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Аннотация: Статья посвящена аспектам социально-психологического воспитания. Прове-
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Современное общество ставит задачу воспитания гармоничной личности, 
способной к самореализации и успешному взаимодействию с окружающим ми-
ром. Одним из ключевых аспектов воспитания являются социально-психоло-
гические аспекты, которые оказывают значительное влияние на формирование 
личности человека.

Воспитание – целенаправленный процесс включения ребенка в обще-
ство, результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социаль-
ного опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Воспитание осу-
ществляется, в основном, в процессе обучения. Однако, процесс воспитания 
не может сводиться к усвоению определенных знаний, т. к. знания приобрета-
ют действенный характер только после превращения их в осознанные убежде-
ния. Для того, чтобы эти убеждения стали действительно стойкими, применя-
ются тренинговые технологии. Сначала у детей или подростков формируется 
представление о предмете (или о явлении), затем вырабатывается соответству-
ющее отношение к нему и, далее, осваиваются адекватные способы поведе-
ния (навыки). Также следует отметить, что социализация личности – процесс 
многогранный и непрерывный, он функционирует на протяжении всей жизни  
человека.

Социальное воспитание предполагает формирование у человека навыков 
и знаний, необходимых для успешного взаимодействия с обществом. В процессе 
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социального воспитания особое внимание уделяется развитию коммуникативных 
навыков, умению эффективно взаимодействовать с другими людьми, адаптиро-
ваться к различным социальным ситуациям. Социальное воспитание также на-
правлено на формирование ценностных ориентаций, уважения к другим людям, 
толерантности и эмпатии.

В этой связи важное значение, с точки зрения В. З. Юсупова, имеет проек-
тирование духовно-нравственного воспитания учащихся, в качестве результата 
которого может выступать: сформированность нравственных качеств личности; 
позитивные жизненные и профессиональные ориентиры и планы обучающихся; 
наличие в образовательной организации условий для формирования и проявле-
ния духовно-нравственных ценностей (Юсупов, 2021: 102).

При этом, предметом проектирования является вариативная образователь-
ная среда, которая «представляет собой совокупность формируемых самой ор-
ганизацией разноуровневых сред групповых (групп и подгрупп детей) и инди-
видуальных форм организации образовательной деятельности, различающихся 
по особенностям её осуществления» (Yusupov, Gorbunova, 2017: 6).

Психологическое воспитание направлено на развитие личности, ее психоло-
гических особенностей и способностей. В процессе психологического воспита-
ния учитываются индивидуальные особенности каждого человека, его потребно-
сти, мотивации и способности. Особое внимание уделяется развитию самосозна-
ния, саморегуляции, эмоционального интеллекта, а также формированию пози-
тивного отношения к себе и к окружающему миру. С психолого-педагогической 
точки зрения правильное воспитание представляет собой научно-обоснованное 
общение людей, рассчитанное на развитие каждого из них как личности. Воспи-
тательное воздействие человека на человека предполагает правильное восприя-
тие и оценку друг друга людьми, которые вовлечены в этот процесс.

Система воспитания, сложившаяся в нашей стране, получила название кол-
лективистской. В ее основе лежит тезис, согласно которому воспитание и пол-
ноценное развитие личности возможны только в коллективе и через коллектив. 
На заре становления советской педагогики Антон Семёнович Макаренко на прак-
тике доказал, что развитый детский коллектив играет важную роль в перевоспи-
тании личности. В статье «Проблемы школьного советского воспитания» вели-
кий советский педагог выделял несколько основных проблем, которые существо-
вали в советском школьном воспитании в довоенный период (Макаренко, 1955: 
197–311). Он подчеркивал следующие аспекты:

1. Недостаточное внимание к индивидуальным потребностям учащихся. 
А. С. Макаренко отмечал, что существует проблема недостаточного учета инди-
видуальных особенностей каждого ребенка при организации учебного процесса 
и воспитательной работы. И рекомендовал учителям уделять больше внимания 
индивидуальным особенностям каждого ребенка, создавать условия для развития 
его потенциала и учитывать его интересы при организации учебного процесса.

2. Недостаточная разработка педагогических методик и технологий. Автор 
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указывал, что в советской школе не всегда разработаны эффективные методики 
и технологии воспитания, что приводило к недостаточной эффективности педа-
гогического процесса. Для решения этой проблемы педагог предлагал постоянно 
совершенствовать методики работы с детьми, изучать передовой педагогический 
опыт, а также проводить научные исследования в области педагогики.

3. Проблема взаимоотношений между учителями и учениками. Антон Се-
мёнович обращал внимание на важность создания доверительных и позитивных 
отношений между педагогами и учащимися, поскольку это способствует успеш-
ной адаптации детей к учебному процессу. Он рекомендовал учителям быть от-
крытыми, поддерживать контакт с учениками, проявлять понимание и эмпатию.

