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Лекция 18 
 
Воспитание учащихся в семье, коллективе и социуме 

 
1. Семья как воспитательная среда ребенка. 
2. Коллектив и его роль в воспитании и развитии личности школьника. 
3. Воспитание учащихся в условиях социума. 
4. Детско-юношеские организации и их роль в формировании личности. 
 

1. Семья как воспитательная среда ребенка 
 
При рассмотрении в предыдущих главах вопросов обучения и воспитания неоднократно 

подчеркивалось положение о необходимости совместных усилий школы и семьи по воспитанию 
учащихся. В частности, при раскрытии сущности и закономерностей воспитания речь шла о том, 
что его успех во многом зависит от единства и согласованности воспитательного влияния семьи и 
школы. 

Не меньшее значение имеет данное положение, если рассматривать его с более широких 
социальных позиций. Воспитание Детей – конституционная обязанность родителей. Они призваны 
всемерно укреплять авторитет школы и учителя, воспитывать Детей в духе уважения и любви к 
труду, подготавливать их к общественно полезной деятельности, приучать к дисциплине, забо-
титься об их физическом развитии и укреплении здоровья, стимулировать их к учению и 
осознанному выбору профессии. Естественно, что школа должна использовать эту помощь со 
стороны семьи. 

Школа не может не считаться также с тем, что влияние семьи на развитие детей во многом 
связано с эффектом раннего воспитания Многие педагоги и психологи отмечали, что основы 
личностного развития человека закладываются в раннем детстве, до пятилетнего возраста. Вместе 
с тем влияние родителей и семьи продолжается а в годы последующего формирования человека, 
что также не может не учитываться в процессе школьного воспитания. 

Воспитательная деятельность семьи оказывает большое влияние на ее собственное 
укрепление. Дело в том, что дети, как известно цементируют семью, вносят в нее дух бодрости и 
здорового сплочения. Отсюда следует, что чем лучше семья воспитывает детей, тем лучше дети 
ведут себя, тем больше радости приносят они родителям и способствуют поддержанию здоровых 
отношений между ними, что в свою очередь укрепляет их воспитательный потенциал. 

Не стоит в стороне от воспитания детей и общественность – коллективы промышленных 
предприятий и государственных учреждений. Они содействуют проведению разнообразной 
внешкольной воспитательной работы с детьми, организуют шефство над школами, оказывают 
влияние на родителей, побуждая их к улучшению воспитания детей в семье. 

Учитывая большую роль согласованной воспитательной работы школы, семьи и 
общественности, эту работу необходимо умело координировать и направлять. Справиться с 
данной задачей в состоянии только школа. Но с чем же связана роль школы в координации вос-
питательной деятельности семьи и общественности? 

Объединяя свои педагогические усилия, учителя и родители должны хорошо знать те 
проблемы, над решением которых они должны работать совместно. Круг этих проблем довольно 
широкий и с некоторой долей условности их можно разделить на три основных группы. 

К первой группе следует отнести те проблемы, которые связаны с целями и содержанием 
образовательно-воспитательной работы школы и семьи. 

Вторую группу составляют проблемы методики стимулирования учащихся в семье к работе 
над своим личностным развитием и формированием. 

Наконец, к третьей группе относятся проблемы учета возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся в процессе семейного воспитания. 

В чем же заключается сущность этих проблем и какой должна быть совместная работа 
школы и семьи по их решению? 
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Как отмечалось, одной из существенных сторон совместной деятельности семьи и школы 
является единый подход к реализации целевых установок и повышению содержательности 
образовательно-воспитательной работы с учащимися. Семья должна помогать школе готовить 
образованных и инициативных граждан нашей страны, формировать у них принципиальность и 
прогрессивные убеждения. Контакты между семьей и школой в этом направлении должны 
охватывать следующие вопросы. 

Весьма важно, чтобы родители хорошо осознавали целевые установки воспитания, в основе 
которого лежит необходимость гражданского формирования личности, и обращали внимание не 
только на учебную работу детей, но и проявляли повседневную заботу об их трудовой и 
технической подготовке, физическом, нравственном и эстетическом воспитании. Не секрет, что 
некоторые родители основные усилия сосредоточивают лишь на повышении успеваемости детей и 
не придают должного значения другим сторонам их развития. 

Воспитание предполагает развитие и формирование творческих склонностей и 
способностей учащихся. Поддерживая связи с семьей, учителя имеют возможность глубже 
изучать интересы и увлечения детей и способствовать их развитию. В то же время школа 
нуждается в том, чтобы родители поощряли творческие занятия детей, с пониманием относились к 
их участию в работе кружков по интересам, техническому моделированию, помогали им в 
создании домашних рабочих уголков и т.д. 

Особенно большую роль в решении этой проблемы играет влияние матерей, и их усилия в 
данном направлении необходимо всячески поддерживать. Английский историк-социолог XIX в. 
Томас Бокль писал: «Поразительный факт, что у большинства замечательных людей были 
замечательные матери, что они гораздо больше приобрели от матерей, чем от отцов». 

Большой круг сложных вопросов охватывают проблемы побуждения активности 
учащихся к работе над своим личностным развитием. Практика показывает, что наиболее 
интенсивно развиваются те учащиеся, родители которых умеют поддерживать в семье 
благоприятный психологический микроклимат и служат для них примером трудолюбия, 
доброжелательности и высокой общественной активности. 

Л.Н. Толстой в своих дневниковых записях отмечал, что воспитание вставляется 
сложным- и трудным только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать 
своих детей. Я не знаю пи одного действия воспитания детей, говорил писатель, которое не 
включало бы воспитания себя. Два правила дал бы я для воспитания: самому не только жить 
хорошо, но и работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей 
жизни от детей. 

Если родители пользуются у детей авторитетом, показывают им образцы нравственной 
культуры и постоянной работы над собой, в таких случаях их слова и дела имеют большой вес и 
побуждают учащихся к добросовестному выполнению школьных обязанностей. Те же школьники, 
в семьях которых нет согласия между родителями и царит обстановка недоброжелательности и 
нервозности, часто приходят в школу с плохим настроением, с трудом сосредоточиваются на 
восприятии изучаемого материала, не имеют нормальных условий для домашнего учения. 

Задача родителей – развивать у учащихся здоровые духовные потребности и интересы. В 
этом смысле большое значение имеет та нравственная атмосфера, которая складывается в семье. 
Если у родителей превалируют «вещные интересы» и заботы о поисках материальных выгод, если 
личный расчет заслоняет гражданский долг и чувства, это весьма отрицательно сказывается на 
воспитании детей. Вот почему школе следует проводить работу по обогащению духовных по-
требностей родителей, знакомить их с вопросами развития искусства и литературы, науки и 
техники и направлять их внимание на всемерное развитие здоровых духовных потребностей 
учащихся, побуждать их к овладению знаниями, к чтению, приобщать к искусству и 
художественному творчеству. 

Высокий эффект в семейном воспитании дает умелое использование принципа 
требовательности в сочетании с уважением и гуманным отношением к детям. Как уже 
отмечалось в главах о детском коллективе и методах воспитания, требовательность не имеет 
ничего общего с окриками родителей и постоянным понуканием детей к тем или иным формам 
поведения. Главное в ней состоит в том, чтобы установить рациональный порядок жизни и 
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поведения детей, разумные формы их взаимоотношений с другими членами семьи. Нужно, на-
пример, детям разъяснять, когда они должны утром вставать, каким Должен быть режим их 
работы и отдыха, в каком порядке они должны содержать свои вещи и рабочее место, как 
относиться к родителям и другим членам семьи и путем побуждения (просьб, напоминаний, 
указаний на допускаемые недостатки, одобрения хороших покупкой и т.д.) к соблюдению этих 
требований формировать соответствующие привычки поведения. Если же дети не знают своих 
обязанностей в семье и сызмала не приучены к их выполнению родителям то и дело приходится 
понуждать их к той или иной работе, что нередко порождает сопротивление и конфликты. 

Требования должны сочетаться с проявлением уважительного отношения к детям. Окрики 
и различного рода угрозы плохо действуют на детей, травмируют их психику и нередко приводят 
к неврозам. Задача школы – ориентировать родителей на ласковое и внимательное отношение к 
детям, учитывать их запросы и интересы, связанные с чтением книг, просмотром телепередач, а 
также с их участием в художественно-эстетических и спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Действенным стимулирующим, фактором личностного развития учащихся является 
создание трудовой атмосферы в семье. Семья должна быть организована по типу трудового 
коллектива, в котором дети вносят свой посильный вклад в создание материального благополучия 
и умеют соизмерять свои потребности с материальным достатком. А.С. Макаренко насчитывал, 
как уже отмечалось, более 20 видов труда детей в семье. Дети могут убирать свою постель, 
содержать в порядке свой стол и рабочий уголок, чистить обувь и одежду, ухаживать за цветами, 
складывать в определенное место получаемые газеты и журналы, ухаживать за младшими 
братьями и сестрами, помогать родителям в уборке квартиры, приготовлении пищи и т.д. Лучшим 
средством стимулирования детей к труду в семье он считал умение родителей ставить трудовые 
задачи, давать трудовые поручения, а также совместно выполнять намеченную работу. Вместе с 
тем родителям необходимо помнить, что в народе всегда стремились приохотить, а не принуждать 
детей к труду. На опыте люди убеждались: охота пуще неволи. Неумение некоторых родителей 
расширять сферу применения сил детей в практических делах, особенно это относится к 
подросткам и старшим школьникам, приводит к тому, что они не приучаются ценить труд и 
формируют у себя иждивенческие настроения. 

