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Введение 

Каждый из нас учился в школе, а возможно и не в одной. В любом 

случае, каждый человек проводит период своей жизни – примерно с 7 до 17 

лет в стенах школы. С точки зрения А.В. Мудрика, класс можно 

рассматривать с позиций трёх «лиц» – первое является структурной ячейкой 

учебно-воспитательного учреждения – школы, призванной выполнять 

государственный заказ, второе является компонентом воспитательной 

организации, и третье «лицо» - рассмотрение класса как социально-

психологической группы, в этом случае на первое место выступают 

межличностные отношения в группе. Суть работы направлена изучение и 

выявление отношений внутри класса, и связи между ними.  

Американский социолог-теоретик Т. Парсонс считал, что любое 

социальное явление можно представить в виде социальной системы с 

соответствующими её основными свойствами, такими как адаптация, 

интеграция, достижение целей поддержание целости системы. Эти свойства 

он рассматривает и применительно к анализу образования. Он анализировал 

школьный класс, как социальную систему и описал его, исходя из своей 

теории социальных систем. 

Актуальность исследования.На сегодняшний день одной из 

актуальных проблем школы является ученический коллектив, в котором 

находится ребенок(подросток). Ведь кроме получения знаний в школе 

происходит развитие личностных качеств ребенка. Благодаря чувству 

защищенности, единства и уверенности в своих силах, формируется желание 

к познанию. 

Проблема исследования. Социальное воспитание проходит в 

различных средах – семья, друзья, школа и т.д. И если из друзей ребенок сам 

выбирает с кем общаться, а с кем нет, то в школе, этот выбор минимален, и 

он вынужден, находится и взаимодействовать с ученическим коллективом. 

Объект исследования: социальная воспитанность ученического 
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коллектива. 

Предмет исследования: процессформирование межличностных 

отношений в  ученическом коллективе. 

Цель исследования.Выявление особенностей межличностных 

отношений в процессе формирования ученического коллектива. 

Гипотеза исследования.Получение знаний и развитие 

межличностных отношений учеников в процессе формирования коллектива 

будет носить благоприятный характер, если: 

- ученический коллектив будет представлять собой единую группу, 

не разделенную на множество микро групп. 

- психологическая атмосфера коллектива будет носить нейтральный 

или близкий к благоприятному характер. 

Задачи исследования. 

- Изучить основы влияющих на формирование межличностных 

отношений коллектива в процессе формирования социального 

воспитания. 

- Разработать программу формирования коллектива в процессе 

социального воспитания. 

- Провести и проанализировать методики, изучающие 

межличностные отношения в коллективе. 

Теоретико-методологическая база исследования.  

- Теория измерения межличностных отношений Я.Л. Морено. 

- Теория коллективного воспитания А.С. Макаренко. 

Этапы исследования. 

Первый этап – постановочный, проходил в период сентябрь 2015 – май 

2016 год, в ходе которого была определена тема и проблемы магистерской 
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диссертации, изучение литературных источников по данной теме, также 

поставлены цели и задачи исследования. 

Второй этап – собственно-исследовательский, проходил в период 

октябрь 2016 – февраль 2017 год, в ходе которого проходил сам эксперимент,  

изучалось влияние процесса формирования коллектива на межличностные 

отношения учащихся. 

Третий этап – оформительско-внедренческий, проходил в период март 

2017 – май 2017 год, корректирование и завершение написания магистерской 

диссертации, публикация научных статей в консалтинговой компании Юком 

(ucom.ru) в резделе «Вестник научных конференций». 

Методы исследования. 

- Методы эмпирического уровня (опросы: определение индекса 

групповой сплоченности по Э.К. Сишору). 

- Методы обработки полученных данных (качественные и 

количественные: метод социометрических измерений 

межличностных и межгрупповых отношений). 

Экспериментальная база исследования –г. Тобольск МАОУ «СОШ» 

№12, г. Нефтеюганск МБОУ «СОШ» №3. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты практического исследования могут быть использованы учителями 

средних общеобразовательных учреждений при изучении классных 

коллективов. 

Структура исследования:2 главы теоретическая и практическая, 8 

рисунков, 20таблиц, список используемых источников и приложения. 



6 

 

Глава 1.Теоретические основы проблемы социального воспитания 

1.1. Социальное воспитание личности и социально-психологические 

особенностиученического коллектива 

Итак, прежде всего воспитание – это сознательно организованная, 

целенаправленная система воздействия на личность[68, с. 42]. В федеральном 

законе РФ воспитание трактуется как деятельность, направленная на 

развитие личности, создании условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства[62, п.2]. 

С точки зрения А.В. Мудрика социальное воспитание направлено на 

успешную социализацию личности.Онсформулировал определение 

социальное воспитание – это целенаправленный процесс формирования 

социально значимых качеств личности ребенка, необходимых для успешной 

социализации в обществе. Оно тесно связанно с обучением, психологической 

подготовкой личности, самообразованием и самовоспитанием.  

Результатом социального воспитания личности является 

воспитанность[17, с. 89-91]. 

Социальное воспитание вводит в педагогический контекст воспитания 

необходимость соответствия тем тенденциям, которые порождаются в 

политическом, экономическом, духовно-нравственном, эстетическом, 

общественном и индивидуальном сознании развитии социума во всем 

многообразии его проявлений. Воспитание в педагогическом содержании 

должно развиваться в соответствии с современными тенденциями социально-

экономического прогресса, конкретизируя и уточняя психолого-

педагогические условия эффективности воспитания, модернизируя его 

систему. 

В этом случае важным является положение и необходимости 

определения сущности воспитания с позиции социологии воспитания. В 
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социологии воспитания суть воспитания – это взаимодействие человека с 

объективными социальными обстоятельствами, условиями, факторами, в 

которых происходит его становление и развитие, а также социальными 

институтами, осуществляющими целенаправленное влияние на данный 

процесс. [67, с. 49]. 

В других источниках, понятие социальное воспитание 

сформулировано  – как непрерывный процесс, усвоения человеческим 

индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных 

норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе[34, с. 231],не является единовременным 

процессом. Человеческий организм живет в постоянно меняющихся 

окружающих социальных условиях, во время которых испытывает на себе 

разнообразного рода влияния, включается в новые виды деятельности и 

отношения, вынуждая выполнять разные социальные роли.  Всё это приводит 

к тому, что в течение своей жизни усваивается социальный опыт, а также 

одновременно воспроизводятся те или иные социальные отношения, 

определенным образом влияющие на сего окружение[22, с. 59]. Происходит в 

контексте естественного воздействия на личность различных обстоятельств 

жизни, и обеспечивает целенаправленное формирование личности. 

Многие исследователи выделяют насколько аспектов социального 

воспитания: 

• В широком смысле – это социальное явление, воздействия 

общества на личность[10, с. 9]. 

• В узком смысле понимается, как целенаправленная деятельность 

призванная сформировать у детей систему качеств личности, 

взглядов и убеждений[32, с. 220]. 

• В локальном значении – это решение какой-либо конкретной 

воспитательной задачи[24, с. 200]. 

Взаимодействие человека с обществом – это проявление понятия 

«социализация»,  которое имеет статус междисциплинарный и широко 
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используется в педагогике. Ею занимаются философы, социологи, психологи, 

педагоги и другие учёные[14, с. 51]. 

Это понятие активно изучать и ссылаться на процесс адаптации 

человека к условиям социальной среды. С помощью понятия социальная 

адаптация рассматривается как процесс вхождения человека, социальной 

среды, адаптироваться к культурным, психологическим и социальным 

факторам[38 стр. 74]. 

В отечественной психологии социализация трактуется  как 

двусторонний процесс, с одной стороны это усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, а с другой стороны 

– активное воспроизводство этой системы индивидом в своей 

деятельности[5, с. 108].К примеру, в словаре Полонского социализация – это 

процесс освоения человеком существующих в данной культуре и обществе 

заданных норм поведения и способов деятельности[48, с. 36]. Результатом 

социализации является социализированность личности.Социализированность 

– это соответствие человека социальным требованиям на данном возрастном 

этапе, а также наличию личностных и социально-психологических 

предпосылок, обеспечивающих его нормальное поведение[33, с. 21]. 

Понятие социализация как о процессе полной интеграции личности в 

социальную систему, в том, что это устройство разработано в функции 

структура направлении американской социологии (т. Парсонс, р. Мертон). В 

традиции школы, которое в обществе раскрывается через понятие 

«адаптация»[38, с. 33] 

В биологии адаптация – это процесс приспособления строения и 

функций организма к условиям существования[29, с. 53].Существует два 

вида адаптации – физиологическую и психо-социальнаянаходящихся в 

постоянных отношениях. В то время как социально-психологическая 

адаптация представляет собой овладение личности, роль во вхождении в 

новую социальную среду, это конкретные социальные процессы[2]. 
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Психофизиологическая адаптация – это приспособление индивида к 

новым условиям, физическим и психологическим нагрузкам. При этом 

происходит освоение совокупности всех условий, оказывающих различное 

влияние на индивида. Некоторые исследователи выделяют в рамках 

психофизиологическая аспекта адаптацию не только к физическим 

нагрузкам, но и психофизическим нагрузкам, например стрессу и давлению. 

Особенностью психологофизического аспекта адаптации является то, 

что последствия её дезадаптирующих факторов могут не проявляться сразу, а 

лишь через несколько лет не только сбоем физиологических свойств 

организма, но и возможным расстройств психики[50, с. 28]. 

Адаптация – это просто часть общества, наряду сне менее важным - 

активностью личности, ее творческим выборочным отношением к среде, 

деятельности воспроизводство социального опыта, преобразование 

существующих социальных условий и форм. 

Таким образом, социализация предстает как единство адаптации и 

активности личности: усвоение норм и ценностей социальной среды 

происходит во взаимозависимости и взаимосвязи с активностью индивида. 

До недавнего времени в педагогике доминировали явления о 

формировании человека как совокупность процессов взаимодействия 

личности и общества, при которых индивиды развивают в себе те или иные 

качества[2]. Влияние среды во многом зависит от собственной деятельности 

в определенных средах, являясь мощным фактором формирования личности, 

именно поэтому воспитание организуется, прежде всего, через рационально 

организованную деятельность[15, с. 15]. 

Формирование во взаимоотношениях с частными лицами является 

признанием объективно существующего природного явления, которое 

возникает у человека внутреннего и внешне проявляется в его жизни 

измений, которые он не в силах запретить или отменить [59, стр. 142]. 
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На основе точки зрения Д. И. Фельдштейна, «развитие личности – это 

высшая цель и высший уровень психического развития растущей личности, 

кумулирующего результаты развития, познавательной и социальной 

активности"[63, с. 7]. 

А.Н. Леонтьев считал, что нецелесообразно при изучении развития 

ребенка, имею только воспитание его как личности, отделять 

психологическое развитие.  

Именно в процессе психического развития ребенок становится членом 

общества[27, с. 17]. 

Гуманистическая теория подчеркивает, что человек, в первую 

очередь, важно не кем быть, а каким быть, т.е. какой личностью стать. 

