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Традиционно в педагогике коллектив рассма-
тривался как основной фактор социального 
становления ребенка, при этом существова-

ли различные подходы к реализации этого фактора 
в воспитательной деятельности. Так, В.М. Бехтерев 
в своей работе справедливо отмечал, что влияние 
развивающегося коллектива может быть как поло-
жительным, так и отрицательным [Бехтерев 2019]. 
В советское время принцип «воспитание в коллек-
тиве и через коллектив», обоснованный А.С. Мака-
ренко, был основополагающим в теории и методике 
воспитания. Он также обосновал «стадии» развития 
коллектива, «закон движения коллектива» («система 
перспективных линий»), концепцию «параллельно-
го» педагогического действия, при этом в качестве 
одного из условий развития коллектива А.С. Мака-
ренко рассматривал задачу формирования отноше-
ний «взаимной ответственности и ответственной за-
висимости» [Макаренко 1984].

Многие советские педагоги и психологи, иссле-
дуя феномен коллектива, искали пути повышения 
эффективности коллективного воспитания. Развивая 
идеи А.С. Макаренко, во второй половине XX века 
Л.И. Новикова, Т.А. Куракин, А.В. Мудрик, В.А. Ка-
раковский считали детский коллектив своеобразной 
моделью общества, в которой отражаются актуаль-
ные социальные отношения. Коллектив позволяет, 
по мнению этих ученых, освоить опыт, накопленный 
предшествующими поколениями [Новикова 2009; Ка-
раковский 1992].

Л.И. Уманский разработал параметрическую кон-
цепцию коллектива как высокоорганизованной соци-
ально зрелой группы. Показателями развития этой 
группы являются нравственная направленность, ор-
ганизованность, подготовленность к совместной 
деятельности, психологическое единство, которое 
включает в себя интеллектуальное единство, эмоци-
ональное и волевое единство [Уманский 1980].

Развитие коллектива во многом зависит от того, 
как складываются деловые и эмоциональные отноше-
ния между членами группы. Согласно Я.Л. Коломин-
скому, межличностные отношения представляют со-
бой субъективно переживаемые взаимосвязи между 
людьми, которые объективно проявляются в характе-
ре и способах взаимных влияний, оказываемых людь-
ми друг на друга в процессе совместной деятельно-
сти и общения [Коломинский 2010].

На современном этапе развития общества важ-
ной отличительной социокультурной характеристи-
кой подрастающего поколения является широкое ис-
пользование сети Интернет, активная вовлечённость 
в онлайн-коммуникации. Интернет стал сегодня зна-
чительным фактором социализации [McCrindle 2019]. 
Ускорение темпа жизни, трансформация процесса 
социализации, изменения культуры актуализируют 

проблему анализа психологических и социальных 
черт поколения, самоидентификация и социализация 
которого происходит в социокультурных условиях, 
при которых вторичным агентом социализации вы-
ступает Интернет и обеспечиваемые им «социальные 
сети» или сетевое сообщество [Шамсутдинов 2016].

Современные социологи, психологи и педа-
гоги активно обращаются к понятиям: «поколе-
ние Z» [Антопольская, Панов, Силаков 2020; Миро-
шкина 2014; Цифровое поколение 2017], «поколение 
онлайн» [Smirnov 2019]. Содержание этих понятий 
раскрывается через следующие сущностные осо-
бенности, свойственные современному поколению:

– связь социализации с контекстом современной 
социальной реальности, насыщенной средствами вир-
туальной коммуникации, действие которых оказывает 
существенное влияние на формирование образа «Я» – 
идеальной и ценностных ориентаций личности [Ан-
топольская, Панов, Силаков 2020; Мирошкина 2014];

– активная вовлеченность членов группы в интер-
нет-потребление, онлайн-коммуникацию, цифровые 
технологии [Twenge 2018; Dimmock 2019];

– наличие продолжительного периода детства, 
нейтральных политических взглядов, непринятия 
полярных позиций и высокая ценность индивиду-
ального [Smirnov 2019];

– низкая социальная активность, приоритет не-
формальной занятости, отсутствие стремления к фор-
мализации социального статуса и связанное с этим 
позднее вступление в брак [Асташова 2014].