Немаловажную роль в побуждении учащихся к выработке и совершенствованию своих 
личностных качеств играет контроль семьи за их поведением. Родительский контроль помогает 
учащимся более ответственно относиться к выполнению своих обязанностей и преодолевать 
влияние отрицательных соблазнов. Родителям нужно следить за выполнением учащимися режима 
дня, знать, с кем они дружат, где проводят свои досуг, побуждать к аккуратному выполнению 
школьных заданий. 

Наконец, много сложных вопросов включает проблема учета возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся в процессе совместной работы семьи и школы. К 
сожалению, далеко не все родители с пониманием относятся к тем изменениям, которые 
накладывает возраст и индивидуальные черты характера на поведение детей и их работу. Так, 
иногда в семье не учитывают того, что подростки уже тяготятся излишней родительской опекой и 
стремятся к проявлению самостоятельности, что происходящие в их организме физиологические 
процессы периодически сопровождаются повышением нервозности и раздражительности. Бывает 
и так, что в отдельных семьях не в меру удовлетворяют все запросы учащихся в отношении к 
сверхмодной одежде, ограждают их от участия в труде, что формирует у них потребительское 
отношение к жизни. 

Серьезные вопросы встают перед родителями в деле учета индивидуальных особенностей 
и интересов детей. Не все родители бережно относятся к склонностям учащихся, когда речь идет 
о кружковых занятиях, литературных увлечениях и участии в спортивно-массовой работе, 
проводимой в школе. В отдельных семьях не создают условий для трудовых занятий детей, не 
поощряют их стремления к практической деятельности в сфере материального производства. 
Между тем правильный подход родителей к этим вопросам создает хорошую основу для 
интенсивного развития и воспитания учащихся как в семье, так и в школе. 

Какой же должна быть помощь школы семье в решении этих проблем? 
Основными формами этой помощи являются: организационно-педагогическая работа с 
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родителями, осуществление их педагогического просвещения и проведение систематической 
индивидуальной работы по улучшению обучения и воспитания учащихся. Рассмотрим содержание 
и формы этой работы. 

Действенным средством оказания помощи семье в воспитании детей является организация 
педагогического просвещения родителей. Дело в том, что, хотя, как говорят, педагогику, как и 
сельское хозяйство, и медицину, «знают все», на поверку оказывается, что многие беды семейного 
воспитания как раз и обусловливаются незнанием элементарных педагогических истин работы с 
детьми. Например, ребенок начинает резвиться: беспорядочно бегать, кричать, разбрасывать 
домашние вещи... Мать или отец, повышая голос, требуют, чтобы он успокоился. Но ребенок 
продолжает свое. Для него это игра, деятельность, Удовлетворение потребности в движении. 
Родителям же это мешает: Снова окрик и требование успокоиться. Если же это не помогает, 
родители переходят к угрозам и берутся за ремень, стремясь воздействовать страхом. Но 
известный русский поэт Жуковский уподоблял детский страх щуке, выпущенной в небольшой 
пруд, которая пожрет в нем всю более мелкую рыбешку. Так и страх делает ребенка безвольным, 
подавляя его деятельность и лучшие наклонности. Между тем, если бы родители были знакомы с 
педагогикой, они бы поняли, что в данном случае необходимо переключить ребенка на другой, 
более спокойный вид деятельности. К сожалению, подобных случаев, когда в семье ощущается 
педагогическая беспомощность, встречается немало. Вот почему помощь родителям в этом 
отношении – очень важная задача школы, учителей. 

В 80-е гг. сложился так называемый родительский всеобуч, основной целью которого было 
проведение научно-методической работы и который охватывал разнообразные формы 
популяризации психолого-педагогических знаний среди родителей. Широкое распространение, 
например, получили «школы молодой матери», в которых основами педагогических знаний 
овладевали женщины, готовящиеся стать матерями или имеющие маленьких детей. Они изучали 
вопросы физического развития и санитарно-гигиенического ухода за детьми, овладевали 
методикой развития их речи, выработки навыков и привычек поведения и т.д. 

Психолого-педагогические знания по воспитанию детей дошкольного возраста родители 
получали в специальных семинарах при детских садах, затем работу в этом направлении 
проводила школа. Для педагогического просвещения родителей в школах создавали лектории по 
семейному воспитанию, народные университеты педагогических знаний. В них читали лекции и 
доклады на психолого-педагогические темы, проводили методические конференции и семинары 
по обмену опытом семейного воспитания, организовывали выставки литературы по педагогике и 
психологии, просмотр и обсуждение кинофильмов по проблемам воспитания и т.д. Тематика 
различных видов и форм педагогического просвещения разрабатывалась в расчете на 
воспитательную работу с учащимися определенного возраста и усложнялась по мере перехода 
школьников в следующие классы. Таким образом, родители получали педагогические знания, 
рассчитанные на воспитание детей того или иного возраста и того класса, в котором обучался их 
сын или дочь. 

Существенным фактором влияния школы на семейное воспитание является 
индивидуальная работа с родителями. Она охватывает различные стороны учебных занятий 
учащихся, их нравственное формирование, организацию трудовой деятельности и 
профессиональную ориентацию. 

В индивидуальной работе с родителями большое место занимает создание необходимых 
домашних условий для учебных занятий и трудовой деятельности школьников, а также 
осуществление контроля в семье за их поведением и соблюдением режима дня. Некоторые роди-
тели не уделяют этим вопросам должного внимания, что отрицательно сказывается на 
успеваемости и нравственном развитии учащихся. В отдельных семьях родители не заботятся об 
организации досуга детей и воспитании у них здоровых духовных потребностей. В частности, 
обнаруживается, что некоторые учащиеся мало читают, не проявляют интереса к музыке и 
изобразительному искусству и слишком много времени проводят у телевизора. В ряде случаев 
родители без должного внимания относятся к удовлетворению запросов учащихся в области 
технического творчества, не помогают им в создании «рабочих уголков». Некоторые родители 
стремятся снять с себя ответственность за воспитание детей и полностью переложить ее на 
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учителей даже тогда, когда их дети плохо ведут себя на улице, не выполняют домашних заданий и 
т.д. Все это, естественно, требует соответствующей индивидуальной работы с родителями. 

Формы этой работы и влияния на родителей чаще всего требуют принятия 
соответствующих мер со стороны семьи и школы по улучшению воспитания учащихся. В этих 
случаях учителя совместно с родителями анализируют причины недостатков в учебе и поведении 
школьников и намечают пути их преодоления. Если, например; ученик часто не выполняет 
домашних заданий и не учит уроков и обнаруживается, что в семье никто не следит за его 
домашней учебной работой, учителя договариваются с родителями об усилении контроля за 
домашним учением школьников. Такие же приемы работы с семьей используются школой и тогда, 
когда учащиеся тратят слишком много времени на просмотр телевизионных программ или 
нуждаются в контроле за поведением в свободное время и т.д. 

Индивидуальная работа зачастую носит характер педагогических консультаций и 
практических советов родителям по улучшению семейного воспитания. Так, отдельные учащиеся 
отличаются повышенной нервозностью или проявляют упрямство. Не все родители достаточно 
компетентны в подходе к таким детям и нуждаются в квалифицированной помощи со стороны 
педагогов. 

Весьма важна индивидуальная работа с родителями тех учащихся, которые проявляют 
интерес и способности к изучению отдельных учебных предметов или особую одаренность в 
области искусства. Контакты школы с родителями таких учащихся направляются на то, чтобы 
родители, заботясь о развитии творческих задатков детей и создавая для этого необходимые 
условия, обращали внимание на вовлечение их в другие виды деятельности и в особенности в 
общественно полезную работу с тем, чтобы содействовать правильному формированию их 
нравственности. 

Оказывая индивидуальную помощь родителям и воздействуя на них в целях улучшения 
семейного воспитания, учителям следует проявлять необходимый педагогический такт. Особенно 
критической оценки заслуживают жалобы учителей тем родителям, дети которых плохо ведут 
себя в школе. Такие жалобы, как правило, не дают положительного эффекта, а иногда приносят и 
прямой вред. На это, в частности, указывал еще А.С. Макаренко. «Вы прекрасно понимаете, – 
писал он, – что обычно вызывают родителей и говорят: «Ваш мальчик не учится и плохо ведет 
себя. Примите какие-нибудь меры. Поговорите. Боже сохрани – не бейте». – «Хорошо, до 
свидания». 

Каждый понимает, в чем дело... Иной родитель после такого разговора прямо берется за 
ремень, а другой просто ничего не делает, и все идет по-прежнему»1. 

Антон Семенович придерживался мнения, что школа должна воздействовать на улучшение 
семейного воспитания через учащихся. Он говорил: «Что же касается школы и семьи, я никогда не 
вызывал родителей. Я педагог... и считал, что если дети у меня воспитываются, я 
квалифицированный воспитатель, так я детей заставлю вносить положительное влияние в семью. 

Попробуйте стать на эту точку зрения, и вы увидите, как будет легко, когда вы научите 
детей чувствовать ответственность за семью»2. 

Идея А.С. Макаренко о влиянии на семью через учащихся заслуживает серьезного 
внимания. Автор настоящих строк, работая в школе, не раз лично убеждался в ее плодотворности. 
Когда мы, например, всерьез брались за развитие читательских интересов учащихся и 
рекомендовали им создавать домашние библиотечки, мы оказывали необходимое влияние на 
родителей, и те включались в эту работу. То же самое относится к трудовой деятельности 
учащихся в семье, к соблюдению режима дня и т.д. Иногда эти задачи мы ставили перед 
учащимися и проводили с ними соответствующую работу, это оказывало положительное влияние 
также на воспитательную деятельность родителей. К сожалению, положение о влиянии на 
воспитательную работу семьи через учащихся пока еще не получило глубокого освещения в 
педагогике и слабо используется в школе. 
 

                                                           
1 Макаренко А.С. Соч. – Т. V. – С. 457-458. 
2 Там же. Соч. – Т. IV. – С. 480-81. 
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2. Коллектив и его роль в воспитании и развитии личности школьника. 
 