В этом широком смысле понятие "формирование" приравнивается к 

социализации и между ними, они признали некое равенство. Более того, 

обучение осуществляется в рамках этого процесса – это сознательное, 

целенаправленное воздействие на индивида. 

Узкое толкование этого понятия сводилось к копированию индивидом 

внешних организованных воздействий. При любых условиях, при всей 

широте понятия «формирование» (интересна его этимология: формировать - 

значит предоставлять форму чему-либо или кому-то, устойчивость, 

законченность, определенный тип), оно уже социализировано и часто не 

воспроизводит очень важного своего аспекта - активности индивида, 

избирательности его собственных реакций на воздействия, идущие извне[2]. 

В социологии социализация понимается как процесс приобщения 

индивида к социуму, причём может протекать как стихийно в результате 

воздействия на человека его окружения, так и целенаправленно, 

сознательного воздействия с целью достижения желаемого влияния и 

результата[36, с. 91]. 
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По сути, социализация раскрывается на пересечении таких процессов, 

как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. Дидактическое 

единство процесса, обеспечивающее оптимальное развитие личности на 

протяжении всей жизни человека во взаимодействии с окружающей 

средой[22, стр. 121]. 

Иначе осмысливается сущность социализации в гуманистической 

психологии, представителями которого является А. Оллпорт, А. Маслоу, К. 

Роджерс и другие. В ней социализация представлена как процесс 

самоактуализации «Я-концепции», самореализации личностью своих 

потенций и творческих способностей, как процесс преодоления негативных 

влияний среды, мешающих ее саморазвитию и самоутверждению. Здесь 

субъект рассматривается как самостановящаяся и саморазвивающаяся 

система, как продукт самовоспитания[56, с. 241]. 

Исходя из выше представленных определений, социализация 

выполняет в обществе три основные задачи: 

- интегрирует индивида в общество, а также в различные типы 

социальных общностей через усвоение ими элементов  культуры, 

норм и ценностей; 

- способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими 

социальных ролей; 

- сохраняет общество, производит и передаёт культуру поколений через 

убеждения и показ соответствующих образцов поведения[55, с. 5]. 

С точки зрения социально-психологической активности личности 

потребность человека – принадлежать к обществу, воспринимать, оценивать 

и интерпретировать, идентифицировать себя с людьми определенной 

социальной группы. На переходном этапе отношений и стереотипов 

отношения, потребности, поведение человека, стимулировать его к 
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разработке соответствующего поведения личности и выбора конкретного 

варианта. 

Человек, присоединиться к группе или другому часто, чтобы стать ее 

частью, понять чувства "мы" и чувства "я". Среди "мы" - это избавиться от 

одиночества, ощущая силу и уверенность, и вдохновляющее влияние на 

социальную жизнь в группе в процессе межличностных отношений, создать 

условия для приобретения индивидуального опыта. 

Этот вывод является достаточным для дифференциации понятий 

«социализация» и «воспитание» (воспитание понимается как 

целенаправленный и сознательно осуществляемый процесс выявления на 

личность всего общества и социальной организации и стимулирования 

трудовой деятельности личности). Социализация шире, чем воспитание, это 

как организованные, так и стихийные, и не всегда осмысленный 

процесс[2].С.Л. Рубинштейн подчёркивал: «ребенок развивается, 

воспитываясь и обучаясь». Это значит, что воспитание и обучение входит в 

процесс развития ребенка, а не подстраивается под него[53, с. 192]. 

Школьный класс как «коллектив» и «группа» имеют разные значения, 

хотя эти понятия обычно отождествляются. Однако в психологии и 

педагогике существует распространенная точка зрения: коллектив – это 

далеко не любая социально-психологическая группа. 

По Новиковой Л.И. коллектив – это социальная общность людей, 

объединенных на основе целей, ценностей, совместной деятельности и 

общения. 

Итак, в словаре Ожегова С.И. понятие «общность» определяется как 

совокупность, единство, целостность. Значит «социальная общность» - это не 

любая группа людей, а та, которая обладает этими тремя характеристиками. 

Уманский описал основные качества группы-общности, он рассматривал их 

как элементы целостной психологической структуры группы, выделяя три 

взаимосвязанных блока. 



13 

 

I. Блок групповых качеств. 

1. Интегративность (сплоченность) – мера единства, общности 

членов группы, т.е. одноклассников, проявляющаяся в чувстве «Мы». 

2. Микроклимат – качество взаимоотношений, определяющих 

самочувствие каждого ребенка в классе. 

3. Референтность – степень принятия школьниками норм и 

ценностей класса (по Петровскому А.В. – ценностно-ориентационное 

единство). 

4. Лидерство – степень и качество влияния тех или иных 

школьников на класс в целом и на отдельных одноклассников в 

осуществлении каких-либо общих задач. 

5. Интерагрупповая активность – мера активизации классом  

входящих в него школьников. 

6. Интергрупповая активность – степень влияния класса на другие 

классы, группы, школу в целом, и отношение класса к другим субъектам. 

Эти качества дают общую оценку класса как социально-

психологической группы. Они скрепляются между собой и раскрываются 

через следующие две подструктуры. 

II. «Общественный» (социальный) блок. 

1. Направленность класса понимается как социальная ценность 

принятых им целей, ценностей, мотивов деятельности и групповых норм. 

2. Организованность класса – это уровень реальной способности к 

самоуправлению, к проявлению интрагрупповой и интергрупповой 

активности. 

3. Подготовленность (компетентность) класса – уровень социально 

значимых знаний, умений и навыков каждого школьника и группы в целом, 

т.е. наличие группового социального опыта. 

Фактически качества класса, входящие в социальный блок отражают 

степень успешности социальной адаптации в нем. 

III. «Личностный» блок. 
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1. Интеллектуальная коммуникативность класса – это уровень 

взаимопонимания одноклассников, их умения находить общий язык и общие 

интересы друг с другом, мера активизации классом интеллектуальной 

активности каждого входящего в него школьника. 

2. Эмоциональная коммуникативность класса (по Петровскому А.В. 

– это групповая эмоциональная идентификация) – это преобладающий в 

классе эмоциональный настрой, эмоциональная сторона его 

жизнедеятельности, проявляющаяся в общих настроениях и сопереживаниях.  

3. Волевая коммуникативность класса – это его способность 

преодолевать трудности, стрессоустойчивость, проявляющаяся не только в 

общих экстремальных ситуациях, но и в умении одноклассников прийти на 

помощь друг к другу. 

Качество «личностного»  блока самые динамичные, наиболее 

подвижны в общей системе  качеств класса, они как бы «разлиты» в 

предыдущих блоках. Отражая три стороны сознания учащегося, эти качества 

описывают условия для разделения в классе предпосылки социальной 

адаптации (приспособления). Как таковой, уровень развития этих качеств 

может служить показателем уровня класса как коллектива[42]. 

По мнению Уманского модели совместной деятельности могут быть 

следующими: 

• совместно-индивидуальная деятельность: каждый член группы делает 

свою часть общего задания независимо от других; 

• совместно-последовательная деятельность: общая задача выполняется 

последовательно каждым членом группы; 

• совместно-взаимодействующая деятельность: общая задача 

выполняется при непосредственном и одновременном взаимодействии 

каждого члена группы со всеми другими ее членами. 

Деятельность, способствующая  развитию коллектива, должна иметь 

общественно значимые цели, т.е. социально-ценной.К социально-ценным и 

личностно значимым видами формам деятельности и общения школьников в 
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классе относятся те, которые формируют их позитивный социальный опыт, 

опосредуют межличностные отношения в классе и в целом способствуют 

развитию каждой личности и всего классного коллектива[39, с. 75].В свою 

очередь межличностные отношения – это субъективно переживаемые 

взаимосвязи людей, система установок, ожиданий, стереотипов, с помощью 

которых люди воспринимают и оценивают друг друга, совершают 

совместную деятельность, общаются[16, с. 68]. 

 

1.2. Типология класса и его функции 

Прежде всего, ученический коллектив это социальная группа. 

Некоторые российских социологов, социальная группа – это совокупность 

людей, имеющие общие социальные признаки и выполняющие какой-либо 

вид деятельности. Р. Мертон же описывал, социальную группу как 

совокупность индивидов, которые взаимодействуют друг с другом, осознают 

свою принадлежность к ней и признаются другими членами этой группы, 

исходя из этого определения он выделил основные черты социальной 

группы: взаимодействие, членство и единство[18, с. 108]. Можно причислить 

и массовое сознание, в нашем случае мы будем использовать узкое значение 

– это форма сознания, которая проявляется под влиянием определённых 

средств[11, с. 304]. 

Для любой группы присущи уникальные социально-психологические  

явления. Они бывают: 

• преимущественно мотивационно-потребностного характера – 

групповые цели, потребности, интересы, чаяния, надежды, ожидания, 

стремления, мотивы, намерения, установки, ориентации; 

• преимущественно познавательного характера – групповое мнение, 

взгляды, убеждения, представления, восприятия, социальная память, 

суеверия, предрассудки, слухи; 
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• преимущественно эмоционального характера –групповые настроения, 

чувства и переживания, социальные ожидания, социально-

психологические напряжения; 

• преимущественно поведенческо-волевого характера – групповая 

деятельность, действия, поведение, нормы, обычаи, традиции, мода, 

вкусы[60, с. 223]. 

Учитывая двойственную природу школьного класса  (как 

формализованной и неформальной группы), а также сущностные 

компоненты социализации (адаптацию и обособление), в педагогике 

существует несколько точек зрения[37, с. 49]. Большинство ученых по 

разному дают определение этому понятию, но каждый выделяет общее. 

Формальная группа – это группа, членство и положение, поведение и 

взаимоотношения членов которой регламентируются правилами, 

предписаниями или договоренностями[58, с. 191]. Неформальная группа – 

возникает стихийно, на основе общих взглядов, интересов и межличностных 

взаимодействий[66, с. 200]. 

Так, Н.Л. Селиванова, рассматривая функции школьного класса по 

отношению к личности ребенка, включает не только традиционные 

(например, образовательную), но и адаптивную, защитную, компенсаторную, 

коммуникативную, развивающую и интегрирующую. 

В свою очередь А.В. Мудрик, выделяет следующие социализирующие 

функции: 

• приобщение к культуре общества; 

• научение полоролевому поведению; 

• автономизацию детей от взрослых; 

• автономизацию от более широкой общности сверстников (в данном 

случае – от школы); 

• автономизацию от возрастной субкультуры; 

• создание условий для решения школьниками возрастных задач 

развития. 
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На основании идей этих авторов выстраивается другая классификация 

функций школьного класса – по их отношению к адаптации и обособлению. 

Образовательная функция выполняется классом как «рабочим 

органом» образовательного учреждения и связана с первым, наиболее 

исторически устоявшимся и понятным «лицом» класса. С современной точки 

зрения  образование – это средство трансляции культуры, овладевая 

которыми человек не только адаптируется к условиям постоянно 

меняющегося социума,но и становится способным к неадаптивной 

активности, позволяющей выходить за пределы заданного, развивать 

собственную субъективность и приумножать потенциал мировой 

цивилизации[37, с. 38]. 