4. Необходимость развития самостоятельности и ответственности учащих-
ся. Т.к. в статье поднималась проблема необходимости формирования у детей 
навыков самостоятельности, критического мышления и ответственности за свои 
действия, автор считал важным поощрять и поддерживать инициативу учащих-
ся, развивать их самостоятельность, а также приучать к ответственности за свои 
поступки.

5. Проблема социализации детей. Макаренко обращал внимание на важ-
ность социализации детей через школьное образование, формирование у них 
ценностей коллективизма, трудового уважения и гражданской ответственности. 
Антон Семёнович рекомендовал активно работать над социализацией детей че-
рез школьное образование. Это включает формирование у них ценностей коллек-
тивизма, трудового уважения, гражданской ответственности и активного участия 
в жизни общества.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что проблемы, выделенные А. С. Ма-
каренко, являются ключевыми для понимания вызовов, с которыми сталкивались 
советские педагоги в процессе воспитания и обучения детей. Для улучшения вос-
питательной работы в школе Макаренко призывал к индивидуальному подходу 
к учащимся, совершенствованию педагогических методик, развитию доверитель-
ных отношений между учителями и учениками, стимулированию самостоятельно-
сти и ответственности учащихся, а также активной работе по социализации детей.

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период идеи Ма-
каренко и других советских педагогов-новаторов оказались очень востребова-
ны, т. к. делали упор на воспитание не только всесторонне-развитой личности, 
посредством изучения основ многих дисциплин, входящих еще в дореволюци-
онную программу классического гимназического обучения, но и на обществен-
но-полезный труд. Школьники и студенты тех лет внесли немалый вклад в Победу 
над нацисткой Германией не только на фронтах войны и на предприятиях тыла. 
Они работали на пришкольных участках, выращивая овощи и фрукты, которые 
шли не только в школьные столовые, но и в столовые госпиталей. Они помогали 
колхозникам на посевной и уборочной, они вставали за станки, заменяя своих 
отцов и братьев, ушедших на фронт, они создавали своими руками и отправля-
ли на фронт подарки бойцом и командирам. Немалое количество разнообразных 
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школьных мастерских производили ремонт техники, мебели, одежды, выпускали 
собственную нехитрую продукцию. «Школьники перечисляли средства, зарабо-
танные в ученических мастерских, юнотрядах, на производствах, сельхозрабо-
тах, в Фонд обороны, на строительство боевой техники» (Жукова, 2020).

В книге «Социально-психологический анализ эффективной деятельности 
коллектива» Р. С. Немов исследует вопросы, связанные с успешной работой кол-
лектива, его эффективностью и взаимоотношениями между его участниками 
(Немов, 1984: 201). Автор анализирует следующие факторы, влияющие на ре-
зультативность коллективной деятельности:

1. Недостаточная разработка коммуникационных навыков. Один из ключе-
вых моментов – это проблема взаимодействия между членами коллектива. Недо-
статочное владение коммуникационными навыками может привести к конфлик-
там, недопониманиям и снижению эффективности работы.

2. Неясные цели и задачи коллектива. Отсутствие ясно сформулированных 
целей и задач может привести к разобщенности и неэффективности коллектива. 
Необходимо четко определить общие цели и направления деятельности для до-
стижения успеха.

3. Недостаточное развитие лидерских качеств. Отмечается важность нали-
чия в коллективе лидеров, способных организовать работу, мотивировать участ-
ников и принимать решения.

Также автор предлагает рекомендации по улучшению работы коллектива, 
среди которых: развивать коммуникативные навыки, проводить тренинги и обу-
чение по развитию коммуникационных навыков участников коллектива. Важно 
определить общие цели и задачи коллектива, чтобы все участники были на одной 
волне и работали в едином направлении. Следует выявлять потенциальных ли-
деров в коллективе и поддерживать их развитие, чтобы обеспечить эффективное 
руководство и организацию работы.