Данные характеристики указывают на специфи-
ку самоидентификации, самореализации и социали-
зации детей и молодёжи в условиях активного потре-
бления информационных технологий и организации 
интернет-общения. Специфика современного мира 
детства предопределяет необходимость предложе-
ния новых теорий воспитания, учитывающих обо-
значенные тенденции.

Если в течение многих лет межличностные отно-
шения (как деловые, так и эмоциональные) требова-
ли непосредственных контактов людей, то переход 
к сетевому общению существенно изменил условия 
установления связей между людьми. Понятие «груп-
па» существенно изменилось. Появился новый тип 
групп людей, объединяющихся в социальных сетях. 
Дети объединяются в такие группы на основе общих 
интересов. В процессе сетевого общения формиру-
ются симпатии и антипатии. Состав групп в сетях ди-
намичен: он может меняться в зависимости от скла-
дывающихся ситуаций и определяться занятостью 
участников. Появился и другой тип групп. Вирту-
альные сообщества детей достаточно часто перехо-
дят в реальные, основанные на непосредственном 
пространственном контакте. Но чаще возникает со-
общество, которое частично определяется непосред-
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ственным общением и при этом включает сетевое 
взаимодействие.

Социальное сообщество представляет собой груп-
пу людей, которые находятся во взаимодействии и раз-
деляют социальные связи; такое взаимодействие про-
исходит в едином пространстве [Шамсутдинов 2016]. 
Важным с точки зрения разработки новых подходов 
к воспитанию является то, что сегодня значительная 
часть детей воспринимает морально-этические нормы 
и вырабатывает определенные социальные привычки 
именно в контексте интернет-общения. Посредством 
участия в социальных сетях формируются крупные 
группы, имеющие общие интересы, но при этом до-
статочно слабые социальные связи [Hurrelmann, Ulich 
1991].

В контексте сетевых сообществ события пере-
ходят в онлайн-сферу. События дематериализова-
лись, приобретя статус «инфоповодов или иных 
символических раздражителей, которые обоснова-
лись в новостной ленте… событие, привлекая к себе 
повышенное внимание, так же быстро выпадает 
из информационного дискурса. Социальные, пси-
хологические и иные последствия воспринимаются 
как происходящие «где-то», то есть как не влияющие 
на повседневность инфоповоды» [Smirnov 2019: 35]. 
Наличие данного объективного факта определяет не-
обходимость разработки новых подходов к характе-
ристике содержания событийности через включение 
в него нового компонента, являющегося интегри-
рующим и определяющего особую направленность 
педагогической деятельности по формированию 
и организации рефлексии событийных рядов детьми 
и молодежью. Современная социальная реальность 
предопределяет, с одной стороны, необходимость 
конструирования и теоретического обоснования 
новых методологических подходов к определению 
«виртуальной социальной группы» как социальной 
группы, обладающей особыми отличительными ха-
рактеристиками; с другой стороны, востребует пред-
ложение новых подходов к проектированию особого 
рода взаимодействия в виртуальном/сетевом сооб-
ществе, через управление которым представляется 
возможным решение приоритетных воспитательных 
задач, в том числе задач, связанных с формировани-
ем нравственных ценностей подрастающего поколе-
ния, разработкой и реализацией проектов собствен-
ной жизни [Иванова 2022].

Для нашего исследования важно было определить 
то, кто входит в круг близких друзей современных 
детей. С этой целью мы провели опрос с помощью 
разработанной нами методики «Пять моих друзей».

В опросе приняли участие 517 детей в возрасте 
от 6 до 16 лет, проживающих в разных регионах Рос-
сийской Федерации. Его результаты отражены в таб-
лице 1.

Результаты проведенного опроса подтверждают 
выдвинутую нами идею о том, что в круг близких 
друзей современных детей входят наряду с родите-
лями, одноклассниками друзья из виртуальной ре-
альности. Интересно, что в качестве близких друзей 
дети ответили «Друг из социальных сетей» (от 7,7 % 
до 24,6 %). Это предопределяет необходимость но-
вого отношения к традиционному представлению 
о влиянии коллектива и воспитательного простран-
ства на формирование личности школьника.