И так, образовательная функция школьного класса осуществляется им 

в первую очередь в процессе обучения. Но кроме этого, она реализуется и 

посредством просвещения во внеурочной воспитательной работе и 

неформального общения внутри класса, а также в процессе более или менее 

целенаправленного стимулирования самообразования школьника, если 

знания являются общепринятой в классе ценностью. Реализуя 

образовательную функцию, класс приобщает школьника к культуре общества 

посредством социально значимых знаний и умений, формирует его опыт в 

приобретении и использовании этих знаний. 

Коммуникативная функция. Являясь социально-психологической 

группой, класс формирует и другой, не менее важный для растущего 

человека опыт, относящийся к деловому и межличностному общению. 

Общение школьников – это обмен (в процессе их непосредственного 

контакта) информацией, идеями, эмоциями и действиями, отражающий 

глубинный обмен нормами и ценностями. В рамках класса общение может 

протекать стихийно, так в той или иной степени целенаправленно, 

организованно, под педагогическим руководством. Это относится и к 

деловому общению, свойственному жизнедеятельности класса как 
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формализованной группы, и к неформальному, характерному для 

межличностных отношений. 

Отношенческая функция ученического коллектива, которую Н.Л. 

Селиванова называет адаптивной, связана с получением уребенка опыта 

выстраивания различных отношений. Считается внутренним составляющим 

компонентом коммуникативной функции. По сути – это отношение к классу, 

к учителю и одноклассникам, к себе как члену классного коллектива, а также 

с классом, учителями, одноклассниками и собой. Успешность  

выполненияотношенческих функций зависит от коммуникативной функции: 

если  общениев классе бедно и классный руководитель не включает  своих 

детей в разнообразные виды взаимодействия, то сложно рассчитывать на 

коррекцию и гуманизацию их отношений. 

Защитная функция ученического коллектива, зависит, в свою очередь, 

от предыдущей, она предполагает создание в нем благоприятной  атмосферы, 

гуманистического микроклимата, в которой каждый ученик должен 

чувствовать себя достаточно комфортно, и это является одним из главных 

условий его адаптации в классе. Осуществление защитной функции 

ученического коллектива, невозможно без создания опыта общей заботы, 

взаимной поддержки и внимания учащихся друг к другу, с другой стороны, 

это способствует опыту успешной самореализации каждого из них, создает 

образец гуманных отношений, формирует оптимистический взгляд на 

окружающую действительность. 

Ценностно-нормативная функция. Суть данной функции 

ученического коллектива заключается в том, что вообщения с 

одноклассниками ребенок в той или иной степени перенимает принятые в 

классе нормы и ценности. 

Эмотивная функция. Успешность выше перечисленных функций 

класса по отношению к конкретному школьнику предполагает переживание 

определенных эмоций им в познавательной деятельности, общении со 



19 

 

сверстниками, взрослыми, отношения которые складываются с ними, и тех 

ценностей и норм, которые он принимает как член группы. 

Перечисленные функции школьного класса – образовательная, 

коммуникативная, отношенческая, защитная, ценностно-нормативная и 

эмотивная – обеспечивают успешную социальную адаптацию школьника, 

формируя его опыт приобретения и использования социально значимых 

знаний, конструктивного общения с людьми, выстраивания гуманных 

отношений с ними, адекватного поведения, сопереживания и ценностной 

ориентации[54, с. 24-26]. 

Рассмотрим классификацию классов по их роли в социализации 

школьников. Данная классификация в определенной степени условна и в 

реальной школьной жизни вряд ли можно встретить такие классы в чистом 

виде, но, тем не менее, каждый из них может относиться к ним по 

преобладанию тем, или иным особенностям. 

Деструктивные школьные классы. В таком виде все социализирующие 

функции реализуются негативно, вследствие чего формируется 

отрицательный социальный опыт школьника, принадлежащего этому классу. 

Деловое, и межличностное(неформальное) общение здесь имеет 

преимущественно напряженный, который зачастую может носить 

конфликтный характер. 

Образовательные классы. Единственная функция, реализуемая  таким 

классом более или менее позитивно – образовательная. Все остальные 

осуществляются в худшей степени, или нейтрально. В зависимости от этого 

выделяют образовательные негативные классы и образовательные 

нейтральные классы. 

Образовательные негативные классы отличаются от классов, которые 

носят разрушительный характер только тем, что в них в той или иной 

степени успешно осуществляется обучение и ребята приобретают опыт 

познания и самообразования. Единственный вид социально значимой 
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деятельности в классе – учеба, понимается как усвоение знаний и учебных 

умений. 

Образовательные нейтральные классы более благоприятны для 

социализации школьников потому, что не формируют отрицательного 

индивидуального опыта. В таких классах учебная деятельность может 

являться общей, основанной на принятой всеми ценности «знание». Все 

остальные адаптирующие и обособляющие функции класса реализуются 

только в процессе обучения, следовательно, их позитивное осуществление 

зависит от характера и умений учителя сделать урок не только 

познавательным и обучающим, также он должен носить воспитательный 

характер. А так как такие установки и умения присущи отнюдь не всем 

учителям, то коммуникативная, защитная и другие функции реализуются в 

подобных классах обычно стихийно[26, с. 15]. 

Корпоративные классы. Эти классы отличаются явным 

преобладанием функции автономизации, причем основой их сплоченности 

может быть автономия, как от взрослых, так и от других общностей – 

параллельных классов, школы в целом и т.п. 

Безопасные классы. Класс такого типа отличает приоритетность 

защитной функции, позволяющей каждому школьнику чувствовать себя 

комфортно среди одноклассников. 

Классы - «ниши». Класс такого типа, как и безопасный класс, в 

первую очередь реализует свою защитную функцию по отношению к 

школьнику, но несколько иначе. Здесь комфортность каждого является не 

следствием случайной психологической совместимости и низкого уровня 

взаимных требований, а выступает как главная цель классного руководителя, 

достигая им осознано, и целенаправленно. 

Бюрократические классы. Такой класс является прямой 

противоположностью безопасному классу и классу - «нише». Иначе говоря, 

это класс - «формалист», так как в основе его жизнедеятельности лежит 
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формализованная структура деловых отношений, закрепленная в жесткой 

ролевой иерархии «управление – подчинение». 

Деятельные классы. Главным признаком такого класса является 

наличие в нем разнообразной деятельности, объединяющей ребят и 

выполняющей коммуникативную, ценностно-нормативную и другие 

функции. 

«Звездные» классы. Классы такого типа в школьной практике 

встречаются довольно редко, но, тем не менее, требуют отдельного описания 

в силу своей противоречивости и сложности для классного руководителя. 

Это может быть  профильным, так и обыкновеннымсмешанный классом. По-

другому его можно назвать классом «индивидуалистов», так как 

социализация представлена в нем преимущественно в виде второй 

составляющей – обособления. 

Классы-иерархии. По сути, каждый такой ученический коллектив, 

является двусторнним, с одной стороны это формальная, а с другой 

неформальная группа, имеет иерархическое, т.е. соподчиненное, строение, 

причем может включать одновременно несколько иерархических структур. 

Их основой являются учебные успехи, лидерские качества, симпатии 

одноклассников и т.п.[5, с. 153]. 

 

1.3. Культура и возраст ученического коллектива 

Школьный класс – это относительно стабильная контактная группа,  

имеющая формальный статус, которая объединяет воспитанников школы 

примерно одного возраста и имеющая социальную направленность, 

соответствующую поставленным целям социального воспитания в 

образовательном учреждении, к которому данный класс принадлежит[13]. 

С точки зрения психологии культура – это то, что способствует 

интеллектуальному и нравственному развитию личности, её самореализации 

в обществе. Её главная роль в личностном становлении человека[65, с. 

91].Культура класса – это совокупность норм, представлений, убеждений и 
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ожиданий учеников в области общения и поведения в классе, которая 

отражает принятые и выработанные ценности и проявляется в традициях, 

правилах и символах. 

С точки зрения классного руководства, первое, что следует иметь в 

виду – это двойственность, дуалистичность компонентов культуры класса: 

все они имеют, как минимум две составляющие – формализованную и 

неформальную. Первая отражает должное, т.е. то, что стремится создать в 

классе педагог, а вторая отражает реальное, т.е. распрастраненную среди 

ребят субкультуру, существующую независимо от педагогических усилий. 

Эти две составляющие находятся в отношениях единства и борьбы, т.е. могут 

либо противоречить друг другу, либо дополнять и обогащать друг друга. 

Существуют четыре типа организационных культур школьного класса[8, с. 

38]. 

1. Ролевая культура. Культура такого типа весьма распространена в 

современной школе и в школьных классах. Этот тип ориентирован на 

выполнение предписанных организацией ролей (учителя и ученика) и 

жесткое выполнение узаконенных требований и правил. 

Понятие роли здесь подразумевает уровень обязанностей и 

полномочий, определения места в формализованной иерархии и т.п. 

Обязанность классного руководителя – руководить классом и 

контролировать его жизнедеятельность, обязанность ученика – подчиняться, 

выполнять требования педагога и школы в целом[6, с. 15].Белбин Р.М. 

предложил наиболее эффективную модель ролей в управленческих командах, 

в рамках которой выделил следующие роли: председатель/координатор, 

навигатор/формирователь, генератор идей/мыслитель, 

коллективист/миротворец и человек, расставляющий все точки над «i». 

Каждая роль необходима для рационального существования группы[35, с. 

301]. 

2. Культура «ордена». Центральной фигурой такой культуры 

является классный руководитель, обладающий не только формальной 
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властью, но и большим неформальным авторитетом. Выполняя 

предписанные функции, классный руководитель вместе с тем ориентируется 

в первую очередь не на них, а на поддержку собственного авторитета и 

распространение своего влияния на класс. 

3. Культура, ориентированная на деятельность. Особенностями 

такой культуры являются отсутствие выраженной формализованной 

структуры группы и ориентация на командный метод работы, т.е. 

взаимодействие. Главными ценностями ядра культуры в этом случае 

являются групповое общение и сама совместная деятельность, а 

приоритетными нормами – те, которые помогают демократическому 

взаимодействию. 

В классе с такой культурой нет единоличных лидеров: 

ответственность за решение какой-либо конкретной задачи может взять на 

себя любой, это касается и классного руководителя, который является 

членом общей команды. Больше всего ценятся одноклассники, компетентные 

в какой-то деятельности, ответственные и общительные. 

В отличие от классов с культурой «ордена» и ролевой культурой 

классный руководитель внешне не заметен, но это скорее, незаметная 

заметность: Ведь ценность совместной деятельности возникает не сама по 

себе. 

4. Культура индивидуальности. Уже по названию понятно, что 

культура этого типа создает преимущественные условия для обособления 

личности и значительно меньшие для социального приспособления 

(адаптации) внутри группы[6, с. 96]. 

Возрастные особенности, конечно, не отражают всего разнообразия 

индивидуальных особенностей ученического коллектива, но тем не менее 

существует такое понятие как «возраст класса». 

Специфику возраста школьного класса достаточно емко описана 

Поляковым С.Д. в книге «Психопедагогика воспитания», для этого он 

использует следующую структуру: 
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• значимость в коллективной деятельности в определенном 

возрасте; 

• особенность в групповойотношенческой деятельности; 

• ожидания от преподавателя. 

