
Педагогическое 
взаимодействие в 

воспитании. Коллектив как 
объект и субъект воспитания 



Понятие о педагогическом 
взаимодействии

Воспитание – процесс двусторонний. Это означает, что 
успешность его осуществления напрямую зависит от 
характера связей двух субъектов воспитательного 
процесса: педагога и воспитанника. Их связь в 
процессе воспитания осуществляется в форме 
педагогического взаимодействия, под которым 
понимается прямое или косвенное воздействие 
субъектов друг на друга и результатом которого 
являются реальные преобразования в познавательной, 
эмоционально-волевой и личностной сферах.



Педагогическое взаимодействие определяется как 
взаимосвязанный процесс обмена воздействиями 
между его участниками, ведущий к 
формированию и развитию познавательной 
деятельности и других общественно значимых 
качеств личности. 
Ведущей целью взаимодействия является развитие 
личностей взаимодействующих сторон, их 
взаимоотношений, развитие коллектива и 
реализация его воспитательных возможностей.



Начальный этап процесса воспитания — осознание 
воспитанниками требуемых норм и правил поведения. Уже в 
детском саду, а тем более в школе все дети знают, что с 
учителями нужно здороваться. Почему же не все делают это? Не 
убеждены. Воспитание остановилось на первом этапе - знания, 
не достигнув следующего - убеждения.
Воспитание чувств - еще один непременный и важный 
компонент воспитательного процесса. Только обостряя чувства и 
опираясь на них, воспитатели достигают правильного и быстрого 
восприятия требуемых норм и правил.
Но, конечно, главный этап воспитательного процесса – 
деятельность. В практике воспитания он всегда сливается с 
формированием взглядов, убеждений, чувств. Чем большее 
место в структуре воспитательного процесса занимает 
педагогически целесообразная, хорошо организованная 
деятельность, тем выше эффект воспитания.



Коллектив как инструмент 
воспитания

Коллектив (от латинского «colligo» – «объединяю») – 
объединение людей на основе существования между 
ними связующих отношений.
А. С.Макаренко сформулировал закон жизни 
коллектива: движение – форма жизни коллектива, 
остановка – его смерть. Он определил принципы 
коллектива: гласность, ответственная зависимость, 
перспективные линии, параллельные действия; выявил 
этапы развития коллектива.



1 этап – становление коллектива. Педагог оформляет группу, класс, кружок в коллектив, т. 
е. социально-психологическую общность, в которой отношение учеников определяются 
характером их совместной деятельности, ее целями и задачами. Организатор коллектива 
– педагог, от которого исходят все требования.
2 этап – усиление влияния актива. Актив не только выполняет требования педагога, но и сам 
их предъявляет к членам коллектива, исходя из того, что приносит коллективу пользу, а что 
вред. Коллектив на 2 этапе развития выступает как целостная система, в которой начинают 
действовать механизмы самоорганизации и саморегуляции. Коллектив здесь выступает 
как инструмент целенаправленного воспитания определенных качеств личности.
3 этап – расцвет коллектива. Уровень и характер требований – они более высокие к себе, 
чем к своим товарищам – свидетельствует о уже достигнутом уровне воспитанности, 
устойчивости взглядов, суждений. Если коллектив дошел до этого этапа развития, то он 
формирует целостную, нравственную личность. Основные признаки коллектива – общий 
опыт, одинаковые оценки событий.
4 этап развития – этап движения. На этом этапе каждый школьник благодаря усвоенному 
коллективному опыту сам к себе предъявляет определенные требования, его потребностью 
становится выполнение нравственных норм. Здесь процесс воспитания переходит в 
процесс самовоспитания.
Между этапами развития нет четких границ. Последующий этап не сменяет предыдущий, а 
добавляется к нему.



Сущность и признаки 
воспитывающего  коллектива

Приобретение социального опыта (самореализация 
личности) в значительной степени происходит в 
процессе общения и взаимодействия в коллективе, 
который является важным воспитательным, 
организующим и регулирующим фактором.
Характерными признаками коллектива является 
общественно значимая цель, ежедневная совместная 
деятельность, направленная на ее достижение, наличие 
органов самоуправления, установление определенных 
психологических отношений между его членами.



Содержание жизни детского 
коллектива

Средством осуществления ценностных ориентаций (гуманизм, 
сотрудничество, ответственность) становится детский коллектив как 
социальная общность, объединяющая детей совместными целями, 
общей деятельностью и переживаниями.
Первым коллективом для ребенка, воспитывающегося в общественной 
системе образования, становится группа детского сада, затем школьный 
класс, внешкольные коллективы, учебная группа колледжа или вуза и т. п.
Идет ли речь о переходе ребенка из детского сада в школьный класс, 
подростка в новую социальную молодежную среду, абитуриента в 
студенческий коллектив, всегда происходит освоение разнообразных 
норм коллективной жизни, становление взаимодействия и выделение 
индивидуальности в новой среде. 



Разумеется, само по себе пребывание в коллективе еще не гарантирует 
формирования у ребенка социально-ценностных качеств. Все зависит от того, 
каковы культурные основы, на которых строятся коллективные отношения.
Важно, чтобы детский коллектив способствовал освоению социальных норм, 
традиций, способов сотрудничества и ценностных ориентаций, составляющих 
культурное достояние общества. Под руководством педагога детский 
коллектив становится развивающей социокультурной средой 
жизнедеятельности учащихся, обеспечивающей вхождение в мир отношений, 
сотрудничества, сотворчества.
Общение детей в коллективе активизирует их социальное созревание. В 
коллективе проявляется процесс взаимного обогащения, развития его 
участников. В детском коллективе в совместной деятельности осуществляются 
обмен информацией, согласование общих целей, взаимный контроль и 
коррекция действий, развивается способность понимать состояния и мотивы 
поступков других и соответственно на них реагировать. В опыте коллективных 
отношений формируются эмпатия, социальная чуткость, которая помогает 
ребенку психологически грамотно строить свое взаимодействие с 
партнерами.



Характеризуя особенности детского коллектива на разных возрастных этапах, можно 
выделить некоторые общие моменты, связанные с вхождением личности в социум. 
Этот процесс, по мнению известного отечественного психолога А. В. Петровского, 
включает в себя несколько последовательно сменяющих друг друга фаз.
1. Адаптация личности в коллективе. Предполагает активное усвоение личностью 
действующих в данной общности норм и овладение соответствующими формами и 
средствами деятельности. Привнеся с собой в коллектив все, что составляет его 
индивидуальность, субъект не может проявлять себя в полной мере, прежде чем не 
освоит действующие в группе нормы (учебные, нравственные и др.) и способы 
деятельности, которыми владеют другие члены группы.
2. Индивидуализация. Порождается противоречием между достигнутой личностью 
адаптации в коллективе и неудовлетворенной потребностью в максимальной 
персонализации. К примеру, попавший в новый коллектив подросток сначала 
осматривается, усваивает принятые среди членов группы нормы общения, лексику, 
общие интересы стремления, затем он мобилизует свои внутренние ресурсы на то, 
чтобы «заявить» о себе в коллективе, проявлять свою индивидуальность (начитанность, 
спортивные достижения) и вызывать интерес к своей личности.
3. Интеграция личности в коллективе. Коллектив принимает личность, оценивает ее 
индивидуальные особенности, а личность, в свою очередь, устанавливает отношения 
сотрудничества с членами коллектива. В этот период личность имеет возможность 
наиболее полно проявить свою индивидуальность и творческий вклад в коллектив.
4. Персонификация – влияние достижений личности на развитие и сформированность 
коллектива. 


