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Учебно-воспитательный коллектив — основная база накопления детьми
позитивного социального опыта. Опыт приобретается воспитанником в семье,
через общение со сверстниками в неорганизованных учебных условиях, через
средства массовой информации, чтение книг и другие источники. Однако только в
коллективе его освоение специально планируется и направляется педагогами-
профессионалами.

Воспитанник с попаданием в социальную среду становится членом многих
коллективов, часть из которых он выбирает самостоятельно (кружки, секции и т.п.),
а членом других коллективов 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 воспитанник 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.



Коллектив имеет очень большое воздействие на личность.
При воздействии на личность коллектив использует общественное мнение.

Общественное мнение выступает как инструмент формирования личности воспитанника.
Используя реальную возможность высказать критические замечания в адрес товарищей,
отметить их достоинства воспитанники проникаются сознанием ответственности за
коллектив, учатся жить интересами группы, вскрывая те или иные недостатки, негативные
стороны личности воспитанника коллективное обсуждение способствует активизации их
самовоспитания. Общественное мнение учебно воспитательного коллектива при этом
выступает действенным стимулом его дальнейшего становления и совершенствования.

Общественное мнение коллектива для подростка является критерием оценки
собственных поступков и собственного поведения. П. П. Блонский писал, отмечая влияние
коллектива на формирование личности: коллектив является огромной воспитывающей силой
к отдельным своим членам. Он регулирует не только общественно-моральное поведение
своих членов: он доходит иногда до регламентаций мелочей, вплоть до способа до способа
выражаться, носить шапку… Регулируя поведение отдельного члена коллектива не только
подробно, но и интенсивно. Хороший, товарищ вызывает уважение и любовь коллектива.
Коллектив выделяется отдельными своими членами. Но в случае конфликта с коллективом
воспитанник рискует подвергнуться очень сильным мерам воздействия вплоть до насмешек,
издевательств, побоев, изгнания. Непрерывно воздействуя на личность воспитанника,
выполняя функции нравственного контроля за поведением личности, общественное мнение
может предупредить возможные нарушения норм поведения.

Общественное мнение воздействует одновременно и на сознание, и на волю, и на
чувства воспитанника. Под его воздействием общее настроение неизбежно передается
человеку, нередко даже помимо его желания, и при этом захватывает всю сферу
индивидуальной психики.



 Находясь в атмосфере общественного мнения коллектива, воспитанник испытывает на себе
его влияние и не будучи специально объектом его воздействия. Но это влияние значительно
увеличивается, когда оно становится объектом целенаправленного воздействия
общественного мнения коллектива выраженного в форме одобрения или осуждения.
Общественное одобрение утверждает человека в собственной значимости, приносит ему
моральное удовлетворение, вдохновение, стимулирует общий подъём.

 Положительная оценка коллективом оказывает благотворное влияние на внутренний мир и
поведение личности потому, что человек живёт не только материальным довольствием, но и
душевными радостями, среди них немалое место занимает чувства душевного подъёма,
доставляемого общественным признанием его заслуг перед коллективом. Стремление
заслужить общественную похвалу вовсе не следует рассматривать как проявление
тщеславия и себялюбие, так как оно питается не эгоизмом, а выражает нравственную
зрелость, оно говорит о том, что человек высоко ставит общественное мнение, уважает,
ценит его.

 Однако воспитанникам не всегда присущи положительные эмоции, вызываемые
поощрением похвалой их товарищей. Реакцией могут быть и зависть, и
недоброжелательность. Прямое воздействие общественного мнения на личность может
быть применено далеко не в каждом коллективе, эффектность его влияния во многом
определяется уровнем зрелости и сплочённости учебно-воспитательного коллектива,
опытом его борьбы с отступлениями и нарушениями общепринятых норм поведения. Из
этого, однако, вовсе не следует, что в слабых коллективах вообще нельзя прибегать к этому
средству.

 Таким образом, общественное мнение в учебно-воспитательном коллективе может быть
использовано как средство прямого педагогического воздействия на личность и как средство
опосредованного воздействия на коллектив и отдельных лиц путём создания устойчивых
правил, традиций, норм отражающихся в коллективном сознании и поддерживаемых
авторитетом совместного мнения.



 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.

 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 воспитанников. 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, 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 них коллективизма и творческого отношения к труду.



 Коллективная жизнедеятельность воспитанников 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 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 жизнедеятельности. Прежде всего это
реализуется через участие в самоуправлении и многообразной общественной жизни.
Педагогически ориентированный коллектив создает благоприятные возможности для
формирования социально ценной личности и проявления ее индивидуальности.

 Но сегодня содержание воспитательной работы постепенно перестраивается в
отношении коллектива. Он больше не считается главным дисциплинарным органом,
подспорьем воспитателя в решении возникающих проблем. Да, несомненно, детей
нужно воспитывать жить вместе, сотрудничать, сообща решать возникающие проблемы.
Но ни один свободный, независимый человек не подчиняется никакому коллективу.
Этим принципиально отличается взгляд на демократическое воспитание и воспитание
коллективистское, способное, как теперь многие признают, лишь подавлять личность, а
не возвышать ее духовные, нравственные силы.



 Устремленность школы в демократическое будущее — залог обновления содержания и способов
воспитания, открывающего пути от:
— нивелирования личности к ее разностороннему развитию;
— заучивания догм к познанию и преобразованию мира;
— авторитарности и отчужденности к гуманности и сотрудничеству.
 Коллектив играет огромную роль в жизни каждого человека, которую трудно переоценить. Прежде
всего, в его рамках удовлетворяется естественная потребность людей в общении и деловом взаимодействии,
в принадлежности к группе себе подобных; у коллектива человек в необходимых случаях обретает
поддержку и защиту; в своем коллективе он в первую очередь находит признание успехов и достижений. В
то же время, наряду с желанием быть в коллективе, люди хотят отличаться от других, оставаться какими они
есть индивидуальностями, достойными уважения.
 Каждый педагог должен иметь личностный подход
к воспитываемому объекту.
 Личностный подход становится эффективным
при следующих условиях.
 Во-первых, если педагог в каждом воспитаннике видит
социальную личность, у которой необходимо развивать
сознание своей неповторимости и одновременно причастности
к социальному целому; если педагог последовательно учит
каждого воспитанника видеть в себе личность и считать себя таковой;
если педагог учит воспитанников видеть личность в каждом из окружающих людей.
 Во-вторых, если жизнедеятельность коллектива предоставляет воспитаннику возможности и побуждает
его к удовлетворению объективных социальных потребностей в идентификации с группой ровесников и в
обособлении (внутреннем выделении себя в группе).



 В-третьих, если организация процесса воспитания в коллективе сочетает в себе
массовые, коллективные, групповые и индивидуальные формы, а также предполагает
сочетание управления, самоуправления и учета процессов самоорганизации в
коллективе. (Тогда организация жизнедеятельности коллектива позволяет воспитаннику
стать ее субъектом, что дает педагогам возможность реализовать личностный подход).

 В-четвертых, если педагог относится к самому себе как к личности, что придает ему
уверенность в своих силах, позволяет видеть личность в своих воспитанниках . В таком
случае он смело и убежденно ведет с ними диалог (а не монологически поучает и
воспитывает), утверждая в нем идеи нашего общества; не боится возражений
воспитанников , не опасается стать объектом их критики, идеализации, оценки вообще;
последовательно ведет линию на превращение своих учеников в субъектов
жизнедеятельности коллектива, то есть в субъектов процесса воспитания.