Ясницкая В.Р. попробовала кратко описать особенности возраста 

класса, опираясь на данную структуру, добавив к ней особенности 

социальной адаптации и обособления школьника в классе[70, с. 136]. 

Во время этой адаптации у подростков может проходить 

подростковый кризис. По Л.С. Выготскому, кризис является необходимым 

этапов развития, на протяжении которого происходит замена старых 

взглядов, принципов и стереотипов, на новые, которые будут существоватьи 

меняться на протяжении последующего периода развития личности[28, с. 

91]. По мнению Л.С. Выготского, в процессе развития и становления 

личности подростка необходимо учитывать, что «только внутренние 

измерения самого развития, только переломы и повороты в его течении 

могут дать надёжное основание для определения главных эпох построения 

личности ребенка»[13]. 

В подростковом возрасте ребенок все больше включается в жизнь 

общества. Происходит завершение ориентации на «мужскую» и «женскую» 

деятельность. Ребенок начинает показывать успехи в конкретном виде 

деятельности[25, с. 42]. В этом возрасте важно приобретение нравственного 

опыта, то, какие нравственные аспекты будут вложены восновные виды 

деятельности подростков, зависят смысловая и мировоззренческая 

компоненты их развития в будущем[31, с. 13]. 

В средних подростковых классах (7 – 9 классы) более привлекательна 

совместная деятельность, позволяющая насытить основную потребность 

подростков в общении со сверстниками с одной стороны, а с другой стороны, 

создавая условия для проявления творчества, самостоятельности и 

взрослости. Класс стремится участвовать в общешкольных делах, так как это 
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время взаимодействовать со значимыми более старшими классами (по 

выражению Полякова С.Д., «ближайшими взрослыми»). 

Вместе с тем для подростков становятся все более значимыми 

деятельность и общение внутри класса и из-за усиливающегося интереса к 

одноклассникам противоположного пола, и из-за стремления обособится от 

мира «дальних взрослых» через свою субкультуру. Нередко для ребят этого 

возраста характерна потребность в романтизации, необычности форм и 

содержания совместной деятельности – скука, рутина и однообразие им 

просто противопоказаны. Психологический климат – это качественная 

сторона межличностных отношений, способствующая или препятствующая 

продуктивной совместной деятельности и развитию личности в группе[56, с. 

246]. 

В сфере общения внутри класса накапливается все больше 

противоречий: между девочкам, становящимися девушками, и мальчиками, 

остающимися пока мальчиками; между неформальными микрогруппами, 

которые постепенно становятся смешанными (гетерогенными, но чаще всего 

с лидерами девочками), и между отдельными одноклассниками, 

стремящимися к лидерству. 

Всё большую привлекательность имеют взросло-юношеские эталоны 

общения. У девочек-девушек преобладает экспрессивная, т.е. отношенческая, 

эмоциональная сторона общения, а у мальчиков-подростков – 

инструментальная, связанная с предметно-практической деятельностью. В 

классе укрепляется потребность в общих групповых переживаниях и 

настроениях[49, с. 57]. 

Общение в системе «учитель-ученик» осуществляется по двум 

каналам. Это, во-первых, канал межличностногоконтактирования (субъект – 

субъектное общение) и, во-вторых, тесно связанный с первым, но имеющий 

свою специфику – через учебный предмет[57, с. 16]. 

Ожидания от учителя – советчик в совместной деятельности, в 

меньшей степени организатор и руководитель. Важнейшиекачества, которые 
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подростки ценят в учителе – справедливость и заинтересованность в делах и 

проблемах ученического коллектива, которым он руководит[49, с. 64]. Также 

имеет значение потенциал личности, который в свою очередь имеет 

отношение к нравственности: он должен быть использован в творческих 

целях, а не для разрушения культуры. Один из основных принципов 

психологии гласит – о принципе единства сознания и деятельности 

формируется, который развивается и проявляется в различных видах 

деятельности[69, с. 23]. 

С одной стороны, в классе наблюдается интенсивно развивающаяся 

полоролевая адаптация (приобщение школьников к нормам поведения своего 

пола и осознание принадлежности к нему), особенно заметная у девочек. 

Кроме того большое значение имеют  полоролевые стереотипы, так у 

подростков  складывается представление о стереотипах поведения и 

функциях, характеризующих мужчину или женщину в данном обществе[19, 

с. 39].Вместе с этим усиливается адаптация ребят к субкультуре своего 

классного коллектива «быть как все» и к молодежной культуре «быть 

взрослыми». Последний факт вызывает стремление класса к расширению 

внешних связей, в первую очередь – со старшеклассниками. 

Внешнее отделение класса выглядит как желание в той или иной 

степени отделиться от мира «взрослых», а также проявить свою особенность 

среди сверстников – классов той же параллели. 

Обособление внутри класса связанно  для большинства подростков  с 

так называемым кризисом 13 лет, обостряющим в явном или скрытом виде 

все их многочисленные социально-психологические и естественные 

проблемы. Потребность быть принятым и ценимым одноклассниками и 

неуверенность в себе; стремление быть самостоятельным и независимым от 

взрослых (в первую очередь – учителей и родителей) и необходимость 

подчиняться им даже в мелких поручениях – эти и другие противоречия 

терзают душу подростка. 
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Заметим, что в острой форме эти «болезни роста» переживаются не 

всеми ребятами – многое зависит и от внешних, и от внутренних условий, но 

об опасности и симптомах кризиса должен знать любой педагог. А таковыми 

симптомами как раз являются и неадекватные, противоречивые способы 

самоопределения и самореализации подростка, желание привлечь к себе 

внимание любой ценой или, наоборот, полное замыкание в себе, в 

выдуманном мире, который в последнее время прекрасно сочетается с 

виртуальным миром. 

Позитивные формы индивидуального отождествления в подростковом 

возрасте более,похоже, как пробы себя в различных видах деятельности, не 

только в классе или школы, но и за пределами образовательного учреждения: 

интересы и увлечения подростка меняются, причем очень часто возникают 

под влиянием значимых для него одноклассников[49, с. 58]. 

Итак, мы рассмотрели основные понятия воспитания – это 

целенаправленное воздействие на личность. Социального воспитания с точки 

зрения Мудрика А.В.  также в этой главе описаны аспекты социального 

воспитания и их особенности. Кроме того, было рассмотрено понятие 

социализации, и многие педагоги и социологи трактуют его как процесс 

приспособления личности к условиям социальной среды. Мы выяснили, что 

это оно раскрывается через понятие адаптация. И это привело в свою очередь  

к определению формирование личности и её активности. 

Также в этой главе разобрано, что такое класс, или ученический коллектив, 

какие качества ему присущи и какие социализирующие функции он 

выполняет. А также виды классов и их особенности. Кроме того, были 

рассмотрены разновидности организационных культур школьных 

коллективов и их функции. Изучены  особенности подростковых 

коллективов (7 – 9 класс) в школьных условиях, и как это способствует 

успешной адаптации и социализации её членов внутри коллектива. 
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Глава 2. Изучение и выявление сплоченности и социальных отношений 

в коллективе 

2.1 Диагностика уровня ученического коллектива 

Методика социометрии Дж. Морено. 

Социометрическое измерение структуры групповой 

активностисвязанно,в первую очередь, со статусной неформальной 

структурой межличностный отношений в малой группе. По мнению 

КоломинскогоЯ.Л. социометрический статус – один из главных факторов 

положения личности в системе личностных отношений, который 

характеризуется определенным уровнем эмоционального предпочтения 

личности данного индивида по сравнению с остальными членами группы 

Выстраивание членов группы происходит по принципу 

эмоциональной симпатии (привлекательности). С помощью 

социометрического опроса становится возможным разделение участников 

сообщества на группы:  

• «Социометрическая звезда» - член группы, получающий 

наибольшее количество позитивных выборов в группе, 

примерно 6 и более. 

• «Предпочитаемые» и «принятые» - члены группы, получившие 

среднее количество выборов, примерно 3 – 5. 

• «Не принятые» или «пренебрегаемые» - получают минимальное 

количество позитивных выборов, примерно 0 – 2. 

• «Изолированные» - не получают выборы в ходе исследования. 

• «Отвергаемые» - обычно получают отрицательные выборы, 

следовательно, имеют неблагоприятное положение в группе. 

[23, с. 192]. 

Суть «общей социометрической теории» состоит в утверждении, 

социальных систем являющимися притягательно-отталкивающе-

нейтральными системами, включающими в себя не только, внешне 

проявляемые отношения (макроструктура) – объективные. Но и 
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эмоциональные отношения, часто невидимые внешне (микроструктура) – 

субъективные. Цель социометрии сформулировать законы эмоциональных 

отношений в группах. 

Методоснованный на общей социометрической теории используется 

для изучения межличностных и межгрупповых отношений в целях их 

изменения, улучшения внутри коллективов и доведения до совершенства. С 

помощью социометрических методов можно изучить типы социального 

поведения людей в разных видах групповой деятельности. Также можно 

судить о социально-психологической совместимости членов конкретных 

групп.Основоположник социометрии известный американский психиатр и 

социальный психолог Джекоб Морено. 

Метод социомтерических измерений позволяет получить 

информацию о: 

• социально-психологических отношениях в группе; 

• статусе людей в группе; 

• психологической совместимости и сплочённости в группе[1]. 

• неофициальных лидеров малых групп, т.е. таких их членов, которые 

оказывают наибольшее воздействие на других; 

• «изгоев» коллектива, т.е. людей отвергаемых большинством группы; 

• кандидатов, заслуживающих рекомендации к выдвижению на 

должности официальных руководителей коллективов; 

• характер социально-психологического климата в коллективе и 

тенденции его развития; 

• дифференциацию первичных (т.е. официально не разделяющихся на 

более мелкие составляющие) коллективов с целью определения 

реально сложившихся в нем социально-психологических 

группировок; 

• многие иные проблемы, решение которых способно оптимизировать 

деятельность первичных трудовых коллективов и иных малых 

социальных групп[3]. 
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В общем виде задачей социометрии является изучение 

неофициального структурного аспекта социальной группы и царящей в ней 

психологической атмосферы. 

Основные положения теории Морено: 

• социальный атом общества - это не отдельный индивид, а их 

сосуществование; 

• закон социальной гравитации: сплочённость группы прямо 

пропорциональна влечению участников друг к другу; 

• социологический закон: высшие формы коллективной организации 

развиваются из простых форм; 

• социодинамический закон: внутри некоторых групп человеческие 

привязанности распространяются неравномерно. 

Социоматрица – это таблица, в которую при помощи числовых 

обозначений заносятся коллективные самовыражения опрашиваемых (кто 

выбирает и кого выбирает), характеризующие систему взаимоотношений в 

группе[41, с. 104].Анализ социоматрицы по каждому критерию дает 

достаточно наглядную картину взаимоотношений в группе. 

Основное достоинство социоматрицы – возможность представить 

выборы в числовом виде, что в свою очередь позволяет проранжировать 

порядок влияний в группе. На основе социоматрицы строится социограмма – 

карта социометрических выборов (социометрическая карта), производится 

расчет социометрических индексов. 

