переживает радость от моральных 
поступков, неудовлетворение от нарушения норм коллек
тивного поведения, угрызение совести при нарушении ус
ловий и норм коллективного общежития.

В процессе коллективной деятельности полнее и 
глубже раскрываются как положительные,так и отрица
тельные стороны и качества личности. Чем богаче и 
многограннее коллективная деятельность,тем многогран
нее и ярче будут проявляться эти стороны и качества 
не только для учителя /что даст возможность вносить 
определенный корректив в организацию коллективной де
ятельности/, но и для самих детей. Осознавая эти сто
роны и качества, ребенок определенным образом будет 
к ним относиться, давать им определенную оценку и на 
основе этого критически относиться к своему поведению. 
В познании других — основа познания самого себя, осяо-

v ва для самоусовершенствования.
Нами была изучена лишь небольшая часть вопросов 

общей проблемы формирования коллективных взаимоотно
шений между учащимися начальных классов. Целесооб -  
разно было бы в дальнейшем изучить ряд актуальных, 
вопросов по совершенствованию форм организации кол 
лективной деятельности, особенно учебной. Будучи ос 
новной деятельностью для детей школьного возрастание^ 
располагает неограниченными возможностями для форми 
рования коллективных взаимоотношений между учащими 
ся. Это создало бы более благоприятные условия для 
формирования общественно ценных взаимоотношений,ко^ 
торые определены моральным кодексом строителя комму 

низма.

Основные положения диссертации опубликованы:
1. Екзаменуватиме життя, ж. "Радянська школа , »

№ 5;
2. Гра як засхб формування навичок колективхзму У Дх- 

тей молодшого шкгльиого BiKy, Тези nonoeiД1.3в1тно 
наукова конференц1я кафедр КДП1 iM. О.М.Горького, 
1963;



3. Формування колективяих вгдносин м1ж дгтьми в про- 
ueci npaui, ж. "Радянська школа", 1964, № 2;

4. Розвиток емотональних вi дносин м1ж дгтьми в 
процесг колективно! дгяльност1. Тези доповгдь 
ЗвiTHo-наукова конференцгя кафедр КДЩ i . M.

О.М.Горького, 1964;
5. Досвхд експериментального вивчення емотональмих 

В 1Д Н О С И Н  М 1 Ж  Д 1 Т Ь М И  молодшого шального B i K y  

/принята к печати научно-исследовательским институ
том психологии УССР/;

6. Колективн1 тгри д1тей молодшого школьного BjKy i 
ix виховнi можливостi . Зб1рник наукових праць, 
"Радянська школа", 1964 /печатается/.

БФ.13569. Подписано к размножению 8/Х—1964 г. 
печ. лист. 1,5. Зак. 201. Тираж 150.
Ротапринт КГПИ. Кловский спуск, 8.