Указанные в статье тенденции отражают объ-
ективно существующую реальность и востребуют 
модернизации масштабной части педагогических 
и психолого-педагогических технологий, а также 
методологических подходов к организации воспи-
тательной деятельности с детьми поколения он-
лайн [Иванова 2022].

Приоритеты современного ребенка, акцент 
на реа лизацию им субъектной позиции заставляют 
по-новому взглянуть на роль окружающей ребенка 
среды и ее воспитательного потенциала. Безуслов-
но, окружающая ребенка среда и в настоящее время 
имеет существенное значение для социального разви-
тия. Однако современный ребенок «живёт» как в ре-
альном, так и виртуальном пространстве, поэтому 
актуальным является определение воспитательного 
пространства, которое Д.В. Григорьев характеризу-
ет как динамическую сеть взаимосвязанных собы-
тий [Григорьев 2007].

Именно событие, к которому есть эмоциональ-
ное отношение ребенка, становится воспитывающим 
фактором в современной теории воспитания.

Нужно ли сегодня отказываться от педагогическо-
го сопровождения межличностных отношений, от ис-
пользования фактора сплоченности детей в различ-
ных группах для стимулирования их саморазвития, 
при этом учитывая тот факт, что на профессиональ-
ный, социальный и экзистенциальный выбор суще-
ственно влияют эти отношения?

Современные подходы к воспитанию, под кото-
рым мы понимаем сопровождение реализации субъ-
ектной позиции ребенка, требуют ревизии многих 
традиционных подходов к коллективному воспита-
нию [Рожков 2020].

Во-первых, возникает противоречие между прио-
ритетом целей деятельности и общения. В структуру 
деятельности входит новый параметр –общение в со-
циальных сетях. Даже распределение ролей, которые 
необходимы для достижения определенных целей, 
происходит сегодня в социальных сетях.

Во-вторых, традиционно замкнутый характер ма-
лых групп переходит в новое качество постоянно ме-
няющегося состава участников коммуникаций.

В-третьих, те самые традиции, о которых А.С. Ма-
каренко говорил, что они цементируют коллектив,  

Коллектив и межличностные отношения современных детей
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Вопрос Выбор Процент ответов  
респондентов

Сколько тебе лет? 6–8 лет 16,3 %

9–11 лет 8,9 %

12–14 лет 46,2 %

15–16 лет 28,6 %

Где ты живешь? Муром 42,2 %

Кострома 22,2 %

Ярославль, Ярославская область 16,8 %

Калуга, Калужская область 14,8 %

Москва, Московская область 4,0 %

Итого: сельская местность 9,1 %

             городская местность 90,9 %

Мой первый друг Одноклассник 45,6 %

Сосед 17,5 %

Друг из социальных сетей 7,7 %

Вместе учимся на дополнительном образовании 5,3 %

Вместе занимались/занимаемся спортом, друг по хобби 5,2 %

Друг детства, друг из детского сада 4,7 %

Молодой человек 3,2 %

Друзья друзей, ребенок друзей родителей, друг знакомых 3,1 %

Родственники (мама, брат, сестра) 2,3 %

Друг из другого класса, из другой школы 2,2 %

Друг из деревни, с дачи 1,5 %

Друг из лагеря 1,5 %

Домашний питомец (кот) 0,2 %

Мой второй друг Одноклассник 55,1 %

Сосед 13,9 %

Друг из социальных сетей 9,7 %

Вместе учимся на дополнительном образовании 8,3 %

Вместе занимались/занимаемся спортом, друг по хобби 2,5 %

Друг детства, друг из детского сада 1,9 %

Родственники (мама, бабушка, брат, сестра, двоюродный брат, двою-
родная сестра) 1,2 %

Друг из другого класса, из другой школы, раньше вместе учились 1,2 %

Друг из лагеря 1,2 %

Работали/работаем вместе 1,2 %

Случайный знакомый 1,2 %

Из одной компании 1,2 %

Друзья друзей, ребенок друзей родителей, друг знакомых 0,4 %

Нет 0,4 %

Домашний питомец (кот) 0,4 %

Зеркало 0,2 %

Таблица 1
Результаты опроса «Пять моих друзей», n = 517 (данные на 22.07.2022)
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Вопрос Выбор Процент ответов  
респондентов