Как отмечалось в главе о сущности воспитания, одна из важнейших его закономерностей и 
принципов состоит в том, что развитие и формирование личности можно успешно осуществлять 
только в коллективе и через коллектив. Вот почему в нашей педагогике много внимания уделялось 
и уделяется разработке теории и методики воспитания в коллективе. Особенно большой вклад в 
решение этой проблемы внесли такие известные педагоги, как А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др. 
Нужно прямо сказать – и об этом пишут многие зарубежные педагоги, – что разработанная в 
нашей педагогике теория коллективного воспитания явилась выдающимся достижением мировой 
педагогической мысли и дала толчок ее дальнейшему развитию. В связи с этим не могут не 
вызывать удивления имеющиеся в последние годы попытки не только уменьшить наш приоритет в 
данном случае, но и посеять сомнение в благотворном влиянии коллектива на формирование 
личности. Ведутся разговоры о том, что коллектив якобы ограничивает свободу личности, не дает 
возможности развитию ее индивидуальной красоты и насаждает среди учащихся конформизм (от 
лат. conformis – подобный, сходный) и нивелировку личностных качеств (сглаживание различий). 
Все это далеко от научной истины. Как раз наоборот, заключенные в коллективе большие 
педагогические возможности делают его могучим и ничем не заменимым средством воспитания. 
Чем же это обусловливается? 

Первое, тенденциями общественного прогресса. Дело в том, что стремление общества к 
обеспечению большей свободы и личного | достоинства человека так или иначе обусловливают 
развитие коллективных основ жизни людей, их стремление к различным объединениям. Вот 
почему, воспитывая каждую личность, мы должны думать о воспитании всего коллектива. 

Второе, коллектив имеет богатую духовную и эмоциональную жизнь, характеризуется 
многогранной деятельностью своих членов. Все это создает большие возможности для 
всестороннего развития каждой личности. Дело в том, что для того, чтобы понять другого, нужно 
самому пережить многое. Человек, который сам не переживал сильных эмоций, сам не думал, не 
поймет и другого. 

Но в одиночку человек может развиваться только до известного предела, очень 
незначительного, за которым его опыт должен обогащаться опытом других. Опыт других, 
созвучный развивающемуся ребенку, близкий ему, дающий материал для сравнения, ведет ре-
бенка вперед. Чем шире будет этот усваиваемый, впитываемый чужой опыт, тем больше вынесет 
из него ребенок, тем более приспособленным к общественной жизни человеком он будет расти. 

Наконец, третье, коллектив выступает как важная форма организации воспитания, как его 
мощный педагогический инструмент. В статье «Некоторые выводы из моего педагогического 
опыта» А.С. Макаренко писал: 

«Я считаю, ...что нужно воспитывать целый коллектив. Это единственный путь 
правильного воспитания. Я сам стал учителем с семнадцати лет, и сам долго думал, что лучше 
всего организовать ученика, воспитать его, воспитать второго, третьего, десятого, и когда все 
будут воспитаны, то будет хороший коллектив. А потом я пришел к выводу, что нужно... 
построить такие формы, чтобы каждый был вынужден находиться в общем движении. Вот при 
этом мы воспитываем коллектив, сбиваем его, придаем ему крепость, после чего он сам 
становится большой воспитательной силой»3. 

Надо сказать, что идеи коллективного воспитания выдвигались и выдвигаются в мировой 
педагогике. Отдельные из ее деятелей не могли не замечать стремления детей к объединению со 
сверстниками и большой воспитательной роли этих объединений. Вот почему многие из них 
подходили к мысли о необходимости организации детских воспитательных коллективов. 
Практически эту задачу в какой-то мере пытался решать швейцарский педагог XVIII в. Г. 
Песталоцци. В созданных им детских приютах он строил воспитание по типу большого семейного 
коллектива, в котором царили благожелательные взаимоотношения, постоянная трудовая 
атмосфера, взаимопомощь. 

Теоретически же эту проблему выдвигали видный представитель социальной педагогики в 

                                                           
3 Макаренко А. С. Соч. – Т. V. – С. 232-233. 
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Германии Пауль Наторп (1854-1924) и основоположник так называемой школы действия 
Вильгельм Август Лай (1862-1926). Необходимость коллективного воспитания они связывали со 
стремлением детей к сотрудничеству и взаимодействию, что, по их мнению, положительно 
сказывается на их развитии. П. Наторп, в частности, указывал, что коллектив, с одной стороны, 
является «элементом», т.е. орудием воспитания, а с другой – «целью, к достижению которой 
должно стремиться воспитание»4. В.А. Лай же отмечал, что дети гораздо легче приучаются 
соблюдать правила и нормы поведения в процессе коллективной деятельности, и делал вывод о 
необходимости создания воспитательных детских объединений. «Основной педагогический 
принцип действия, – писал он, – с необходимостью заключает в себе принцип общественного 
действия, трудового объединения. И в самом деле, воспитание путем коллектива и для коллектива 
мы встречаем во все времена: у египтян, у спартанцев, в замках средневековья, в филантропинах 
эпохи Просвещения...»5 

В последние годы на Западе и, в частности, в Англии, Германии и других странах 
повышается интерес к методике коллективного воспитания с тем, чтобы использовать ее элементы 
в целях улучшения воспитательной работы в школе. 

В Англии каждая школа ежегодно выпускает для родителей свой проспект, в котором 
вместе с характеристикой учебно-воспитательного процесса (составом изучаемых предметов, 
расписанием занятий, квалификацией учителей, условиями оплаты за обучение и т.д.) довольно 
подробно раскрывается положение об осуществлении воспитания детей в духе коллективизма. В 
проспекте одной из школ говорится: «Мы стремимся приучать детей к коллективному сотруд-
ничеству – это развивает у них умение заботиться о других. Это закрепляет в каждом ребенке 
положительную самооценку по мере того, как он испытывает уважение со стороны своих 
товарищей за личный вклад в общее дело»6. 

 Понятие о воспитательном коллективе и основные стадии его развития 
Слово коллектив происходит от латинского colligo, что в переводе на русский означает 

«объединяю», а латинское collectivus – собирательный. Таким образом, понятие коллектива ука-
зывает на объединение людей, на их определенную общественную совокупность, на 
существование между ними связующих отношений. В этом смысле в каждом людском 
объединении можно выделить отношения деловые и отношения личные. Деловые отношения ос-
новываются на совместной деятельности по решению социально значимых задач, на поддержании 
и соблюдении установленных в том или ином объединении организационных зависимостей, пра-
вил и порядков. Личные же отношения основаны на личных привязанностях, симпатиях и 
антипатиях и охватывают главным образом сферу узколичной деятельности. Например, два 
ученика активно участвуют в работе класса и выполняют общественные поручения. В этом случае 
они находятся в деловых отношениях. В то же время у них может существовать близость 
интересов в спорте (любят вместе кататься на коньках), в посещении кино, чтении книг, а также 
особая доверительность и откровенность в сфере дружеских отношений. Как видим, последняя 
область их связей и поведения существует параллельно с деловыми отношениями и, естественно, 
характеризует их личные привязанности. 

Деловые отношения отнюдь не исключают личных симпатий. Наоборот, они становятся 
прочнее, если подкрепляются личными симпатиями, и поэтому надо стремиться к тому, чтобы 
между учащимися складывались хорошие, товарищеские отношения. В контексте же 
рассмотрения данной темы важно подчеркнуть, что главным признаком коллектива является 
налаженность, прочность и действенность деловых отношений и ответственных зависимостей 
между учащимися. Круговая порука и всепрощение, в основе которых чаще всего лежат личные, 
узкогрупповые симпатии и антипатии, считаются антиподом коллектива и коллективизма. Что же 
в этом случае следует понимать под воспитательным коллективом? 

Детально определял сущность коллектива А.С. Макаренко. «Нельзя представить себе 
коллектив, – писал он, – если взять попросту сумму отдельных лиц. Коллектив – это социальный 
                                                           
4 Наторп П. Социальная педагогика. – СПб., 1911. 
5 Лай В.А. Школа действия. Реформа школы сообразно требованиям природы и культуры. – Пг., 1920. – С. 25. 
6 Цит. по: Матъяш О.И. Учебно-воспитательные цели в современной английской педагогике // Сов. педагогика. – 1989. 
– № 5. – С. 128. 
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живой организм, который потому и организм, что он имеет органы, что там есть полномочия, 
ответственность, соотношение частей, взаимозависимость, а если ничего этого нет, то нет и 
коллектива, а есть просто толпа или сборище»7. 

Таким образом, воспитательный коллектив – это такое объединение учащихся, жизнь и 
деятельность которого мотивируются здоровыми социальными устремлениями, в котором 
хорошо функционируют органы самоуправления, а межличностные отношения характеризуются 
высокой организованностью, ответственной зависимостью, стремлением к общему успеху, 
богатством духовных отношений и интересов, что обеспечивает свободу и защищенность 
каждой личности. 

Если исходить из этого определения, то становится понятным, что создать такой коллектив 
сразу нельзя, для этого требуется длительное время. В связи с этим обычно выделяют три стадии 
в развитии коллектива. Критерием этого развития считается отношение коллектива к 
предъявляемым педагогическим требованиям. 

В этом смысле первая стадия в развитии коллектива характеризуется тем, что в качестве 
сплачивающего средства выступают требования педагога к учащимся. 

«Требование, – писал А.С. Макаренко, – высказанное в форме, не допускающей 
возражений, необходимо на первых порах в каждом коллективе. 

Вторая стадия развития этого требования, когда на вашу сторону перешли первый, второй, 
третий, четвертый активисты, когда около вас организуется группа мальчиков и девочек, которые 
сознательно хотят поддержать дисциплину. 