Социограмма – схематическое изображение реакции испытуемых друг 

на друга при ответах на социометрический критерий. Социограмма позволяет 

произвести сравнительный анализ структуры взаимоотношений в группе в 

пространстве на некоторой плоскости ("щите") с помощью специальных 

знаков. 

Социометрические индексы.Выделяют два типа социометрических 

индексов: 

• персональные социометрические индексы; 
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• групповые социометрические индексы. 

Первые характеризуют индивидуальные социально-психологические 

свойства личности в роли члена группы. Вторые дают числовые 

характеристики целостной социометрической конфигурации выборов в 

группе. Они описывают свойства групповых структур общения. 

Основными персональными социометрическими индексами являются: 

• индекс социометрического статуса i-члена; 

• индекс эмоциональной экспансивности j-члена; 

Среди групповых социометрических индексов наиболее важными 

являются: 

• индекс эмоциональной экспансивности группы; 

• индекс психологической взаимности в группе (сплоченности 

группы). 

Интерпретацию данных социометрии проводят анализируя 

полученные в ходе обработки данные: социоматрицу, социограммы, 

социометрические индексы. 

Всесторонний анализ статуса индивида в группе также можно 

получить при помощи шести индексов, оценивающих количество: 1) 

сделанных выборов; 2) полученных выборов; 3) взаимных выборов; 4) 

полученных отклонений; 5) сделанных отклонений; 6) взаимных отклонений. 

 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора. 

Основоположником данной методики является Карл ЭмильСишор – 

американский психолог. Сплочённость является одной из базовых доктрин 

развития современного общества. Групповая сплочённость предполагает 

активное участие её представителей в решении проблем и преодолении 

социальной изоляции. [43, с. 14]. 

Групповая сплоченность – это важный параметр, показывающий 

степеньее сплоченности, интеграцию группыв единое целое. Егоможно 

определить не только путем расчета соответствующих социометрических 
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индексов. Значительно проще сделать это с помощью методики, состоящей 

из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый. Ответы 

оцениваются в баллах согласно приведенным в скобках значениям 

(максимальная сумма - 19 баллов, минимальная - 5). В ходе опроса баллы не 

указываются опрашиваемыми. 

Данную методику можно проводить, начиная со школьных классов и 

заканчивая рабочими коллективами. Как указывалось выше, чтобы 

определить уровень сплоченности коллектива, всем его участникам 

раздаются бланки. В бланке пять вопросов различными вариантами ответов. 

На данный опрос отводится примерно 5 минут, по завершению респонденты 

сдают бланки с ответами, после чего результаты опроса заносятся в таблицу, 

и вычисляется среднее арифметическое значение  – т.е. сумма всех баллов, 

деленное на количество участников. Это и есть индекс сплоченности группы. 

Ключ для вычисления индекса сплоченности: 

 А) Б) В) Г) Д) Е) 

1  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0) 

2  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1) 

3  (3)  (2)  (1)  (1) 

4  (3)  (2)  (1)  (1) 

5  (3)  (2)  (1)  (1) 

 

Уровни групповой сплоченности: 

• Высокий – 15 баллов и выше; 

• Выше среднего – 11,5 – 14,9 баллов; 

• Средний –7 – 11,4 баллов; 

• Ниже среднего – 4 – 6,9 баллов; 

• Низкий – 4 балла и ниже[64, с. 304]. 
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2.2. Программа формирования ученического коллектива 

Основным способом работы по формированию коллектива является 

работа в группах, состоящих из 3-4 человек, во время в которой ученики 

непосредственно общаясь друг с другом, предлагая и отстаивая свои идеи.  

К примеру, задание на закрепление «органоиды клетки», во время 

выполнения которого ученики заполняют таблицу описывая особенности 

строения и функции органоидов. К ним же можно отнести задания на 

соотнесения и соответствия, каждой группе дается индивидуальное задание, 

оценка выполнение, которых зависит от активности каждого участника 

группы. 

При работе в небольших группахученики работают по 3-4 человека, с 

постоянно меняющимся составом. Получается, что более сильные в учёбе 

ребята, помогают более слабым. Важно, что работа в группах не может быть 

неэффективной, потому что, более сильные в учёбе не отделены от более 

слабых, позволяя контактировать друг с другом, общаясь и подвергая критике 

общие сделанные выводы. Если группа 2-3 человека, то она позволяет не 

только обучить одному другого, но и проконтролировать процесс понимания 

материала, после чего происходит смена партнёров. 
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2.3. Анализ результатов исследования 

Рассмотрим полученные результаты 8 «Б» класса. 

Проведение методики «определения индекса групповой 

сплоченности» в начале эксперимента, результат получился следующим (см. 

табл. №1): 

Таблица №1. Результаты определения индекса групповой 

сплочённости. 

Учащийся Показатель сплоченности 

Адина Р. 12 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Александра С. 16 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Алена Г. 13 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Алина Ш. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Алишер Ш. 12 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Анастасия З. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Андрей Г. 13 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Валентина Д. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Виктор К. 8 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Даниэлла В. 15 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Диана К. 18 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Елизавета И. 16 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Лада В. 16 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Марина Б. 19 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Марина О. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Мария С. 16 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Надежда Е. 16 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Никита Р. 15 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Олег П. 19 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Роман Р. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Тимур А. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Эльфина А. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Яна Р. 11 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

 14,43 – индекс групповой сплочённости выше среднего 
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После проведения эксперимента результаты получились следующим 

(см. табл. №2): 

 

Таблица №2. Результаты определения индекса групповой 

сплочённости. 

Учащийся Показатель сплоченности 

Адина Р. 15 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Александра С. 16 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Алина Ш. 16 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Алишер Ш. 15 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Анастасия З. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Андрей Г. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Валентина Д. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Виктор К. 15 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Даниэлла В. 11 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Дария П. 17 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Диана К. 16 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Елизавета И. 16 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Лада В. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Марина Б. 16 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Марина О. 15 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Мария С. 16 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Надежда Е. 8 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Никита Р. 17 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Олег П. 16 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Роман Р. 17 – высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Тимур А. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Эльфина А. 11 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

 14,31 – индекс групповой сплочённости выше среднего 

Общий показатель сплочённости между учащимися незначительно 

изменился в худшую сторону, оставаясь выше среднего.На основании 

табличных данных можно сделать определенный вывод, что коллектив 

достаточно сплочённый, где учащиеся ценят и уважают личность каждого 

ученика. Учащиеся не только представляют собой  активную значимую 
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деятельность внутри класса, но и оказывают благоприятное воздействие на 

окружающих. 

Посмотрим результаты социометрического исследования деловых 

отношенийдо эксперимента. 

Таблица №3. Выборов учащихся до эксперимента. 

№ 

п/п Имя Фамилия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 13 14 

1

5 16 17 

1

8 

1

9 20 21 22 23 24 

1 Адина Р.     +        +     +       +  

2 Александра С.  +   +        +  +            

3 Алена Г.           +  +   +         +  

4 Алина Ш.  + +      +      +            

5 Алишер Ш.            +          +  + +  

6 Анастасия З.             + + +           + 

7 Андрей Г.     +     +   +        +      

8 Валентина Д.     +        +  +            

9 Виктор К.        +             +  +  +  

10 Даниэлла В.    +         +     + +        

11 Дария П.  +    +                   + + 

12 Диана К.  +  +       +    +            

13 Елизавета И.       +     + +            +  

14 Лада В.  +   +        +    +          

15 Марина Б.  +  +       +  +              

16 Марина О.  +           +  +    +        

17 Мария С.  + +            +    +        

18 Надежда Е.  +           +  +          +  

19 Никита Р.        +  +             + +   

20 Олег П.      +  +               + +   

21 Роман Р.          +           +   + +  

22 Тимур А.      +  +  +            +     

23 Эльфина А.          +  +         +  +    

24 Яна Р.            +   +  +          

Взаимных  3 1 3 4 3 1 2 1 4 2 3 4 1 3 1 1 1 0  3 2 3 2 3 1 

Всего   9 2 3 5 3 1 4 1 5 3 4 

1

2 1 9 1 2 2 3  4 2 4 4 8 2 
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Таблица №4. Персональные социометрические индексы. 

Персональные социометрические индексы №п/п Имя Фамилия Статус 

Общий социометрический 

статус 

Общая эмоциональная 

экспансивность 

1 Адина Р. звезда 0.39 0.17 

2 Александра С. пренебрегаемый 0.09 0.17 

3 Алена Г. принятый 0.13 0.17 

4 Алина Ш. принятый 0.22 0.17 

5 Алишер Ш. принятый 0.13 0.17 

6 Анастасия З. пренебрегаемый 0.04 0.17 

7 Андрей Г. принятый 0.17 0.17 

8 Валентина Д. пренебрегаемый 0.04 0.13 

9 Виктор К. принятый 0.22 0.17 

10 Даниэлла В. принятый 0.13 0.17 

11 Дария П. принятый 0.17 0.17 

12 Диана К. звезда 0.52 0.17 

13 Елизавета И. пренебрегаемый 0.04 0.17 

14 Лада В. звезда 0.39 0.17 

15 Марина Б. пренебрегаемый 0.04 0.17 

16 Марина О. пренебрегаемый 0.09 0.17 

17 Мария С. пренебрегаемый 0.09 0.17 

18 Надежда Е. принятый 0.13 0.17 

19 Никита Р. принятый 0.17 0.17 

20 Олег П. пренебрегаемый 0.09 0.17 

21 Роман Р. принятый 0.17 0.17 

22 Тимур А. принятый 0.17 0.17 

23 Эльфина А. звезда 0.35 0.17 

24 Яна Р. пренебрегаемый 0.09 0.13 

 

Как видно из таблицы №4: 

• Статус «звёзд» имеют 4 человека, это 16,7% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «предпочитаемые» имеют 0 человека, это 0%от общего числа 

участвовавших в опросе. 
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• Статус «принятые» имеют 11 человек, это 45,8% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «пренебрегаемые» имеют 9 человек, это 37,5% от общего 

числа участвовавших в опросе. 

Также можно увидеть какими были деловые отношения между 

учениками на рис. №1. Также можно увидеть количество микрогрупп, 

которые существуют в данном коллективе. 

Рисунок №1. Социограмма выборов 8 «Б» класс. 
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Теперь сравним результаты, полученные после эксперимента, и 

увидим изменения, касающиеся деловых отношений. 

Таблица №5. Выборы учащихся после эксперимента. 