Мой третий друг Одноклассник 51,5 %

Вместе учимся на дополнительном образовании 11,6 %

Сосед 9,1 %

Друг из социальных сетей 14,1 %

Нет 2,9 %

Родственники (мама, бабушка, брат, сестра, двоюродный брат, двою-
родная сестра) 2,7 %

Вместе занимались/занимаемся спортом, друг по хобби, мото друг 2,4 %

Друг из лагеря, вожатая в лагере 2,1 %

Друг детства, друг из детского сада 1,2 %

Мой парень 0,7 %

Из одной компании 0,5 %

Домашний питомец (кот) 0,2 %

Друг из другого класса, из другой школы, раньше вместе учились 0,2 %

Друг с дачи 0,2 %

Зеркало 0,2 %

Друзья друзей, ребенок друзей родителей, друг знакомых 0,2 %

Девушка брата 0,2 %

Мой четвертый друг Одноклассник 47,8 %

Друг из социальных сетей 16,1 %

Сосед 12,8 %

Вместе учимся на дополнительном образовании 11,8 %

Нет 2,9 %

Родственники (мама, бабушка, брат, сестра, двоюродный брат, двою-
родная сестра) 1,5 %

Друг из другого класса, из другой школы, раньше вместе учились 1,5%

Вместе занимались/занимаемся спортом, друг по хобби 1,4 %

Случайный знакомый, знакомый брата, сестры 1,2 %

Друг из лагеря 0,8 %

Первая любовь 0,6 %

Парень подруги 0,6 %

Друг детства, друг из детского сада 0,6 %

Ребенок друзей родителей, начальника родителей 0,4 %

Мой пятый друг Одноклассник 40,2 %

Вместе учимся 10,1 %

Сосед 15,3 %

Друг из социальных сетей 24,6 %

Нет 2,9 %

Родственники (мама, бабушка, брат, сестра, двоюродный брат, двою-
родная сестра) 1,7 %

Друг с дачи 1,4 %

Друг детства, друг из детского сада 0,8 %

Друг из моего города, из другого города 0,6 %

Друг из лагеря 0,6 %

Бывший одноклассник 0,4 %

Вместе занимались/занимаемся спортом, друг по хобби 0,4 %

Домашний питомец (кот) 0,4 %

Знакомый друга 0,4 %

Друг из техникума 0,2 %

Окончание таблицы 1
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ПЕДАГОГИКА

сегодня возникают и развиваются не только в рамках 
формальной группы. На их создание и функциониро-
вание в большей степени влияет обмен мнениями де-
тей и информация, приобретаемая ими в виртуаль-
ном пространстве.

В-четвертых, развитие как формальных, так и не-
формальных групп может стать цикличным, а не по-
ступательным. 

Несмотря на это, педагогическое сопровождение 
межличностных отношений детей как в реальном, 
так и виртуальном пространстве значимо для реше-
ния задач воспитания подрастающего поколения. 
Именно включение педагогов в общение с детьми 
в виртуальных сетях, использование сетевого вза-
имодействия для организации разнообразной дея-
тельности, развития детского самоуправления, фор-
мирование нравственных позиций детей позволит 
существенно скорректировать использование фак-
тора влияния детского сообщества на его социаль-
ное становление.

Очень важно, что в качестве центрального зве-
на, влияющего на сплоченность детского сообще-
ства, остается предметная деятельность этого со-
общества [Психологическая теория 1979], при этом 
отношение к данной деятельности дети сегодня 
определяют в процессе как реального, так и вирту-
ального общения. Важно, что предметная деятель-
ность осуществляется также в виртуальном про-
странстве. Тысячи детей сегодня создают группы 
для игры в Minecraft, что в переводе означает «шах-
терское ремесло». Они строят свои города, дома, 
фермы и при реальных встречах обсуждают итоги 
своей виртуальной деятельности.

Сегодня мы должны понимать, что воспитание 
современного ребенка – это процесс, ориентирован-
ный на его интересы, на создание условий для его 
саморазвития и самореализации, поэтому мы не мо-
жем не учитывать тех изменений, которые произош-
ли в его отношениях с детьми и взрослыми.
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