
12.Ученическое объединение как специфический тип малой группы.

Любое ученическое сообщество - это «официальное или формальное сообщество людей, 
специально организованных для решения более или менее конкретной социальной задачи, 
которая может быть реализована путем осуществления определенной ученической 
деятельности... В любом случае, и даже в ситуации, когда ученическое сообщество, 
несмотря на дополнительное усилие, остается группой вторичной, в логике реального 
структурирования, оно, как правило, представляет собой своеобразную структурную 
иерархию неформальных первичных групп... Своеобразие ученической группы по 
сравнению с сообществами любого другого типа... напрямую связано со спецификой тех 
задач, которые решают члены ученической группы: даже если они вступают в это 
объединение по собственному желанию, отдаленная перспектива сохранения сообщества 
не является их целью... Любая ученическая группа является частью более широкой 
образовательной общности, а именно учебно-воспитательного коллектива конкретной 
организации».

1. Ученические группы представляют собой формальную общность людей, созданную 
для решения социальной задачи путем осуществления конкретной учебной деятельности. 
Данная позиция не требует специальных подтверждений, о каком бы типе ученических 
групп ни шла речь. По этому признаку никаких различий между первоклассниками, 
десятиклассниками и студентами не существует.

2. Как правило, такие ученические сообщества, как классы первоклассников и 
десятиклассников, а также ученические группы студентов (в общепринятом варианте эти 
сообщества насчитывают от 25 до 30-35 членов), оказываясь вторичными малыми 
группами, представляют собой определенную иерархию непосредственно контактных 
первичных малых сообществ. Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве 
случаев официальные ученические группы стихийно делятся на неформальные дружеские 
компании. Конечно, прежде всего это касается старшеклассников-подростков, но 
несмотря на то, что в 1-м классе достаточно условно можно говорить о наличии в рамках 
официальной учебной группы неформальной интрагрупповой структуры, констатировать 
ее полное отсутствие все же невозможно. И здесь существуют, как правило, диадические 
и триадические группировки неформального характера, основаниями объединения 
которых являются более мощные в глазах младших школьников основания, чем 
довлеющее над ними оценочное мнение педагога - классного руководителя (например, 
предшествующая история дружбы в детском саду, территориально-дворовое 
компанейство, близкие контакты между родителями и т. д.).

3. Одной из основных социально-психологических особенностей ученической группы 
является то, что успешность ее жизнедеятельности никак не связана с целью сохранения 
данного сообщества в будущем, а, более того, предполагает как прямое следствие 
эффективности его существования именно прекращение жизнедеятельности, и здесь 
необходимо специально оговорить специфику проявления этих особенностей 
применительно не только к студенческим группам, но и к таким ученическим общностям, 
которыми являются классы первоклассников и десятиклассников в условиях 
общеобразовательной школы.

Совершенно очевидно, что успешное решение официально заданных требований, 
которые предъявляются каждой из ученических групп, закономерно приводит к тому, что 
они прекращают свое существование в связи с тем, что широкий социум - общество 
создает эти группы именно для решения этих задач и как результат их реализации 
предполагает факт прекращения их существования.

Если говорить о перспективах успешности жизнедеятельности такой специфической 
разновидности малых групп, какой являются официально созданные ученические 
сообщества, то они заключаются, в частности, в том, что доказательством достижения 
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организованные уроки наиболее эффективны в средних и старших классах и в том случае, 
если их количество не превышает двух в один день.
Согласно полученным опытным путем данным считается, что оптимальная величина 

таких групп - 5-7 человек. В то же время некоторые исследования показали, что в группах 
высокого уровня развития, в отличие от диффузных сообществ, интенсивность и 
продуктивность совместной деятельности не определяется численностью группы. В связи 
с этим достаточно обоснованным выглядит вывод о возможности варьирования 
численности учебной группы школьников в зависимости от уровня ее социально
психологического развития и способа организации взаимодействия в ней учащихся.

Как показывают и специальные психологические исследования, и сама педагогическая 
практика, неформальные сообщества учащихся, нередко складываясь и развиваясь в 
рамках официальных групп, оказывают порой определяющее влияние на становление не 
только отдельных школьников, но и всего класса в целом. Недооценка значимости таких 
неформальных объединений в условиях школы не может не привести к потере учителем 
контроля за реальной динамикой межличностных взаимоотношений учащихся и в 
конечном счете к существенному ограничению его воспитательных возможностей. 
Понятно, что и интенсивность формирования неофициальных группировок школьников, 

и сама острота проблемы их неформальных взаимоотношений оказываются 
принципиально различными в зависимости от того, о ком идет речь - о младших 
школьниках, подростках или старшеклассниках.
Так, в младшем школьном возрасте официальная структура класса фактически совпадает 

с его неформальной структурой. Более того, так как по большому счету группа 
одноклассников не является для младшего школьника высокореферентной группой 
членства, его взаимоотношения с соучениками, как правило, не несут решающую 
личностнообразующую нагрузку.