№ 

п/п Имя Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1

3 14 15 

1

6 17 18 

1

9 

2

0 21 22 23 24 

1 Адина Р.  + +         +  +  +          

2 Александра С. +  +           +  + +         

3 Алина Ш. + +     +    +   +            

4 Алишер Ш.           +       +   +  + +  

5 Алёна Г.          +  +   +           

6 Анастасия З.            + + +           + 

7 Андрей Г.   +      +   +        ++     

8 Валентина Д.   +      +   +        +  +    

9 Виктор К.       +             ++  +   

10 Даниэлла В.       +        +   +  +      

11 Дария П.    +                    + + 

12 Диана К.     +  +       +  +  +        

13 Елизавета И.      +     + +  +          +  

14 Лада В. +  +    +    + +              

15 Марина Б.  +    +    +  +              

16 Марина О. + +          +     + +        

17 Мария С. + +          +  +  +          

18 Надежда Е. + +       +   +  +            

19 Никита Р.       +  +            + + +   

20 Олег П.    +   +  +           +   +   

21 Роман Р.        + +           +   + +  

22 Тимур А.    +   +  +           ++     

23 Эльфина А.           +               

24 Яна Р.           + +  +          +  

Взаимные 4 4 4 3 1 1 5 1 4 1 3 5 1 3 1 4 2 1 5  5 2 4 1 1 

Всего 6 6 5 3 1 2 8 1 7 2 6 12 1 9 2 4 2 4 7  5 2 5 5 2 
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Таблица №6. Персональные социометрические данные. 

Персональные социометрические индексы №п/п Имя Фамилия Статус 

Общий социометрический 

статус 

Общая эмоциональная 

экспансивность 

1 Адина Р. принятый 0.26 0.22 

2 Александра С. принятый 0.26 0.22 

3 Алина Ш. принятый 0.22 0.22 

4 Алишер Ш. принятый 0.13 0.22 

5 Алёна Г. пренебрегаемый 0.04 0.13 

6 Анастасия З. пренебрегаемый 0.09 0.17 

7 Андрей Г. предпочитаемый 0.35 0.22 

8 Валентина Д. пренебрегаемый 0.04 0.22 

9 Виктор К. предпочитаемый 0.3 0.17 

10 Даниэлла В. пренебрегаемый 0.09 0.17 

11 Дария П. принятый 0.26 0.13 

12 Диана К. звезда 0.52 0.22 

13 Елизавета И. пренебрегаемый 0.04 0.22 

14 Лада В. звезда 0.39 0.22 

15 Марина Б. пренебрегаемый 0.09 0.17 

16 Марина О. принятый 0.17 0.22 

17 Мария С. пренебрегаемый 0.09 0.22 

18 Надежда Е. принятый 0.17 0.22 

19 Никита Р. предпочитаемый 0.3 0.22 

20 Олег П. принятый 0.22 0.22 

21 Роман Р. пренебрегаемый 0.09 0.22 

22 Тимур А. принятый 0.22 0.22 

23 Эльфина А. принятый 0.22 0.04 

24 Яна Р. пренебрегаемый 0.09 0.17 

 

Как видно в таблице №6: 

• Статус «звёзд» имеют 2 человека, это 8,3% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «предпочитаемые» имеют 3 человека, это 12,5%от общего 

числа участвовавших в опросе. 
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• Статус «принятые» имеют 10 человек, это 41,7% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «пренебрегаемые» имеют 9 человек, это 37,5% от общего 

числа участвовавших в опросе. 

Рисунок №2. Социограмма деловых отношений 8 «Б» класса. 

 

Анализируя полученные данные до и после эксперимента в данном 

коллективе деловые отношения, подверглись изменениям, а именно 

отношения между участниками стали взаимны, если до эксперимента они 

были односторонними. 
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Посмотрим результаты социометрического исследования 

межличностных отношенийдо эксперимента. 

Таблица №7. Выборов учащихся до эксперимента. 

№ 

п/п Имя Фамилия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 13 14 

1

5 16 17 

1

8 

1

9 20 21 22 23 24 

1 Адина Р.   +             +  + +        

2 Александра С.     +          + + +          

3 Алена Г.           +  +              

4 Алина Ш.   +      +    +  +            

5 Алишер Ш            +             +  

6 Анастасия З.            +  +           + + 

7 Андрей Г.     +     +   +        +      

8 Валентина Д.     +        +              

9 Виктор К.        +             +   +   

10 Даниэлла В.    +         +              

11 Дария П.      +                   + + 

12 Диана К.    +       +    + +           

13 Елизавета И.       +     +             +  

14 Лада В.  +               +  +        

15 Марина Б.  +  +         +      +        

16 Марина О.  + +  +          +            

17 Мария С.  + +              +         + 

18 Надежда Е.  +           +  +          +  

19 Никита Р.          +                 

20 Олег П.    +    +     +           +   

21 Роман Р.          +           +   + +  

22 Тимур А.      +  +              + +    

23 Эльфина А.            +               

24 Яна Р.            +               

Взаимные  3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2  1 1 1 2 1 1 

Всего   5 4 4 4 2 1 3 1 3 2 5 8 1 5 3 3 1 3  3 1 1 3 6 3 
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Таблица №8. Персональные социометрические данные. 

Персональные социометрические индексы №п/п Имя Фамилия Статус 

Общий социометрический 

статус 

Общая эмоциональная 

экспансивность 

1 Адина Р. предпочитаемый 0.22 0.17 

2 Александра С. принятый 0.17 0.17 

3 Алена Г. принятый 0.17 0.09 

4 Алина Ш. принятый 0.17 0.17 

5 Алишер Ш принятый 0.09 0.09 

6 Анастасия З. пренебрегаемый 0.04 0.17 

7 Андрей Г. принятый 0.13 0.17 

8 Валентина Д. пренебрегаемый 0.04 0.09 

9 Виктор К. принятый 0.13 0.13 

10 Даниэлла В. принятый 0.09 0.09 

11 Дария П. предпочитаемый 0.22 0.13 

12 Диана К. звезда 0.35 0.17 

13 Елизавета И. пренебрегаемый 0.04 0.13 

14 Лада В. предпочитаемый 0.22 0.13 

15 Марина Б. принятый 0.13 0.17 

16 Марина О. принятый 0.13 0.17 

17 Мария С. пренебрегаемый 0.04 0.17 

18 Надежда Е. принятый 0.13 0.17 

19 Никита Р. принятый 0.13 0.04 

20 Олег П. пренебрегаемый 0.04 0.17 

21 Роман Р. пренебрегаемый 0.04 0.17 

22 Тимур А. принятый 0.13 0.17 

23 Эльфина А. звезда 0.26 0.04 

24 Яна Р. принятый 0.13 0.04 

Как видно в таблице №8: 

• Статус «звёзд» имеют 2 человека, это 8,3% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «предпочитаемые» имеют 3 человека, это 12,5%от общего 

числа участвовавших в опросе. 

• Статус «принятые» имеют 13 человек, это 54,2% от общего числа 
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участвовавших в опросе. 

• Статус «пренебрегаемые» имеют 6 человек, это 25% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

Рисунок №3. Социограмма межличностных отношений 8 «Б» класса. 

 

Теперь сравним результаты, полученные после эксперимента, и 

увидим изменения, касающиеся межличностных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Таблица №9. Выборы учащихся после эксперимента. 

 

№ 

п/п Имя Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1

3 14 15 

1

6 17 18 

1

9 

2

0 21 22 23 24 

1 Адина Р.  +          +    + + +        

2 Александра С. +  +         +    + +         

3 Алина Ш.  +     + +      +    +        

4 Алишер Ш.         +  +          +   +  

5 Алёна Г.            +              

6 Анастасия З.             +             

7 Андрей Г.         +           ++ + +   

8 Валентина Д. +  +      +           +  +    

9 Виктор К.       +             ++ + +   

10 Даниэлла В.     +          +   +        

11 Дария П.   +   +       +           + + 

12 Диана К.   +  +         + + +  +        

13 Елизавета И.      +     +             + + 

14 Лада В. +  +    +     +      +        

15 Марина Б.          +                

16 Марина О. + +          +     + +        

17 Мария С. + +          +    +  +        

18 Надежда Е. +  +  +       +  +            

19 Никита Р.       +  +            + + +   

20 Олег П.    +   +  +           +   +   

21 Роман Р.        + +           +   + +  

22 Тимур А.   +    +  +           ++     

23 Эльфина А.           +               

24 Яна Р.                          

Взаимные 4 4 4 1 1 1 4 2 5 1 2 4 2 3 1 4 3 4 5  5 3 4 1 0 

Всего 6 4 7 1 3 2 6 2 7 1 3 7 2 3 2 4 3 7 6  5 4 5 4 2 
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Таблица №10. Персональные социометрические данные. 

Персональные социометрические индексы №п/п Имя Фамилия Статус 

Общий социометрический 

статус 

Общая эмоциональная 

экспансивность 

1 Адина Р. предпочитаемый 0.26 0.22 

2 Александра С. принятый 0.17 0.22 

3 Алина Ш. предпочитаемый 0.3 0.22 

4 Алишер Ш. пренебрегаемый 0.04 0.22 

5 Алёна Г. принятый 0.13 0.13 

6 Анастасия З. пренебрегаемый 0.09 0.17 

7 Андрей Г. предпочитаемый 0.26 0.22 

8 Валентина Д. пренебрегаемый 0.09 0.22 

9 Виктор К. предпочитаемый 0.3 0.17 

10 Даниэлла В. пренебрегаемый 0.04 0.17 

11 Дария П. принятый 0.13 0.13 

12 Диана К. предпочитаемый 0.3 0.22 

13 Елизавета И. пренебрегаемый 0.09 0.22 

14 Лада В. принятый 0.13 0.22 

15 Марина Б. пренебрегаемый 0.09 0.17 

16 Марина О. принятый 0.17 0.22 

17 Мария С. принятый 0.13 0.22 

18 Надежда Е. предпочитаемый 0.3 0.22 

19 Никита Р. предпочитаемый 0.26 0.22 

20 Олег П. принятый 0.22 0.22 

21 Роман Р. принятый 0.17 0.22 

22 Тимур А. принятый 0.22 0.22 

23 Эльфина А. принятый 0.17 0.04 

24 Яна Р. пренебрегаемый 0.09 0.17 

 

Как видно в таблице №10: 

• Статус «звёзд» имеют 0 человека, это 0% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «предпочитаемые» имеют 7 человека, это 29,2%от общего 

числа участвовавших в опросе. 
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• Статус «принятые» имеют 10 человек, это 41,7% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «пренебрегаемые» имеют 9 человек, это 29,2% от общего 

числа участвовавших в опросе. 

Рисунок №4. Социограмма деловых отношений 8 «Б» класса. 

 

Анализируя межличностные отношения участников, можно 

подчеркнуть, то, что они подверглись изменению как и деловые отношения, 

то есть, между какими-то участниками они укрепились, или образовались 

новые, но не распадались, как в случае деловых отношений. 

 

 

 

 

Рассмотрим полученные результаты 8 «В» класса. 

Проведение методики «определения индекса групповой 

сплоченности» в начале эксперимента, результат получился следующим (см. 
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табл. №11): 

Таблица №11. Результаты определения индекса групповой 

сплочённости. 