И наконец, третья стадия развития этого требования, когда требует коллектив. Это – тот 
результат, который вознаграждает вас за нервный труд первого периода. Когда требует коллектив, 
когда коллектив сбился в известном тоне и стиле, работа воспитателя становится математически 
точной, организованной работой»8. 

Иногда говорят, что требования не могут выступать в качестве единственного параметра, 
характеризующего развитие воспитательного коллектива. Известный исследователь коллектива 
Л.И. Новикова выделяет стадию сплочения коллектива, стадию превращения коллектива в 
инструмент воспитания всех учащихся и, наконец, стадию, когда важнейшей заботой 
коллектива должно быть воспитание каждого ученика, забота о благополучной позиции 
каждого, правильная регуляция отношений между всеми членами коллектива. Думается, что не 
следует отрицать рационального зерна, которое заложено и в подобном подходе к определению 
стадий развития коллектива. 

3. Структура воспитательного коллектива в школе 
Обычно в школе все учащиеся объединяются в единый общешкольный коллектив. 

Организация и действенное функционирование общешкольного ученического коллектива имеет 
весьма важное педагогическое значение. Однако непосредственного перехода от общешкольного 
коллектива к каждому отдельному ученику в большинстве случаев не бывает. Этот переход 
опосредуется входящими в общешкольный коллектив первичными коллективами. В условиях 
школы в качестве таких первичных коллективов выступают классы, которые постоянно объединя-
ют учащихся в совместной учебной и внеклассной работе. 

Для выполнения той или иной работы могут создаваться на более или менее 
продолжительное время так называемые временные коллективы. В условиях школы к таким 
временным коллективным объединениям относятся различные кружки, создаваемые для решения 
отдельных задач бригады, коллективы художественной самодеятельности. 

В структуре воспитательного коллектива большую роль играют органы ученического 
самоуправления: ученический комитет (совет), старосты в классах, а также в кружках 
художественной самодеятельности. 

Эти органы и «лидеры» в ученических коллективах считаются формальными, или, иначе 
говоря, официально оформленными (избранными или назначенными). Кроме этих «формальных» 
структур, в коллективах существуют еще структуры «неформальные», которые официально не 

                                                           
7 Макаренко А.С. Соч. – Т. V. – С. 231. 
8 Там же. – С. 151-152. 
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избираются и не назначаются, но реально влияют на коллективную деятельность и общественное 
мнение. Их принято называть «малыми группами» и «неофициальными лидерами». 

Если формальные структуры коллектива (старосты, ученические комитеты, советы кружков 
и т.д.) базируются на деловых, социальных отношениях, то в основе неформальных «малых 
групп» и «лидерства» отдельных учащихся лежат отношения психологические – личная симпатия 
и антипатия, а также узко-групповые интересы и стремления. В отдельных психолого-
педагогических трудах существование таких «малых групп» и «лидеров» несколько 
фетишизируется и противопоставляется самому коллективу. С этой точки зрения считается, что 
формальный коллектив и формальный лидер как официальные структуры не всегда имеют 
реальный авторитет и влияние на учащихся. Неформальные же объединения и лидеры пользуются 
настоящим уважением среди учащихся, и потому их влияние является не только реальным, но и 
определяющим. 

Понятно, что эта мысль не совсем правильная. Но означает ли это, что педагогика может 
игнорировать те психологические факторы (симпатии, антипатии, общность интересов и т.д.), 
которые объединяют или разделяют коллектив на «малые группы»? Конечно, нет. Речь должна 
идти не о противопоставлении деловых отношений личным, а о правильном и здоровом развитии 
межличностных отношений и укреплении деловых. То же самое относится и к так называемому 
лидерству в коллективе. Вряд ли, например, целесообразно допускать, чтобы в роли официально 
избранного лидера коллектива выступал мало авторитетный учащийся, который не пользуется 
поддержкой своих одноклассников. А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие педагоги 
специально подчеркивали, что в органы самоуправления коллектива должны входить 
авторитетные и уважаемые школьники. Появление так называемого неформального лидера 
возможно только в тех случаях, когда это педагогическое условие не соблюдается. 

4. Важнейшие средства и методические основы воспитания ученического коллектива 
Подходя к освещению этих вопросов, следует подчеркнуть, что коллектив создается не 

путем разговоров и бесед о коллективизме. Методика создания и воспитания ученического 
коллектива базируется на двух вещах: во-первых, нужно вовлекать всех учащихся в 
разнообразную и содержательную совместную деятельность и, во-вторых, необходимо 
организовать и стимулировать эту деятельность таким образом, чтобы она сплачивала и 
объединяла учащихся в дружный и работоспособный коллектив. Отсюда следует два 
существенных вывода: 

а) в качестве важнейших средств воспитания ученического коллектива выступают: учебная 
и разнообразная внеклассная работа, трудовая, общественная и культурно-массовая деятельность 
учащихся; 

б) в процессе организации указанных выше видов деятельности нужно применять 
специальную методику, направленную на создание и воспитание сплоченного коллектива. 

Педагогическую основу этой методики составляют: 
– умелое предъявление требований к учащимся; 
– организация ученического самоуправления и воспитание ученического актива; 
– организация увлекательных перспектив в учебной, трудовой, художественно-

эстетической и спортивно-оздоровительной деятельности; 
– формирование здорового общественного мнения; 
– создание и развитие положительных традиций коллективной жизни. 
Обратимся к детальному рассмотрению указанных методических положений. 

5. Предъявление требований к учащимся как фактор создания и воспитания коллектива  
Раскрывая методические основы работы по организации и сплочению воспитательного 

коллектива, необходимо отметить, что успешность протекания в нем воспитательной работы во 
многом зависит от первоначальных вкладов в его организацию, от организационного периода. Вот 
почему создание коллектива нужно начинать с умелого предъявления педагогических требований 
к воспитанникам. 

Какой же должна быть методика предъявления этих требований? 
Первое. Как уже отмечалось, начинать учебно-воспитательную работу нужно с четкого 

определения норм и правил поведения. Нужно без крикливости и излишней назидательности 
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спокойно разъяснить учащимся, как им следует вести себя в школьном помещении, на уроках и 
переменах, как они должны выполнять учебные задания, относиться друг к другу, обращаться к 
учителю и т.д. Такой разговор с учащимися по законам импринтинга (первого запечатления) 
оказывает сильное воспитательное воздействие и влияет на их поведение. Нередко подобная 
беседа проводится на основе ознакомления учащихся с правилами внутреннего распорядка 
школы. Психологической основой воспитательного влияния первого разговора о требованиях к 
поведению учащихся является то, что они сразу обнаруживают те противоречия, которые имеются 
между наличным и необходимым уровнем их развития. Все это заставляет их задуматься и 
вызывает потребность в улучшении своего поведения. 

К тактичному и благожелательному предъявлению требований к учащимся необходимо 
прибегать и в процессе дальнейшей работы, стимулируя их к нравственному развитию и 
преодолению имеющихся недостатков. 

Второе. В методике предъявления требований большое значение имеет приучение 
учащихся к соблюдению установленных в школе норм и правил, выработка навыков и привычек 
поведения. Вот почему важнейшим компонентом этой методики является организация уп-
ражнений в правильном поступке (А.С. Макаренко). От учащихся нужно не только требовать, но и 
приучать их к тому, чтобы они не опаздывали на занятия, соблюдали порядок на уроке, 
дисциплинированно вели себя на переменах, бережно относились к учебникам и школьному 
имуществу, проявляли знаки внимания и вежливости не только к учителям и старшим, но и друг к 
другу. Упражнять, т.е. учить нужно практически всему: и как сидеть за партой, и как стоять, когда 
вызвал учитель, и как выходить к доске, и как садиться на место, и как удерживать себя от 
разговоров во время занятий. Если же подобного приучения не бывает, словесные требования не 
дают должного эффекта. Если, например, учитель говорит учащимся о недостатках в их учебной 
работе, но не оказывает им практической помощи в преодолении этих недостатков, сдвигов к 
лучшему чаще всего не бывает. 

Третье. Существенное значение имеет соблюдение меры в предъявлении требований к 
учащимся. Нельзя сразу предъявлять слишком много требований и делать их невыполнимыми для 
учащихся. Еще К.Д. Ушинский писал: «Приучите дитя сначала повиноваться 2-3 легким 
требованиям, не стесняя его самостоятельности ни множеством, ни трудностью их, и вы можете 
быть уверены, что оно будет легче подчиняться и новым вашим постановлениям. Если же, стеснив 
дитя разом множеством правил, вы вынудите его к нарушению того или другого из них, то сами 
будете виноваты, если приводимые вами привычки не будут укореняться...»9 В этом смысле иной 
должна быть и мера требований, предъявляемых к более сильным и слабым по успеваемости 
школьникам, о чем уже шла речь в главе о сущности обучения. 

Наконец, четвертое. В процессе предъявления требований необходимо учитывать 
настроение в коллективе и общественное мнение учащихся. Только создавая условия для 
стимулирования учебной работы и активного участия школьников во внеклассных мероприятиях, 
можно постепенно усложнять требования к улучшению их успеваемости и разнообразной 
коллективной деятельности. 

Но что же дает все это для создания коллектива? 
Правильное предъявление педагогических требований в самом начале воспитательной 

работы со школьниками организует их поведение, способствует улучшению их работы и таким 
образом вносит в жизнь и деятельность коллектива элементы сплоченности и единства 
стремлений. Так закладываются основы для дальнейшего развития и воспитания коллектива. 
Понятно, что на первом этапе организации коллектива требования исходят преимущественно от 
учителей. Между тем важно, чтобы педагогические требования поддерживались всеми 
учащимися. Достичь этого сразу, естественно, трудно. Вот почему необходимо стремиться к тому, 
чтобы их поддерживала более сознательная часть учащихся. Поэтому в воспитательной работе с 
коллективом большое значение имеет организация самоуправления и воспитание ученического 
актива. 