Мощный всплеск неформальных взаимоотношений школьников именно в подростковом 
возрасте и нередко избыточная эмоциональная насыщенность межличностных контактов 
чуть ли не первое, что отмечают все без исключения психологи, как только речь заходит 
об отрочестве. Стремление проявить себя как личность, индивидуализироваться в 
референтной группе требует от подростка поиска новых по сравнению с младшим 
школьным возрастом каналов трансляции своей личностности, обеспечивающих 
наибольшие, как ему кажется, возможности для самовыражения и самоутверждения. 
Взаимоотношения со значимыми сверстниками становятся для подростка на этом этапе 
поистине личностнообразующими, относительная же ценность для него взаимоотношений 
со взрослыми заметно снижается.

В старшей школе показателем усложнения неформальной структуры класса может 
служить появление такого нового основания для объединения учащихся в группы, как 
общность их профессиональных намерений. Психологические исследования показали, что 
если в подростковом возрасте межличностные взаимоотношения между соучениками во 
многом определяют выбор ими той или иной профессии, то к концу обучения в школе, 
когда планируемое профессиональное будущее оказывается максимально приближенным 
к настоящему, для многих старшеклассников именно их профессиональные намерения 
опосредствуют межличностные отношения с одноклассниками и способствуют 
формированию в рамках класса неформальных объединений учащихся по 
профессиональным интересам. Немаловажным является и то, что по уровню своего 
социально-психологического развития такие группировки, как правило (это было 
экспериментально зафиксировано), превосходят класс в целом.



или перехода этих общностей в новое качественное состояние, в оценочном плане не 
позволяющее идентифицировать их с теми сообществами, которыми они были ранее, 
прежде всего по официально заданным извне социальным критериям.

4. «Совершенно очевидно, что рассматривать ученическую группу без учета 
взаимодействия учащихся с курирующим их педагогом или педагогами совершенно 
бессмысленно, т. к. системы взаимоотношений «учащийся -  учащийся», «учащийся -  
педагог», «педагог -  учащийся», «педагог -  педагог», являясь, несомненно, 
полноценными в психологическом плане, при этом взаимосвязаны и взаимопроникающи. 
Конечно, степень этой взаимосвязи принципиально зависит, как показывают 
многочисленные психологические, социально-психологические и психолого
педагогические исследования, с одной стороны, от возрастных особенностей учащихся, а 
с другой - от специфики решаемых образовательных задач и институционально заданных 
условий их реализации».

Несомненно, имеет прямой смысл, прежде всего психологам-практикам, для адекватного 
понимания процессов личностного развития и группообразования в ученических 
сообществах учитывать качественную своеобычность этих групп как принципиально 
самоценной разновидности малых контактных реально функционирующих социально
психологических общностей развивающихся личностей.

13.Ученические и учебные группы.

В психологии малой группы принято выделять две основные структуры отношений в 
коллективе: ФОРМАЛЬНУЮ (официальную) и НЕФОРМАЛЬНУЮ (неофициальную)- 
Формальная структура представляет собой соотношение позиций членов группы друг 
относительно друга, заданное извне, не зависящее от членов данной конкретной группы и 
примерно одинаковое для всех групп этого типа. Так, например, в коллективе учителей 
формальной структурой будет то штатное расписание, которое существует в школе. 
Элементом формальной структуры в школьном классе может быть позиция старосты, 
какие-то другие должности, которые в конкретной школе или классе придуманы для 
организации обучения или для внеклассных дел.

Неформальная структура —  это стихийно возникающая в процессе жизнедеятельности 
группы система отношений ее членов друг к другу. Неформальная структура может быть 
чисто эмоциональной, т. е. отражать, кто кому в группе симпатичен, а кто кому не 
нравится. В основе неформальной структуры могут лежать и другие критерии (например, 
отношение к общему делу или какие-то другие важные для группы моменты). 
Существенно то, что неформальная структура всегда является результатом 
взаимодействия конкретных людей, включенных в определенный коллектив Формальная 
и неформальная структуры, как правило, не совпадают. Если в группах взрослых людей 
обе эти структуры отношений обычно в приблизительно равной степени значимы, то в 
детских коллективах неформальные связи почти всегда важнее для ребят. В школьном 
классе формальная структура почти отсутствует, зато неформальные отношения играют 
очень большую роль. Как уже говорилось, неформальная структура отношений есть 
результат опыта взаимодействия членов группы друг с другом. Естественно, что 
неформальная структура не возникает одномоментно с возникновением группы, а 
формируется постепенно.

Как показывают многочисленные психологические исследования, особое значение в 
плане активизации учебной деятельности в группе и повышения эффективности ее работы 
имеет степень взаимной значимости входящих в ее состав учащихся.

Несмотря на видимые достоинства групповой учебной работы, возможности ее 
применения имеют и свои ограничения. Так, показано, что подобным образом