Учащийся Показатель сплоченности 

Александра Л. 9 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Александра П. 12 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Андрей В. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Анна М. 9 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Вадим З. 12 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Виктория К. 16 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Виктория С. 15 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Гёзель А. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Дарья К. 16 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Денис К. 8 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Дмитрий Г. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Дмитрий Ф. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Иса А. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Камиль К. 9 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Кристина К. 8 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Лариса К. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Максим И. 11 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Надежда Ф. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Озода Х. 12 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Олег С. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Рамазан Б. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Руслан А. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Сергей П. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Софья С. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Фарангиз Р. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Эльчин Г. 16 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Юлия К. 13 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Юлия Н. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

 13,28 – индекс групповой сплоченности 

 

После проведения эксперимента результаты получились следующим 

(см. табл. №12): 
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Таблица №12. Результаты определения индекса групповой 

сплочённости. 

Учащийся Показатель сплоченности 

Александра Л. 12 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Александра П. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Андрей В. 16 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Анна М. 11 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Вадим З. 12 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Виктория К. 15 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Виктория С. 15 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Гёзель А. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Дарья К. 18 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Денис К. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Дмитрий Г. 16 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Дмитрий Ф. 12 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Иса А. 18 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Камиль К. 11 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Кристина К. 13 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Лариса К. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Максим И. 10 – средний показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Надежда Ф. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Озода Х. 12 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Олег С. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Рамазан Б. 18 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Руслан А. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Сергей П. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Софья С. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Фарангиз Р. 17 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Эльчин Г. 18 - высокий показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Юлия К. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

Юлия Н. 14 – выше среднего показатель сплоченности по отношению к коллективу 

 13,29 – индекс групповой сплоченности 

Общий показатель сплочённости между учащимися практически не 

изменился, оставаясь выше среднего.Это говорит о стабильных отношениях к 

коллективу и его участниками между учащимися, где среди учащихся ценят и 

уважают личность каждого ученика, они не только осуществляют активную  

деятельность внутри  своего класса, но и оказывают благоприятное 

воздействие на окружающих, при этом минимально воздействуя на каждого 
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члена коллектива. 

Посмотрим результаты социометрического исследования деловых 

отношенийдо эксперимента. 

Таблица №13. Выборов учащихся до эксперимента. 

№ п/п Имя Фамилия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1

3 14 15 

1

6 17 18 

1

9 

2

0 21 22 23 24 25 

1 Александра Л.     +  +        +         +    

2 Александра П.  +     +      + +         +     

3 Андрей В.      +   +        +           

4 Анна М.       +                   + + 

5 Вадим З.    +     +    +               

6 Виктория К.   +  +   +                  +  

7 Дарья К.     +  +        +            + 

8 Денис К.    +  +           +           

9 Дмитрий Г.            +       + +     +   

10 Дмитрий Ф.             +    +   +     +  + 

11 Иса А.        +          + +     + +   

12 Камиль К.      +   +   +       +      +   

13 Лариса К.       +                + +   + 

14 Надежда Ф.        +                +   + 

15 Озода Х.              + +        + +   + 

16 Олег С.          +  +       + +     +   

17 Рамазан Б.            +          +      

18 Руслан А.            +             +   

19 Сергей П.          +       +  +   +  +    

20 Сергей Р.    +        +      +          

21 Софья С.   +           +  +        +   + 

22 Фарангиз Р.            +        +     +  + 

23 Эльчин Г.            +       +         

24 Юлия К.     +  + +                    

25 Юлия Н.       +   +    +          +    

Взаимные  0 2 2 2 3 4 2 2 1 0 4 1 2 1 1 1 2 2 3  1 3 3 2 2 2 

Всего   1 2 3 4 3 7 4 3 3 0 8 3 4 3 1 4 2 6 4  2 3 8 7 2 8 
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Таблица №14. Персональные социометрические индексы. 

Персональные социометрические индексы №п/п Имя Фамилия Статус 

Общий социометрический 

статус 

Общая эмоциональная 

экспансивность 

1 Александра Л. пренебрегаемый 0.04 0.17 

2 Александра П. пренебрегаемый 0.08 0.21 

3 Андрей В. принятый 0.13 0.13 

4 Анна М. принятый 0.17 0.13 

5 Вадим З. принятый 0.13 0.13 

6 Виктория К. предпочитаемый 0.29 0.17 

7 Дарья К. принятый 0.17 0.17 

8 Денис К. принятый 0.13 0.13 

9 Дмитрий Г. принятый 0.13 0.17 

10 Дмитрий Ф. изолированный 0 0.21 

11 Иса А. звезда 0.33 0.21 

12 Камиль К. принятый 0.13 0.21 

13 Лариса К. принятый 0.17 0.17 

14 Надежда Ф. принятый 0.13 0.13 

15 Озода Х. пренебрегаемый 0.04 0.21 

16 Олег С. принятый 0.17 0.21 

17 Рамазан Б. пренебрегаемый 0.08 0.08 

18 Руслан А. предпочитаемый 0.25 0.08 

19 Сергей П. принятый 0.17 0.21 

20 Сергей Р. пренебрегаемый 0.08 0.13 

21 Софья С. принятый 0.13 0.21 

22 Фарангиз Р. звезда 0.33 0.17 

23 Эльчин Г. предпочитаемый 0.29 0.08 

24 Юлия К. пренебрегаемый 0.08 0.13 

25 Юлия Н. звезда 0.33 0.17 

 

Как видно из таблицы №14: 

• Статус «звёзд» имеют 3 человека, это 12% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «предпочитаемые» имеют 3 человека, это 12%от общего 

числа участвовавших в опросе. 
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• Статус «принятые» имеют 12 человек, это 48% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «пренебрегаемые» имеют 6 человек, это 24% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «изолированные» имеют 1 человек, 4% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

Также можно увидеть какими были деловые отношения между 

учениками на рис. №5. Также можно увидеть количество микрогрупп, 

существующих в данном коллективе. 

Рисунок №5. Социограмма выборов 8 «В» класс. 

 

 

 

 

 

 

Теперь сравним результаты, полученные после эксперимента, и 
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увидим изменения, касающиеся деловых отношений. 

Таблица №15. Выборы учащихся после эксперимента. 

№ п/п Имя Фамилия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1

3 14 15 

1

6 17 18 

1

9 

2

0 21 22 23 24 25 

1 Александра Л.     +  +        +        +     

2 Александра П.  +     +      + +        +     + 

3 Андрей В.      +   +        +           

4 Анна М.       +                  + +  

5 Вадим З.    +     +    +               

6 Виктория К.   +  +   +                 +   

7 Дарья К.     +  +        +           +  

8 Денис К.    +  +           +           

9 Дмитрий Г.            +       + +    +    

10 Дмитрий Ф.             +    +   +    +  +  

11 Иса А.        +          + +    + +    

12 Камиль К.      +   +   +       +     +    

13 Лариса К.       +               + +   +  

14 Надежда Ф.        +            +   +   +  

15 Озода Х.              + +       + +   +  

16 Олег С.          +  +       + +    +    

17 Рамазан Б.            +               

18 Руслан А.            +            +    

19 Сергей П.          +     +  +  +    +     

20 Сергей Р.    +     +   +     + +          

21 Софья С.   +           +  +       +   +  

22 Фарангиз Р.            +        +    +  +  

23 Эльчин Г.     +       +       +         

24 Юлия К.     +  + +                    

25 Юлия Н.       +   +    +         +     

Взаимные  0 2 2 2 3 4 2 2 1 0 4 1 2 2 1 1 2 2 4 3 3 2 2 2 0 

Всего   1 2 3 5 3 7 4 4 3 0 8 3 4 4 1 5 2 6 5 3 8 7 2 8 1 

 

Таблица №16. Персональные социометрические индексы. 
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Персональные социометрические индексы №п/п Имя Фамилия Статус 

Общий социометрический 

статус 

Общая эмоциональная 

экспансивность 

1 Александра Л. пренебрегаемый 0.04 0.17 

2 Александра П. пренебрегаемый 0.08 0.21 

3 Андрей В. принятый 0.13 0.13 

4 Анна М. принятый 0.21 0.13 

5 Вадим З. принятый 0.13 0.13 

6 Виктория К. предпочитаемый 0.29 0.17 

7 Дарья К. принятый 0.17 0.17 

8 Денис К. принятый 0.17 0.13 

9 Дмитрий Г. принятый 0.13 0.17 

10 Дмитрий Ф. изолированный 0 0.21 

11 Иса А. звезда 0.33 0.21 

12 Камиль К. принятый 0.13 0.21 

13 Лариса К. принятый 0.17 0.17 

14 Надежда Ф. принятый 0.17 0.17 

15 Озода Х. пренебрегаемый 0.04 0.21 

16 Олег С. принятый 0.21 0.21 

17 Рамазан Б. пренебрегаемый 0.08 0.08 

18 Руслан А. предпочитаемый 0.25 0.08 

19 Сергей П. принятый 0.21 0.21 

20 Сергей Р. пренебрегаемый 0.04 0.21 

21 Софья С. принятый 0.13 0.21 

22 Фарангиз Р. звезда 0.33 0.17 

23 Эльчин Г. предпочитаемый 0.29 0.13 

24 Юлия К. пренебрегаемый 0.08 0.13 

25 Юлия Н. звезда 0.33 0.17 

 

Как видно в таблице №16: 

• Статус «звёзд» имеют 3 человека, это 12% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «предпочитаемые» имеют 3 человека, это 12%от общего 

числа участвовавших в опросе. 

• Статус «принятые» имеют 12 человек, это 48% от общего числа 

участвовавших в опросе. 
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• Статус «пренебрегаемые» имеют 6 человек, это 24% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «изолированные» имеют 1 человек, 4% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

Рисунок №6. Социограмма деловых отношений 8 «В» класса. 

 

Анализируя полученные данные до и после эксперимента в данном 

коллективе деловые отношения, практически подверглись изменениям, но 

стоит обратить внимание на то, что в данном коллективе образовались новые 

отношения, также стоит обратить внимание на члена коллектива, имеющего 

статус «изолированный» возможно по определённым причинам он не смог 

расположения в коллективе. 

 

 

 

 

Посмотрим результаты социометрического исследования 
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межличностных отношенийдо эксперимента. 

Таблица №17. Выборов учащихся до эксперимента. 

№ п/п Имя Фамилия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1

3 14 15 

1

6 17 18 

1

9 

2

0 21 22 23 24 25 

1 Александра Л.                            

2 Александра П.  +     +                +     

3 Андрей В.      +   +        +           

4 Анна М.       + +                  +  

5 Вадим З.    +     +    +               

6 Виктория К.   +  +                       

7 Дарья К.     +  +                   +  

8 Денис К.    +  +                      

9 Дмитрий Г.            +       +      +   

10 Дмитрий Ф.             +    +           

11 Иса А.                  + +   +   +   

12 Камиль К.                            

13 Лариса К.                            

14 Надежда Ф.  +      +            +    +   + 

15 Озода Х.              +          +    

16 Олег С.           +         +        

17 Рамазан Б.            +          +      

18 Руслан А.            +             +   

19 Сергей П.          +         +         

20 Сергей Р.                            

21 Софья С.   +           +              

22 Фарангиз Р.  +                  +       + 

23 Эльчин Г.            +       +         

24 Юлия К.     +  + +                    

25 Юлия Н.       + +      +          +    

Взаимные  0 2 2 3 2 2 2 2 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 0  0 1 1 2 2 1 

Всего   3 2 2 3 2 5 4 2 1 1 4 2 3 0 0 2 1 4 3  2 1 3 3 2 2 
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Таблица №18. Персональные социометрические данные. 