                                                           
9 Ушинский К.Д. Собр. соч. – Т. 10. – С. 390-391. 
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 Организация ученического самоуправления и воспитание актива  
Наличие работоспособного и деятельного актива является существенным фактором 

организации ученического самоуправления коллектива, его демократизации. Кто же входит в 
состав ученического самоуправления и актива? 

Это прежде всего учащиеся, которые выполняют те или иные общественные поручения. К 
ним, в частности, относятся: члены ученического комитета школы, редколлегий стенгазет, 
старосты классов, члены советов предметных кружков и коллективов художественной 
самодеятельности, а также советов пионерских дружин и отрядов и других детских организаций в 
тех школах, где эти организации работают. Большое значение имеет расширение состава актива, 
его сменяемость и преемственность. 

В число активистов подбираются, как правило, наиболее деятельные и пользующиеся 
уважением среди своих товарищей школьники. Поэтому изучение деловых и личных качеств 
учащихся и их положения в системе межличностных отношений является одним из существенных 
условий правильного подбора активистов и предотвращения появления так называемых 
неформальных лидеров. 

Какую же воспитательную работу с членами ученического самоуправления и активистами 
следует проводить, чтобы они целенаправленно содействовали развитию и укреплению 
ученического коллектива? 

Необходимой предпосылкой хорошей работы активистов является четкое знание ими своих 
обязанностей и задач коллектива. Вот почему первостепенным делом в воспитании активистов 
является их инструктирование, а также постановка и конкретизация тех задач, в решении которых 
они должны участвовать. Директору школы, его заместителям и классным руководителям 
необходимо разъяснять активистам их функции по выполнению возложенных на них обя-
занностей. Эта работа осуществляется в форме коллективных и индивидуальных бесед и 
семинаров, а также в ходе повседневного общения педагогов с активистами. 

Важным направлением воспитания активистов является оказание им повседневной 
практической помощи в работе. Например, в школе готовится «трудовой десант» по уборке 
урожая. В этом случае необходимо помочь активистам подготовить учащихся к работе, опреде-
лить ее нормы и порядок выполнения, а также формы подведения итогов. Старосте класса следует 
помогать в подготовке и проведении ученических собраний: подобрать актуальные вопросы для 
совместного обсуждения, подготовить выступления, накануне поговорить с активом и т.д. Так 
необходимо подходить и к оказанию помощи активистам в подготовке и проведении школьных 
вечеров, классных диспутов, экскурсий и других мероприятий. 

Хорошей формой инструктирования и оказания практической помощи активистам является 
организация обмена опытом работы. В некоторых школах практикуется проведение с 
активистами 1-2 раза в месяц коротких «летучек» – совещаний, на которых они рассказывают о 
положительных сторонах своей работы. Например, в одном из классов содержательно прошло 
обсуждение вопросов о нравственном поведении учащихся, в другом – экскурсия на местный 
завод и встреча с рабочими, в третьем – выпущена интересная газета-молния и т.д. Директор 
школы или его заместитель подводят итоги и рекомендуют активистам использовать в своей 
работе то или иное положительное начинание, которое появилось в школе. 

Существенной стороной в работе с активистами является тактичный контроль за ходом их 
работы, за исполнением даваемых им поручений. Этот контроль осуществляется в форме отчетов 
активистов на заседаниях ученического комитета, на ученических собраниях, а также в процессе 
ежедневных индивидуальных контактов учителей с активистами. Отчеты активистов и контроль 
за их работой повышают их ответственность и стимулируют их к лучшему выполнению своих 
обязанностей. 

Если подобная работа приобретает характер системы и проводится содержательно, то 
активисты деятельно поддерживают порядок и дисциплину в школе, положительно влияют на 
других учащихся, поднимая развитие коллектива на более высокую ступень. Хорошо постав-
ленное самоуправление придает ученическому коллективу организационную прочность, 
демократизм и сплоченность, что помогает направлять учащихся на успешное решение 
предстоящих задач. 
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 Закон развития (движения) коллектива 
Организация перспективных устремлений учащихся. Развитие и укрепление коллектива во 

многом зависит от содержательности и динамики его деятельности. А.С. Макаренко 
сформулировал закон движения коллектива, суть которого состоит в том, что коллектив 
должен постоянно двигаться вперед, добиваться все новых и новых успехов и оказывать все 
более сильное влияние на развитие и личностное формирование своих членов. Остановка в 
развитии коллектива ведет к его ослаблению и распаду. Вот почему в системе коллективного 
воспитания большое значение имеет организация перспективных устремлений учащихся, 
постановка перед ними постоянно усложняющихся целей и увлекательных перспектив. «Я 
убежден, – писал А.С. Макаренко, – что если перед коллективом нет цели, то нельзя найти способа 
его организации. Перед каждым коллективом должна быть поставлена общая коллективная цель, – 
не перед отдельным классом, а обязательно перед целой школой»10. 

Важную педагогическую роль целей и перспектив в методике воспитания ученического 
коллектива можно понять с точки зрения теории опережающего отражения действительности. 
Согласно этой теории, каждый человек строит планы на будущее, стремится к росту и 
достижению все новых и новых успехов. Это стимулирует его деятельность, наполняет жизнь 
радостью достигаемых успехов. Недаром А.С. Макаренко называл перспективы «завтрашней 
радостью». 

Он разделял перспективы на три группы: близкие, средние и дальние. Естественно, что на 
начальных этапах становления коллектива выдвигаются перспективы близкие, более достижимые, 
а затем по мере его развития – перспективы средние и дальние. 

В условиях школы перед учащимися может выдвигаться большое разнообразие перспектив. 
Прежде всего они должны охватывать учебную работу учащихся. Школьники, как правило, хотят 
успешно учиться. Поддерживая эту перспективу, учителям необходимо содержательно и 
эффективно осуществлять учебный процесс, проводить индивидуальную учебную работу с тем, 
чтобы каждый школьник добивался успехов в овладении изучаемым материалом. Ученик, хорошо 
выучивший урок, идет в школу с хорошей перспективой. В связи с этим необходимо подчеркнуть, 
что если учащиеся не добиваются главного в своей школьной деятельности – успехов в учении, 
нельзя надеяться на эффективную работу по созданию коллектива. В качестве перспектив в 
системе учебной работы могут выступать подготовка и проведение предметных вечеров, 
олимпиад, встреч с деятелями науки, техники и искусства и т.д. Еще большие возможности для 
организации перспективных устремлений учащихся имеются в системе внеклассной работы. 
Яркие и увлекательные формы могут иметь праздники труда, поддержание шефских связей, 
организация поездок в соседние школы, экскурсии в районные и областные центры. 

Для расширения перспектив большое значение имеет положение о том, что перспективы в 
школе должны носить не только празднично-красочный, но главным образом деловой характер. 
Всякая деловая задача в учебной или внеклассной работе, которая выдвигается перед учащимися и 
решение которой связано с переживанием радости достигаемых успехов, воспринимается ими как 
увлекательная перспектива. Если, например, коллектив поставил задачу улучшения домашней 
учебной работы и организуется активная помощь учащимся в ее решении, то положительные 
сдвиги в учении воспринимаются последними как воодушевляющая радость. В качестве подобных 
деловых перспектив могут выступать задачи по развитию интереса к чтению, борьба за 
соблюдение правильного режима труда и отдыха и т.д. Большие возможности в этом отношении 
открывает соревнование между классами и школами за первенство в различных формах 
физкультурно-спортивной работы и общественно полезном труде. 

Широкую известность в практике воспитательной работы приобрела методика организации 
коллективного творчества учащихся, разработанная проф. И.П. Ивановым. Суть ее состоит в 
коллективном поиске дел по улучшению окружающей жизни, например разбивка и 
благоустройство детского парка, установление шефства над детским садом и т.д. Если дело 
найдено, учащиеся совместно с учителем планируют практические коллективные дела и акции, 
стремятся придать им яркие, красочные формы. Все это развивает самодеятельность учащихся, 

                                                           
10 Макаренко А.С. Соч. – Т. V. – С. 124. 
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вносит в коллектив дух демократизма, романтики и воспитательной новизны и значительно 
повышает его влияние на нравственное и общественное воспитание школьников. 

Формирование в коллективе здорового общественного мнения 
Педагогика параллельного действия. Существенным фактором развития и зрелости 

коллектива является формирование здорового общественного мнения. Под общественным 
мнением следует понимать ту преобладающую оценку, которая дается в среде учащихся различ-
ным явлениям и фактам коллективной жизни. Естественно, что в процессе воспитания 
необходимо формировать в коллективе здоровое общественное мнение. Как можно 
диагностировать, т.е. определять зрелость общественного мнения учащихся? На помощь здесь 
приходит «естественный эксперимент». Например, школьники участвовали в озеленении 
близлежащей дороги, но несколько ребят уклонились от этой работы. И вот этот факт может 
служить своеобразным показателем того, насколько общественное мнение коллектива является 
здоровым и принципиальным. Если учащиеся в своей массе будут осуждать недобросовестный 
поступок одноклассников, то можно говорить о наличии в коллективе здорового общественного 
мнения. Если же большинство класса будет отмалчиваться и не проявит стремления к 
преодолению подобных недостатков, то это будет свидетельствовать о недостаточной зрелости 
общественного мнения. 

Но как же формировать и развивать в коллективе здоровое общественное мнение? Эта 
задача решается только в процессе и с помощью хорошо налаженной практической деятельности 
учащихся, которая охватывает учение, общественно полезную и культурно-массовую работу, труд 
и различные разъяснительные мероприятия: беседы, собрания учащихся, вечера и т.д. Если все 
основные виды этой деятельности организуются содержательно, с активным участием 
школьников, то последние не только переживают радость успехов, но и критически относятся к 
имеющимся недочетам и стремятся к их преодолению. Но это не происходит само по себе. Для 
воспитания принципиальности и здорового общественного мнения важно выносить на 
коллективное обсуждение все более или менее значительные события и явления в жизни школы 
(класса), давать им правильную общественную оценку, развивать среди учащихся дух плюрализма 
и демократии. 