Великий русский ученый-психиатр В. М. Бехтерев также исследовал эту 
проблему, провел серию экспериментов, в которых доказал, что влияние группы, 
напоминающей средний, реальный коллектив, на индивида не всегда и не во всем 
только положительное. Например, им было установлено, что такой коллектив мо-
жет подавлять особо творческую, одаренную личность, невольно препятствуя ее 
развитию, не принимая и из-за непонимания, зависти и нездоровых агрессив-
ных тенденций, и даже активно отвергая ее творения. В книге «Коллективная 
рефлексология» (Бехтерев, 1921) автор представил подробную картину влияния 
социальной психики на поведение людей и отношения между ними. Помимо ме-
тодологических проблем коллективной рефлексологии, содержания этой науки, 
ее предмета и метода В. М. Бехтерев исследовал широкий круг ее специальных 
проблем, в том числе: коллектив как собирательную личность; коллективное 
объединение; взаимовнушение и взаимоиндукцию как объединяющие факто-
ры; язык как объединяющий фактор; развитие коллективных движений по типу 
сочетательных рефлексов; коллективные наследственно-органические рефлек-
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сы; коллективное настроение и коллективные мимико-соматические рефлексы; 
коллективное сосредоточение и коллективное наблюдение; коллективное твор-
чество; согласованные коллективные действия. Эти и другие положения учения 
В. М. Бехтерева помогают глубже осмыслить содержание психологической сто-
роны деятельности и общения людей.

В другой книге «Объективное изучение личности» (Бехтерев, 2012) автор 
говорит о том, что во взаимоотношениях коллектива и личности приоритетна 
именно личность, а не коллектив. Также профессор выделял людей, склонных 
к коллективной или индивидуальной соотносительной деятельности, и изучал, 
что происходит с личностью, когда она становится членом коллектива, и чем во-
обще реакция коллективной личности отличается от реакции отдельно взятой 
личности. Он впервые обнаружил такие явления, как конформизм, групповое 
давление. И установил, что влияние коллектива на личность может быть, как по-
ложительным, так и отрицательным.

Трудности общения ребенка со сверстниками, взрослыми нередко становят-
ся причиной задержки его личностного развития, низкого статуса в коллективе, 
дезадаптации и тревожности.

Проведем исследование на уровень сплоченности классного коллектива. 
Основным критерием сформированности коллектива в рамках данной методики 
является групповая сплоченность (а точнее, ее уровень), под которой автор пони-
мает чрезвычайно важный параметр, показывающий степень интеграции груп-
пы, ее сплоченность в единое целое. Групповую сплоченность можно определить 
не только путем расчета соответствующих социометрических индексов, но и при 
помощи опроса.

Цель эмпирического исследования заключается в изучении взаимоотношений 
в процессе общения школьников. Задачи эмпирического исследования: выявить 
статусное положение в группе; выявить уровень общительности между мальчика-
ми и девочками; определить эффективность различия в процессе общения между 
мальчиками и девочками. Базой исследования являлась школа № 2026 г. Москвы. 
Объем выборки составил 6 школьников – 3 мальчика и 3 девочки. Возраст – 16 лет. 
Из беседы с классным руководителем выяснилось, что класс очень дружный, уча-
щиеся класса всё делают совместно. Явных, ярких лидеров в классе нет, замкну-
тых детей тоже нет. Есть двое ребят, которые стараются сторониться всех осталь-
ных и между собой тоже не дружат. Им классный руководитель уделяет особое 
внимание. Дети очень дружелюбные, раскованные, активные. Ответы кодируют-
ся в баллах согласно приведенным в скобках значениям (максимальная сумма –  
19 баллов, минимальная – 5). Баллы на бланках не указываются.

Обработка результатов представлена на рисунке 1 (см. с. 46).
Уровень групповой сплоченности группы равен 20,3. Это высокий показа-

тель. В развитии коллектива наблюдается положительная динамика по всем по-
казателям. Учащиеся дорожат тем, что учатся в этом классе, у них хорошие отно-
шения с классным руководителем.
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Рис. 1.

Из проведенного исследования делаем вывод, что детский коллектив игра-
ет значительную роль в формировании личности ребенка. В процессе общения 
со сверстниками дети учатся строить отношения, развивать коммуникативные 
навыки, учатся сотрудничать и решать конфликты. Коллектив помогает ребенку 
понять свое место в обществе, осознать свою индивидуальность и уникальность. 
В детском коллективе формируются ценностные ориентации, устанавливаются 
правила взаимодействия, развивается чувство коллективизма и ответственно-
сти за других. Дети учатся принимать решения в группе, учитывать интересы 
других, развивать эмпатию и толерантность. Коллектив способствует развитию 
самосознания и самооценки у детей. Взаимодействие со сверстниками помога-
ет ребенку понять себя, свои сильные и слабые стороны, развивает уверенность 
в себе и умение выражать свое мнение.

Таким образом, общество играет ключевую роль в социально-психологиче-
ском воспитании. Общество также оказывает значительное влияние на формиро-
вание социальных навыков и ценностных ориентаций у человека через широкий 
спектр социальных институтов: школу, медиа и т. д. Взаимодействие с обществом, 
развитие коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта и самосознания 
способствуют созданию гармоничной личности, способной к успешной адаптации 
и самореализации. Важно учитывать все аспекты социально-психологического 
воспитания для создания благоприятной среды для развития личности человека.
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