Персональные социометрические индексы №п/п Имя 

Фамилия 

Статус 

Общий социометрический 

статус 

Общая эмоциональная 

экспансивность 

1 

Александра 

Л. предпочитаемый 0.13 0 

2 

Александра 

П. принятый 0.08 0.13 

3 Андрей В. принятый 0.08 0.13 

4 Анна М. предпочитаемый 0.13 0.13 

5 Вадим З. принятый 0.08 0.13 

6 

Виктория 

К. звезда 0.21 0.08 

7 Дарья К. предпочитаемый 0.17 0.13 

8 Денис К. принятый 0.08 0.08 

9 Дмитрий Г. пренебрегаемый 0.04 0.13 

10 Дмитрий Ф. пренебрегаемый 0.04 0.08 

11 Иса А. предпочитаемый 0.17 0.17 

12 Камиль К. принятый 0.08 0 

13 Лариса К. предпочитаемый 0.13 0 

14 Надежда Ф. изолированный 0 0.21 

15 Озода Х. изолированный 0 0.08 

16 Олег С. принятый 0.08 0.08 

17 Рамазан Б. пренебрегаемый 0.04 0.08 

18 Руслан А. предпочитаемый 0.17 0.08 

19 Сергей П. предпочитаемый 0.13 0.08 

20 Сергей Р. принятый 0.08 0 

21 Софья С. пренебрегаемый 0.04 0.08 

22 Фарангиз Р. предпочитаемый 0.13 0.13 

23 Эльчин Г. предпочитаемый 0.13 0.08 

24 Юлия К. принятый 0.08 0.13 

25 Юлия Н. принятый 0.08 0.17 

 

Как видно в таблице №18: 

• Статус «звёзд» имеют 1 человека, это 4% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «предпочитаемые» имеют 9 человека, это 36%от общего 
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числа участвовавших в опросе. 

• Статус «принятые» имеют 9 человек, это 36% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «пренебрегаемые» имеют 4 человек, это 16% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «изолированные» имеют 2 человек, 8% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

Рисунок №7. Социограмма межличностных отношений 8 «В» класса. 
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Теперь сравним результаты, полученные после эксперимента, и 

увидим изменения, касающиеся межличностных отношений. 

Таблица №19. Выборы учащихся после эксперимента. 

№ п/п Имя Фамилия  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1

3 14 15 

1

6 17 18 

1

9 

2

0 21 22 23 24 25 

1 Александра Л.                            

2 Александра П.  +     +               +     + 

3 Андрей В.      +   +        +           

4 Анна М.       + +                 +   

5 Вадим З.    +     +    +               

6 Виктория К.   +  +                       

7 Дарья К.     +  +                  +   

8 Денис К.    +  +                      

9 Дмитрий Г.            +       +     +    

10 Дмитрий Ф.             +    +           

11 Иса А.                  + +    +    

12 Камиль К.                            

13 Лариса К.                +            

14 Надежда Ф.  +      +            +   +   + + 

15 Озода Х.              +         +     

16 Олег С.           +    +     +        

17 Рамазан Б.            +               

18 Руслан А.            +            +    

19 Сергей П.          +     +    +    +     

20 Сергей Р.         +        +           

21 Софья С.   +    +       +              

22 Фарангиз Р.  +                  +      + + 

23 Эльчин Г.            +       +         

24 Юлия К.     +  + +                    

25 Юлия Н.       + +      +         +     

Взаимные  0 3 2 2 3 2 6 4 3 1 1 4 2 3 2 1 3 1 4 32 1 4 3 2 2 

Всего   0 2 2 3 2 2 2 2 0 1 3 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 

 

 

 

 



60 

 

Таблица №20. Персональные социометрические данные. 

Персональные социометрические индексы №п/п Имя 

Фамилия 

Статус 

Общий социометрический 

статус 

Общая эмоциональная 

экспансивность 

1 

Александра 

Л. 

принятый 0.13 0 

2 

Александра 

П. 

принятый 0.08 0.13 

3 Андрей В. принятый 0.08 0.13 

4 Анна М. принятый 0.13 0.13 

5 Вадим З. принятый 0.08 0.13 

6 

Виктория 

К. 

звезда 0.25 0.08 

7 Дарья К. предпочитаемый 0.17 0.13 

8 Денис К. принятый 0.13 0.08 

9 Дмитрий Г. пренебрегаемый 0.04 0.13 

10 Дмитрий Ф. пренебрегаемый 0.04 0.08 

11 Иса А. предпочитаемый 0.17 0.17 

12 Камиль К. принятый 0.08 0 

13 Лариса К. принятый 0.13 0.04 

14 Надежда Ф. принятый 0.08 0.21 

15 Озода Х. пренебрегаемый 0.04 0.08 

16 Олег С. принятый 0.13 0.13 

17 Рамазан Б. пренебрегаемый 0.04 0.08 

18 Руслан А. предпочитаемый 0.17 0.08 

19 Сергей П. принятый 0.13 0.17 

20 Сергей Р. принятый 0.08 0.08 

21 Софья С. пренебрегаемый 0.04 0.13 

22 Фарангиз Р. предпочитаемый 0.17 0.13 

23 Эльчин Г. принятый 0.13 0.08 

24 Юлия К. принятый 0.08 0.13 

25 Юлия Н. принятый 0.08 0.17 

 

Как видно в таблице №18: 

• Статус «звёзд» имеют 1 человека, это 4% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «предпочитаемые» имеют 4 человека, это 16%от общего 
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числа участвовавших в опросе. 

• Статус «принятые» имеют 15 человек, это 60% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

• Статус «пренебрегаемые» имеют 5 человек, это 20% от общего числа 

участвовавших в опросе. 

Рисунок №8. Социограмма межличностных отношений 8 «В» класса. 

 

Анализируя межличностные отношения участников, можно 

подчеркнуть, то, что они подверглись изменению в большей степени, чем 

деловые отношения, то есть, между какими-то участниками укрепились, 

после эксперимента ученики из категории «изолированные» перешли в 

категорию «пренебрегаемые», коллектив стал более сплочённым между 

собой. 
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Заключение 

В школе ребенок не только  получает знания, но и находится под 

влиянием постоянным коллектива, к которому он вынужден 

приспосабливаться, искать друзей, вырабатывая и укрепляя личностные 

навыки общения, которые сыграют не последнюю роль в его дальнейшем 

становлении в обществе. 

На основании проделанного исследования можно сделать следующий 

вывод – социальное воспитание личности имеет прямую зависимость от 

среды, в которой происходит социальное воспитание, а именно от 

ученического коллектива. Его социализирующие функции зависят от типа 

коллектива, а также от уровня сформированности. Непосредственная 

коллективая работа имеет большое значение при формировании отношений 

между учащимися. 

Но, к примеру, коллектив 8 «б» класса имеет показатель сплочённости 

выше среднего, это не значит, что в нём все ученики равны. Это говорит о 

том, что коллектив пришел к определенному согласию, в ходе которого 

каждый имеет определенный статус, при этом большая часть коллектива 

относится к категории «принятые». Говоря об уровне сплоченности, он 

практически не подвергся изменению, это говорит о постоянстве и 

сформированности коллектива.Так, к примеру,в ходе проведения  

эксперимента деловые отношения в ученическом коллективе имели 16,7% 

учеников имеющих статус «звёзд», 0% «предпочитаемые», 45,8% 

«принятые» и 37,5% «пренебрегаемые», а после эксперимента уменьшилось 

процентное соотношение учеников имеющих звёздный статус на 8,4% и 

увеличилось количество «предпочитаемых» на 12,5%, к сожалению 

уменьшить количество учеников имеющих статус «пренебрегаемые» не 

удалось. Межличностные отношения в коллективе между учениками тоже 

подверглись изменениям, если до эксперимента было 8,3% «звезд», то после 

эта категория учеников исчезла, их стало 0%. Зато значительно выросла 

категория учеников «предпочитаемые» с 12,5% до 29,2%, при этом снизилось 
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количество учеников со статусом «принятые» с 54,2% до 41,7%. В 

заключении по данному коллективу можно было наблюдать, как укреплялись 

между учениками, если до эксперимента они были односторонние, то после 

они были взаимные, или образовывались совершенно новые. 

В ходе эксперимента 8 «В» класс показал заметного изменения. Так к 

примеру не смотря на уровень сплочённости выше среднего до и после 

эксперимента. В ходе эксперимента укреплялись и образовывались 

межличностные отношения среду учащихся. С помощью социограмм можно 

заметить, что класс разделен на несколько микрогрупп, это группа мальчиков 

и девочек, но в ходе эксперимента удалось подвергнуть изменениям эти 

группы в лучшую сторону, так некоторые мальчики начали общаться с 

девочками. Так, к примеру, в ходе проведения  эксперимента деловые 

отношения в ученическом коллективе имели 4% учеников имеющих статус 

«звёзд», 36% «предпочитаемые», 48% «принятые», 24% «пренебрегаемые», а 

также существовала категория «изолированные» 4%, после эксперимента, к 

сожалению не произошло. Межличностные отношения в коллективе между 

учениками подверглись изменениям в более позитивную сторону,  

значительно выросла категория учеников «принятые» с 36% до 60%, при 

этом снизилось количество учеников со статусом «предпочитаемые» с 36% 

до 16%, также исчезла группа «изолированных» учеников перейдя в 

категорию «пренебрегаемые». 

В ходе проведения эксперимента доказана гипотеза, если 

межличностные отношения между учениками будут более дружелюбны и  

ученический коллектив будет более работоспособным, если коллектив будет 

представлять единую организацию. 
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Приложение 1               Бланк опрос Сишора: 

     Ф.И.___________________________ 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к классу? 

а) Чувствую себя ее членом, частью коллектива 

б) Участвую в большинстве видов деятельности 

в) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других 

г) Не чувствую, что являюсь членом группы 

д) Живу и существую отдельно от нее 

е) Не знаю, затрудняюсь ответить 

2. Перешли бы вы в другой класс, если бы представилась такая возможность (без 

изменения прочих условий)? 

а) Да, очень хотел бы перейти. 

б) Скорее перешел бы, чем остался. 

в) Не вижу никакой разницы. 

г) Скорее всего, остался бы в своем классе. 

д) Очень хотел бы остаться в своем классе. 

е) Не знаю, трудно сказать. 

3. Каковы взаимоотношения между вашими одноклассниками? 

а) Лучше, чем в большинстве классов. 

б) Примерно такие же, как и в большинстве классов. 

в) Хуже, чем в большинстве классов. 

г) Не знаю, трудно сказать. 

4. Каковы у вас взаимоотношения с руководством (учителями)? 

а) Лучше, чем в большинстве классов. 
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б) Примерно такие же, как и в большинстве классов. 

в) Хуже, чем в большинстве классов. 

г) Не знаю. 

5. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в вашем классе? 

а) Лучше, чем в большинстве классов. 

б) Примерно такие же, как и в большинстве классов. 

в) Хуже, чем в большинстве классов. 

г) Не знаю. 
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