В одной из сельских школ учащиеся VII класса шефствовали над участком школьного сада. 
Школьники хорошо обрабатывали свои участки, но один из них не совсем добросовестно 
ухаживал за закрепленными за ним деревьями. Из-за него класс получил замечание от директора 
школы. Этот факт взбудоражил учащихся. Они выражали свое недовольство поведением 
одноклассника. На классном собрании речь шла о том, что один ученик может подвести весь 
коллектив. Общественное мнение явно было направлено на осуждение недобросовестного 
отношения к порученному делу. Это стало возможным благодаря тому, что основная масса 
семиклассников с большой ответственностью относилась к его выполнению. В этих условиях 
нерадивость одного вызвала осуждение со стороны всего класса. 

Воспитывая здоровое общественное мнение, нужно всячески повышать роль органов 
самоуправления в формировании в коллективе дисциплинированности, принципиальности и 
взаимной требовательности среди учащихся. 

Благодаря здоровому общественному мнению в коллективе реализуется положение А.С. 
Макаренко о педагогике «параллельного действия». Суть его заключается в том, что при 
наличии принципиальных и здоровых отношений между учащимися всякое воздействие на 
коллектив оказывает воспитательное влияние на отдельных его членов и, наоборот, воздействие 
на отдельного ученика влияет на весь коллектив. Иначе говоря, достигается такая зрелость 
коллектива, когда он по-настоящему выступает как субъект воспитания, когда исчезает всякая 
почва для круговой поруки и замыкания в узкогрупповых интересах. Коллектив начинает 
функционировать как хорошо организованная и социально-здоровая ячейка нашего общества. 

9. Накопление и развитие положительных традиций совместной деятельности учащихся 
В организации и воспитании коллектива большую роль играют традиции (от лат. traditio – 

передача). «Ничто так не скрепляет коллектив, – говорил А.С. Макаренко, – как традиция. 
Воспитать традиции, сохранить их – чрезвычайно важная задача воспитательной работы. Школа, в 
которой нет традиций... не может быть хорошей школой, и лучшие школы, которые я наблюдал..., 
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– это школы, которые накопили традиции»11. Большое значение в воспитании придавал традициям 
и В.А. Сухомлинский. 

В укреплении ученического коллектива немаловажное значение имеют такие яркие и 
содержательные традиции, как «День встречи первоклассников», «Последний звонок 
выпускникам школы», праздник «За честь школы», праздник урожая, неделя сада, неделя книги и 
др. Но нередко в школах основное внимание уделяется созданию и накоплению торжественно-
праздничных традиций. Между тем для воспитания коллектива нужны и будничные традиции, 
побуждающие учащихся к трудовой деятельности, улучшению дисциплины и культуры 
поведения. 

В одной из школ, например, зародился обычай отмечать окончание учебы в начальных 
классах посадкой деревьев на пришкольном участке. В другой школе по традиции деревья сажают 
вместе одиннадцатиклассники и первоклассники, причем последние ухаживают на ними до 
окончания школы. Во многих классах складываются и поддерживаются традиции точно в 
назначенное время начинать собрания, утренники и другие мероприятия. Широкое распростране-
ние получили традиции шефства старших классов над младшими. Нетрудно понять, что все эти 
традиции развивают коллектив, повышают содержательность его жизни, расширяют границы 
деятельности учащихся, что, естественно, оказывает на последних большое воспитательное 
влияние, укрепляет их сплоченность, поддерживает чувство гордости за свой коллектив. 

При правильной и целенаправленной организации воспитательной работы с коллективом, 
всемерном развитии его самодеятельности, внутришкольной демократии и здорового 
общественного мнения в нем формируется определенный стиль и тон жизни, которые способ-
ствуют эффективному формированию чувства коллективизма у учащихся. Наиболее 
существенными психологическими и нравственными чертами этого стиля и тона являются: 
оптимизм и бодрость коллективной жизни и деятельности; развитое чувство собственного 
достоинства и гордости за свой коллектив; чувство товарищества, дружбы, ответственной 
зависимости и высокая активность всех учащихся в решении совместно поставленных задач; 
наконец, чувство защищенности каждого члена коллектива. Создание такого стиля и тона, 
естественно, требует, как уже отмечалось, длительного времени, активных и методически 
правильных педагогических усилий. Но если такой стиль и тон складываются, тогда в полной мере 
проявляются такие важные воспитательные функции коллектива, как организаторская, когда 
коллектив становится подлинным субъектом воспитания и управления своей деятельностью, 
нравственно-воспитательная и личностно-развивающая, когда коллектив способствует фор-
мированию правильных взаимоотношений, гуманизма, чуткости и культуры поведения учащихся 
и, наконец, стимулирующая, когда коллектив выступает как возбудитель активности и 
самодеятельности своих членов в повышении содержательности и здоровой целенаправленности 
своей жизни (В.М. Коротов). 
 

3. Воспитание учащихся в условиях социума. 
Принципиальное отличие отечественной теории и практики организации педагогического 

процесса от зарубежных, преимущественно индивидуалистических, концепций - в его подлинно 
коллективистских основах. Противники коллективистического воспитания выдвигают в качестве 
аргумента факт якобы изначально предопределенной нивелировки воспитанников коллектива, 
покушения на индивидуальность. Между тем диалектика коллективного и индивидуального в 
воспитании очевидна. 

Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с другом. Развитие 
личности зависит от развития коллектива, его уровня развития, структуры сложившихся в нем 
деловых и межличностных отношений. С другой стороны, активность воспитанников, уровень их 
физического и умственного развития, их возможности и способности обусловливают 
воспитательную силу и воздействие коллектива. В конечном итоге коллективное отношение 
выражено тем ярче, чем более активны члены коллектива, чем полнее они используют свои 
индивидуальные возможности в жизни коллектива. 

                                                           
11 Макаренко А.С. Соч. – Т. V. – С. 125. 
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Развитие творческой индивидуальности детей и подростков взаимосвязано с уровнем их 
самостоятельности и творческой активности внутри коллектива. Чем самостоятельнее ученик в 
коллективной общественнополезной деятельности, тем выше его статус в коллективе и тем выше 
его влияние, оказываемое на коллектив. И наоборот, чем выше его статус, тем плодотворнее 
влияние коллектива на развитие его самостоятельности. 

Развитие личности и коллектива - взаимообусловленные процессы. Человек живет и 
развивается в системе отношений с природой и окружающими его людьми. Богатство связей 
предопределяет духовное богатство личности, богатство связей и общения выражает 
общественную, коллективную силу человека. 

Формирование личности в коллективе - ведущая идея в гуманистической педагогике 
Разработка теории коллектива в трудах отечественных педагогов. 
С первых лет создания советской школы одной из центральных ее задач было создание 

самодеятельного сплоченного коллектива школьников. В "Основных принципах единой трудовой 
школы" подчеркивалось, что "в воспитании самой прекрасной задачей является создание 
школьного коллектива, спаянного радостным и прочным товариществом...". Необходимость 
развития коллективизма у учащихся в условиях целенаправленной учебно-воспитательной работы 
широко пропагандировали А.В.Луначарский, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, СТ.Шацкий и другие 
видные педагоги и общественные деятели. 

Основной целью воспитания, считал А.В.Луначарский, должно быть всестороннее развитие 
такой личности, которая умеет жить в гармонии с другими, которая умеет содружествовать, 
которая связана с другими сочувствием и мыслью социально. "Мы хотим, - писал он, - воспитать 
человека, который был бы коллективистом нашего времени, жил бы общественной жизнью 
гораздо больше, чем личными интересами". В то же время он отмечал, что только на основе 
коллектива могут быть развиты наиболее полно особенности человеческой личности. Воспитывая 
индивидуальность на базе коллективизма, необходимо обеспечить единство личной и 
общественной направленности, считал А.В.Луначарский. 

Н.К.Крупская дала всестороннее обоснование преимуществ коллективного воспитания 
детей и подростков. В своих многочисленных статьях и выступлениях она раскрыла теоретические 
основы и показала конкретные пути формирования детского коллектива. Н. К. Крупская 
рассматривала коллектив как среду развития ребенка и придавала большое значение 
организационному единству детей в условиях коллективной деятельности. Тщательную 
теоретическую проработку в ее трудах получили многие проблемы, имеющие большое 
практическое значение. К ним прежде всего относятся такие, как активная позиция ребенка в 
установлении коллективистских отношений; связь детского коллектива с широкой социальной 
средой; самоуправление в детском коллективе и методические основы в его организации и др. 

Теория коллективного воспитания получила практическое воплощение в опыте первых 
школ-коммун. Одной из таких школ в составе Первой опытной станции по народному 
образованию руководил С. Т. Шацкий. Он на практике доказал возможность организации 
школьного коллектива и подтвердил действенность первичного школьного коллектива как 
эффективной формы организации воспитанников, открывающей широкие перспективы для 
всестороннего развития личности каждого ребенка. Опыт первых школ-коммун оказал большое 
влияние на становление коллективистической системы воспитания в масштабах всей страны. В 
современной педагогической литературе он рассматривается как эксперимент, намного 
опередивший в то время практику воспитания. 

