
Социальное воспитание

в школьном коллективе 



• Латинское слово «коллективус» переводят по-
разному — сборище, толпа, совместное собрание, 
объединение, группа. Неудивительно, что оно стало 
очень нечетким. Ясно лишь то, что коллектив — это 
группа людей. Но любая ли группа коллектив? В 
современной литературе употребляется два значения 
понятия «коллектив». Первое: под коллективом 
понимается любая организованная группа людей 
(например, коллектив предприятия); второе: под 
коллективом понимается только 
высокоорганизованная группа. 



 Школьный коллектив отличается рядом признаков:

• 1.  Общая социально значимая цель. Цель коллектива 
обязательно совпадает с общественными целями, 
поддерживается обществом и государством, не противоречит 
господствующей идеологии, конституции и законам государства.

• 2.  Общая совместная деятельность для достижения 
поставленной цели, общая организация этой деятельности. Люди 
объединяются в коллективы для того, чтобы совместными 
усилиями быстрее достичь определенной цели. Для этого каждый 
член коллектива обязан активно участвовать в совместной 
деятельности, должна быть общая организация деятельности. 
Членов коллектива отличает высокая личная ответственность за 
результаты совместной деятельности.

• 3.  Отношения ответственной зависимости. Между членами 
коллектива устанавливаются специфические отношения, 
отражающие не только единство цели и деятельности (рабочее 
сплочение), но и единство связанных с ними переживаний и 
оценочных суждений (моральное единение).

• 4.  Общий выборный руководящий орган. В коллективе 
устанавливаются демократические отношения. Органы 
управления коллективами формируются при прямом и открытом 
избрании наиболее авторитетных членов коллектива.



• Кроме названных признаков коллектив отличается и 
другими очень важными особенностями. Это 
характеристики, отражающие внутриколлективную 
атмосферу, психологический климат, отношения между 
членами коллектива. Одна из таких характеристик — 
сплоченность, характеризующая взаимопонимание, 
защищенность, «чувство локтя», причастность к 
коллективу. В хорошо организованных коллективах 
проявляются взаимопомощь и взаимоответственностъ, 
доброжелательность и бескорыстие, здоровая критика и 
самокритика, соревнование. 



• В коллективе, обладающем всеми 
перечисленными признаками, 
формируется иная система 
отношений к труду, к людям, к своим 
личным и общественным 
обязанностям. В дружном, 
сплоченном коллективе система 
отношений определяется разумным 
сочетанием личных и 
общественных интересов, умением 
подчинять личное общественному. 
Такая система формирует ясную и 
уверенную позицию каждого члена 
коллектива, знающего свои 
обязанности, преодолевающего 
субъективные и объективные 
препятствия.



• Наиболее стабильное звено в 
официальной структуре школьного 
коллектива — коллектив класса, в 
рамках которого протекает 
основная деятельность 
школьников — учение. 

            Именно в классном коллективе 
между школьниками образуется 
густая сеть межличностных связей и 
отношений. В силу этого он 
выполняет роль того своеобразного 
фундамента, на базе которого 
формируются различные школьные 
коллективы. 

                Проецируя на школьный класс 
выделенные признаки коллектива, 
можно сделать вывод, 
что ученический коллектив — это 
группа учеников, объединенная 
общей социально значимой целью, 
деятельностью, организацией этой 
деятельности, имеющая общие 
выборные органы и отличающаяся 
сплоченностью, общей 
ответственностью, взаимной 
зависимостью при безусловном 
равенстве всех членов в правах и 
обязанностях.



Какое влияние оказывает классный 
коллектив на воспитание личности 

школьника?• Класс оказывает на формирование и развитие школьника очень 
большое влияние. Это связано прежде всего с возможностями, 
предоставляемыми классом для удовлетворения школьником базовых 
социальных потребностей: в общении, в самоактуализации, в 
общественном признании. 

           Их реализация влияет на принятие 
ребенком класса, на идентификацию с ним, 
на осознание себя как члена данной 
группы, на эмоциональное самочувствие, 
что так или иначе влияет на 
мировосприятие, самооценку, на 
отношение к ценностям, носителем 
которых является класс. Под влиянием 
внутригруппового статуса формируются 
мотивы поведения школьника, его 
отношение к учебе и другим жизненным 
ценностям.



            Различный внутригрупповой 
статус индивида по-разному 
действует на формирование и 
развитие его личностных качеств. 
Поскольку наибольшим влиянием 
обладают полярные характеристики 
статуса, обычно психологи 
обращают внимание на лиц с 
высоким и низким статусом.

             Благополучная внутригрупповая позиция школьника ведет к 
расширенным контактам, развивая коммуникативные качества, 
формируя уверенность в себе, своих силах. Принимая ценности класса, 
в которые обычно включается значимость учебной деятельности, 
ребенок старается лучше учиться, что ведет к ускоренному 
когнитивному, интеллектуальному развитию. Однако с 
«благополучными» в этом отношении детьми дело не всегда обстоит 
хорошо. В частности, если класс принимает неприемлемые социальные 
ценности, для ребенка с высоким статусом и ярко выраженной реакцией 
группирования со сверстниками значимость взаимоотношений с 
одноклассниками может оказаться выше отношений со взрослыми, 
учебной деятельности и прочих социально приемлемых ценностей.



            Низкий внутригрупповой статус создает достаточно серьезные 
проблемы для социальной адаптации ребенка и формирования 
социально желательных качеств. Ребенок, лишенный общения со 
сверстниками или испытывающий коммуникативную депривацию, 
растет замкнутым, зачастую угрюмым. Сильно страдает его 
коммуникативная сфера, гаснет потребность в общении, тормозится 
развитие коммуникативных навыков. 

              Переживания по поводу 
своего статуса влияют на 
эмоционально-мотивационные 
качества личности школьника. 
Не находя эмоционального 
сочувствия среди 
одноклассников, защищая себя, 
ребенок может пойти на 
отвергание не принимающих его 
людей, значимой для них 
деятельности и принимаемых 
ими ценностей. Устойчивые 
отрицательные переживания 
могут привести к формированию 
депрессивных эмоциональных 
состояний, акцентуаций 
характера и т.п.



          Серьезные изменения могут происходить в 
мотивационной сфере: низкий внутригрупповой статус 
часто ведет к низкой самооценке и падению уровня 
притязаний. При сниженной идентификации себя с группой 
школьник может сформировать свою специфическую 
систему ценностей, терминальные ценности при этом 
могут не совпадать с групповыми, а инструментальные 
будут ориентированы на индивидуальное решение 
проблем. Своеобразная «принудительная 
интровертированность» может привести к снижению 
прогнозируемости поведения школьника и возможности 
влиять на него.



Вывод:

• Невозможность удовлетворить потребность в общении ведет к 
попыткам найти коллективы сверстников, альтернативные 
школьному. Неприятие классом ребенка может приводить к 
отказу от учебной деятельности и связанных с ней объектов как 
значимой ценности и замене альтернативными. На практике 
это означает, что ребенок может переключиться со школьного 
общения на общение в рамках дворовой или какой-либо иной 
компании, отвергающей социально значимые ценности и 
принимающей цели асоциальные или антисоциальные. Часто 
такие альтернативные подростковые группировки дают оценку 
поступкам ребенка, противоположную принятым в школе: если 
в школе грубое поведение, то в таких группах грубость может 
рассматриваться как геройство.

           Таким образом, класс оказывает на формирование и развитие 
личности школьника достаточно большое влияние. В зависимости 
от статуса, занимаемого ребенком в группе, у него может 
формироваться тот или иной комплекс психологических 
особенностей.



Спасибо за внимание!