Особо весомый вклад в разработку теории и практики коллектива внес А. С. Макаренко. Он 
доказал, что "никакой метод не может быть выведен из представления о паре: учитель+ученик, а 
может быть выведен из общего представления об организации школы и коллектива". Он первым 
глубоко обосновал стройную концепцию воспитательного коллектива, пронизанную 
гуманистическими идеями. Педагогические принципы, положенные им в основу организации 
детского коллектива, обеспечивали четкую систему обязанностей и прав, определяющих 
социальную позицию каждого члена коллектива. Система перспективных линий, принцип 
параллельного действия, отношения ответственной зависимости, принцип гласности и другие 
были направлены на то, чтобы вызвать лучшее в человеке, обеспечить ему радостное 
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самочувствие, защищенность, уверенность в своих силах, сформировать постоянную потребность 
движения вперед. 

Последовательное развитие идеи А.С.Макаренко получили в педагогических трудах и 
опыте В. А. Сухомлинского. Усматривая задачу школы в обеспечении творческого саморазвития 
личности школьника в коллективе, он предпринял и реализовал удачную попытку построения 
целостного педагогического процесса. В основу своей воспитательной системы творческого 
развития личности В.А.Сухомлинский положил идею направленного развития у ребенка 
субъектной позиции. 

Многолетняя педагогическая деятельность В. А. Сухомлинского в качестве директора 
школы и учителя позволила ему сформулировать совокупность принципов, которые должны быть 
положены в основу формирования школьного коллектива: организационное единство школьного 
коллектива; руководящая роль школьного коллектива; руководящая роль педагога; богатство 
отношений между учениками и педагогами, между учениками, между педагогами; ярко 
выраженная гражданственность духовной жизни воспитанников и воспитателей; 
самодеятельность, творчество, инициатива; постоянное умножение духовных богатств; гармония 
высоких, благородных интересов, потребностей и желаний; создание и заботливое сохранение 
традиций, передача их от поколения к поколению как духовного достояния; интеллектуальное, 
эстетическое богатство взаимоотношений между школьным коллективом и другими коллективами 
нашего общества; эмоциональное богатство коллективной жизни; дисциплина и ответственность 
личности за свой труд и поведение. 

Разработка теории коллектива на современном этапе. С начала 20-х до 60-х гг. XX в. 
проблема коллектива считалась традиционно педагогической, хотя отдельные аспекты 
коллективной жизни изучались и в рамках других наук. С начала 60-х гг. интерес к коллективу в 
силу изменившихся социально-политических условий проявился со стороны всех общественных 
наук. Философия исследует коллектив как социальную общность людей в его отношении к 
личности, закономерности и тенденции соотношения личного и общественного интереса и их учет 
в управлении развитием общества. Социальная психология интересуется закономерностями 
коллективообразования, взаимоотношениями коллектива и личности на психологическом уровне, 
структурой и становлением системы деловых и личных, интерперсональных связей и отношений. 
Социологи изучают коллектив как социальную систему в целом и как систему более низкого 
порядка по отношению к системе более высокого уровня, т.е. к обществу. Юриспруденция и ее 
отрасль - криминалистика рассматривают коллектив как одну из разновидностей социальных 
групп с позиции среды, формирующей мотивы и условия отступления от норм общественной 
жизни. Педагогику, как и раньше, интересуют вопросы создания коллектива и использования его 
возможностей для гармоничного развития личности, т.е. как инструмента для целенаправленного 
влияния на личность не непосредственно, а опосредованно через коллектив. 

В последние десятилетия педагогические исследования были направлены на выявление 
наиболее эффективных форм организации, методов сплочения и формирования воспитательных 
коллективов (Т.Е.Конникова, Л.И.Новикова, М.Д.Виноградова, А.В.Мудрик, О.С.Богданова, 
И.Б.Первин и др.), на разработку принципов и методов стимулирования коллективной 
деятельности (Л.Ю.Гордин, М.П.Шульц и др.), развитие воспитательных функций коллектива и 
самоуправления в нем (В.М.Коротов и др.), разработку педагогической инструментовки 
деятельности коллектива (Э.С.Кузнецова, Н.Е.Щуркова и др.). 

Современная концепция воспитательного коллектива (Т. А. Куракин, Л. И. Новикова, А. В. 
Мудрик) рассматривает его как своеобразную модель общества, отражающую не столько форму 
его организации, сколько те отношения, которые ему присущи, ту атмосферу, которая ему 
свойственна, ту систему человеческих ценностей, которая в нем принята. При этом детский 
коллектив рассматривается как модель, в которой отражаются отношения сегодняшнего дня 
общества и тенденции его развития. Для общества детский коллектив, будучи его ячейкой, 
является средством достижения стоящих перед ним воспитательных задач, а для ребенка он 
выступает прежде всего своеобразной средой его обитания и освоения опыта, накопленного 
предшествующими поколениями. 
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В настоящее время исследуются такие вопросы теории коллектива, как массовое, групповое 
и индивидуальное в коллективе, проблема коллективного целеполагания; формирование 
социальной направленности личности и развитие творческой индивидуальности членов 
коллектива; идентификация и обособление в коллективе в их единстве; единство педагогического 
руководства, самоуправления и саморегуляции; тенденции развития коллектива как субъекта 
воспитания и др. В основе сплочения детского коллектива может лежать не только труд, но и 
общение, познание, игра и другие виды деятельности, организации которых необходимо уделять 
специальное внимание. 

Роль детского коллектива в развитии личности. Детский коллектив - основная база 
накопления детьми позитивного социального опыта. Опыт приобретается воспитанником в семье, 
через общение со сверстниками в неорганизованных внешкольных условиях, через средства 
массовой информации, чтение книг и другие источники. Однако только в коллективе его освоение 
специально планируется и направляется педагогами-профессионалами. Ребенок с поступлением в 
школу становится членом многих коллективов, часть из которых он выбирает самостоятельно 
(кружки, секции и т.п.), а членом других и прежде всего классного коллектива он становится в 
силу определенных условий. Как член общества и коллектива воспитанник вынужден принимать 
те правила и нормы взаимоотношений, которые свойственны тому или иному коллективу. Он не 
может их игнорировать или пренебрегать ими уже потому, что хочет быть принятым коллективом, 
занять в нем удовлетворяющее его положение и эффективно осуществлять свою деятельность. Это 
вовсе не означает, что школьник пассивно должен приспосабливаться к сложившимся или 
складывающимся отношениям. Если он убежден в своей правоте, он должен занять активную 
позицию и не только высказывать свою точку зрения, противоположную мнению большинства, но 
и отстаивать ее перед коллективом. Таким образом, коллектив открывает возможности накопления 
опыта коллективного поведения в позициях подчинения, активного противопоставления и 
руководства. В конечном итоге это должно привести к формированию таких социально ценных 
качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, социальная 
справедливость и др. 

Проявляя социальную активность, каждый воспитанник воспринимает для себя коллектив 
как арену для самовыражения и самоутверждения себя как личности. Благодаря педагогическому 
руководству коллективной жизнедеятельностью стремление утвердиться в своих глазах и глазах 
сверстников находит в коллективе благоприятную почву. Только в коллективе формируются такие 
существенные личностные характеристики, как самооценка, уровень притязаний и самоуважение, 
т.е. принятие или неприятие себя как личности. 

Воспитательный коллектив, по определению И.Ф.Козлова, специально исследовавшего 
творчество А. С. Макаренко, - это научно организованная система воспитывающей детской жизни. 
Организация коллективной учебно-познавательной, ценностно-ориентационной деятельности и 
общения создает условия для формирования и упражнений в проявлении интеллектуальной и 
нравственной свободы. Только в коллективной жизнедеятельности формируются 
интеллектуально-нравственные ориентации личности, ее гражданская позиция и целый ряд 
общественно значимых умений и навыков. 

Ничем не заменима роль коллектива в организации трудовой деятельности детей. В 
условиях коллектива она стимулирует проявление взаимоответственности за конечные результаты 
труда, взаимопомощи. Через участие в трудовых делах воспитанники включаются в 
экономические отношения и становятся их активными участниками. Школьники узнают об 
экономических проблемах предприятий, арендных и подрядных коллективов. Познание 
практической экономики, соединенное с участием в труде на предприятиях, в трудовых 
коллективах, обеспечивает воспитание у детей коллективизма и творческого отношения к труду. 

Коллективная жизнедеятельность школьников открывает практически неограниченные 
возможности для реализации физического и художественного потенциала личности. 
Физкультурно-оздоровительная и художественно-эстетическая деятельность, организуемая в 
условиях свободного общения, стимулирует содержательный обмен духовными ценностями, 
формирование эстетического отношения к действительности, овладение широким спектром 
специальных знаний, умений и навыков. Эти виды деятельности способствуют эмоциональному 
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развитию воспитанников, вызывая чувства коллективного сопереживания, сочувствия, 
совместного ощущения эмоционально-нравственной атмосферы и ее сотворчества. 

Роль коллектива в развитии личности состоит и в том, что он открывает возможности 
практического освоения демократических форм организации жизнедеятельности. Прежде всего 
это реализуется через активное участие в школьном самоуправлении и многообразной 
общественной жизни. Педагогически ориентированный коллектив создает благоприятные 
возможности для формирования социально ценной личности и проявления ее индивидуальности. 
 

4. Детско-юношеские организации и их роль в формировании личности 
 

Современная ситуация деполитизации детского движения, его ориентированность на 
гуманистические принципы, раскрытие творческого личностного потенциала ребенка, его 
природных данных обусловливают предпочтение более демократических, открытых форм 
общественного детского движения. Так, детские общественные объединения получили право быть 
самостоятельными юридическими лицами и определять свои отношения с различными 
государственными структурами как равные партнеры на принципах взаимодействия, 
сотрудничества, на договорной основе. 

Еще одна важная особенность современных детских общественных структур - их право 
выбирать взрослых руководителей. Сегодня нет конкретного вожатого, представителя 
молодежной, взрослой общественной структуры, нет единого педагогического руководства в лице 
профессионалов. Куратором (руководителем, лидером) детского объединения может быть 
практически любой взрослый без ограничения возраста, пола, национальности, образования, 
партийной принадлежности, действующий в рамках Декларации о правах ребенка и законов 
Российской Федерации. 

Нет ограничений в базировании детских общественных объединений. Они могут 
создаваться и действовать на базе государственных и частных учреждений, общественных 
структур, по месту жительства. 

Влияние детских объединений на функционирование и развитие воспитательной системы 
школы. Их влияние определяется многообразием факторов: спецификой государственного 
учреждения и общественной детской структуры; воспитательными традициями школы и целевой 
направленностью объединения; кадровым потенциалом школы; особенностями окружающего 
социума; личностью руководителя объединения и др. В каждом конкретном случае взаимовлияние 
будет разноплановым. Однако важно, чтобы конечный результат - позитивное влияние на ребенка, 
педагога (субъектов воспитательной системы) было существенным. 

Цель деятельности любого детского общественного объединения можно рассматривать в 
двух аспектах: с одной стороны, как цель, которую ставят перед собой дети, с другой - как сугубо 
воспитательную цель, которую ставят перед собой взрослые, участвующие в работе детских 
объединений. 

В первом случае добровольное объединение детей возможно лишь тогда, когда они видят в 
нем перспективу интересной жизни, возможность удовлетворения своих потребностей. Важно, 
чтобы объединение повышало социальную значимость их деятельности, делало их более 
"взрослыми". Этот аспект, не противоречащий "детской" цели, предполагает создание в 
организации таких условий, при которых более успешно осуществляется социализация ребенка, 
результатом чего является желание и готовность детей к выполнению социальных функций в 
обществе. 

Детское общественное объединение представляет собой важный фактор воздействия на 
ребенка, влияя двояким образом: с одной стороны, оно создает условия для удовлетворения 
потребностей, интересов, целей ребенка, формирования новых устремлений; с другой стороны, 
оно обусловливает отбор внутренних возможностей личности путем самоограничения и 
коллективного выбора, корректировки с общественными нормами, ценностями, социальными 
программами. 

Детское общественное объединение выполняет и защитные функции, отстаивая, охраняя 
интересы, права, достоинство, уникальность ребенка. 
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Процесс социализации в детском объединении эффективен при общности интересов, 
совместной деятельности детей и взрослых. При этом за детьми должно оставаться право выбора 
форм жизнедеятельности объединения, свободного перехода из одной группы, одного 
микроколлектива в другие, возможность создания ассоциаций для реализации собственных 
программ. 

Типы детских общественных объединений. Объединения детей различаются по 
содержанию деятельности, по длительности существования, по форме управления. 

По содержанию деятельности детские объединения могут быть трудовыми, досуговыми, 
общественно-политическими, религиозными, патриотическими, познавательными и др. Трудовые 
объединения детей реализуют задачи организации их трудовой деятельности. Это ученические 
кооперативы, созданные чаще всего для совместной деятельности детей по решению личных 
экономических проблем. 

Досуговые, общественно-политические, патриотические и другие объединения 
предполагают решение задач развития способностей и склонностей детей, проблем 
предоставления им возможностей для общения, самовыражения и самоутверждения. В связи с тем, 
что в эти коллективы ребенок входит добровольно, здесь ему не надо мириться с тем положением, 
которое он вынужден занимать в классе. 

По длительности существования детские общественные объединения могут быть 
постоянными, которые, как правило, возникают на базе школы, учреждений дополнительного 
образования, по месту жительства детей. Типичными временными объединениями детей являются 
детские летние центры, туристические группы и т.д. К ситуативным относятся объединения детей, 
создаваемые для решения какой-либо задачи, не требующей много времени (участники акции 
помощи, слета и т.п.). 

По характеру управления среди детских общественных объединений можно выделить 
неформальные объединения детей, клубные объединения, детские организации. 

Первый вариант - школа как государственное образовательное учреждение и детские 
общественные объединения (чаще это организации с четкой программой, целью, правами и 
обязанностями членов федерального, регионального, городского значения, имеющие 
самостоятельный юридический статус) строят отношения как равные партнеры на договорной 
основе согласно закону "О поддержке детских, молодежных общественных объединений", 
принимая каждый добровольно на себя конкретные обязанности. 

При таком сотрудничестве создаются реальные возможности взаимодействия для двух 
самостоятельных воспитательных субъектов. При этом школа добровольно выбирает партнера в 
лице детской общественной структуры, исходя из принципов демократизации и гуманизации 
образовательного процесса. Взаимодействие равных воспитательных субъектов может быть 
реализовано в разнообразных формах, прежде всего на основе реализации общих программ 
(социальных, культурологических, образовательных и др.). Субъекты СПО-ФДО и школы, как 
показывает опыт, успешно взаимодействуют на базе разработанных социально ориентированных 
программ ("Игра - дело серьезное", "Орден милосердия", "Школа демократической культуры" и 
др.). Программы, проекты ФДО "Юная Россия", ориентированные на гражданское воспитание, 
индивидуальное развитие, социальную адаптацию ребенка ("Возрождение", "Школа социального 
успеха"), на воспитание и развитие младших школьников ("Четыре плюс три", "Маленький принц 
Земли"), успешно используются в обновлении воспитательных систем школ. 

На базе школы могут создаваться и действовать "форпосты", первичные структуры 
(дружины, отряды, клубы) районной, городской, региональной детской организации, членами 
которых являются учащиеся данной школы. Своей общественной деятельностью, позицией члена 
организации, объединения такие дети влияют на определенные стороны воспитательной системы 
школы или способствуют ее созданию (создают пресс-центры, организуют клубы, проводят 
походы-экспедиции). 

Положительное влияние на воспитательную систему школы отношений равных партнеров 
во многом определяется динамизмом, демократизмом, автономностью детских общественных 
объединений, четко выраженной их спецификой, а также возможностью школы иметь нескольких 
партнеров, не привязывая себя жестко и надолго к одному общественному объединению, 
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организации, строя отношения по принципу целесообразности. Вариант взаимодействия равных 
партнеров позволяет вывести воспитательную систему школы за ее стены, сделать более 
открытой, социально значимой, результативной. Новая позиция учеников - членов детского 
общественного объединения позитивно влияет на их учебную деятельность, внося коррективы в ее 
содержание, организацию, гуманизируя отношения "взрослый-ребенок". Опыт убеждает в том, что 
детские общественные структуры опосредованно способны вывести воспитательные системы 
школ из состояния кризиса и хаоса. 

Пока в массовой практике отношения школ и детских общественных объединений как 
равных партнеров только зарождаются. 

Второй вариант - более распространенный. Его суть заключается в том, что отношения 
государственного образовательного учреждения и детской общественной структуры строятся как 
взаимодействие субъектов воспитательной системы школы, придавая ей черты самоуправляемой, 
демократической, государственно-общественной. 

Детское объединение в этом случае - важный компонент системы, находящийся в тесной 
взаимосвязи с основными ее структурами. Другими словами, взаимодействие этих двух субъектов 
осуществляется внутри воспитательной системы на уровне государственных и общественных 
(самодеятельных) ее структур (управление и самоуправление, класс - детское объединение, 
государственные учебные программы и программы детских объединений во внеучебное время и 
т.д.). 

Как правило, инициаторами создания детских общественных структур в школах становятся 
взрослые - педагоги, руководители, реже - сами дети, их родители. Педагоги-инициаторы и 
становятся добровольно кураторами, руководителями, лидерами детских объединений, их 
активными участниками. Именно эта группа педагогов и детский актив, объединенные в 
добровольные сообщества по зову души, часто выступают генераторами новых идей, реализация 
которых может стать начальным этапом оформления воспитательной системы или импульсом к ее 
развитию. Такое влияние детских общественных объединений на воспитательную систему школы 
наблюдается в последние годы на практике. 

Школа все более осознает значимость в воспитательной системе детского движения в силу 
его многообразных проявлений, самодеятельности, творчества детей. В настоящее время имеется 
самый разнообразный опыт создания в школах общественных детских структур (организаций, 
клубов, советов, союзов, детских парламентов и т.д.), органично включенных в их воспитательные 
системы. 

Итак, детские общественные структуры в воспитательных системах школ представлены: 
• разнообразными формами, органами ученического самоуправления (советы 

старшеклассников, школьные комитеты, думы, вече и др.);  
• школьными (ученическими) организациями; • детскими общественными объединениями, 

организациями, действующими в системе дополнительного образования школы;  
• временными детскими объединениями - советами, штабами по подготовке и проведению 

коллективных творческих дел, игр, трудовых операций, спортивных, туристско-краеведческих 
соревнований;  

• профильными детскими самодеятельными объединениями (по расширению, углублению 
знаний в конкретных областях). 

Каждая из таких детских общественных структур имеет свою специфику и способна при 
грамотной педагогической инструментовке влиять на состояние воспитательной системы школы. 
Так, место ученических организаций в воспитательной системе школы достаточно специфично. 
Они - союзники педагогического коллектива школы в решении ее основных задач, определенных 
государством; защитники прав ученика, инициаторы школьных олимпиад, конкурсов, смотров, 
предметных недель, творческих выставок, проводимых совместно с педагогами. Основной объект 
их деятельности - школа, ученик, отношения "учитель-ученик", учебная деятельность. Роль и 
место ученической организации в школе, ее авторитет в глазах детей, педагогов, родителей - один 
из показателей результативности воспитательной системы школы. 

Детские общественные объединения, как свидетельствует опыт последних лет, часто 
служат стимулами рождения нового в работе школы, и одновременно в их деятельности 
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сохраняются, обогащаются лучшие традиции школы. Можно сказать, что они способны придать 
воспитательной системе школы стабильность, основательность, современность. 

Основной смысл взаимодействия школы и детских общественных структур - создание 
подлинно гуманистической воспитательной системы, в которой цель и результат - ребенок как 
личность, творец, созидатель. 
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