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Если определения «коллектив — средство воспитания»

и «коллектив — цель воспитания» воспринимаются учителем как

схоластика «теоретиков», то рассчитывать на грядущие измене-

ния в школьном воспитании не приходится. Ибо в лучшем случае

всё вернётся на круги своя и вновь будут, как в старое доброе

время, предприниматься попытки «прорабатывать» своенравных

или нерадивых учеников.

Принципиальное отличие между этими определениями

коллектива в том, что в первом случае воспитание — деятель-

ность, осуществляемая кем-то по отношению к каждому ребён-

ку безотносительно к его желаниям, ценностям и интересам

и только декларативно относящаяся к нему как к субъекту.

Во втором — организация его жизненного опыта, исходящая

из его индивидуальных особенностей, что единственно спо-

собствует формированию его субъектной роли во все годы

бытия в школе.

Воспитательные возможности жизнь предоставляет во все

времена. Всегда. Надо только понять, в чём они. Во времена Ма-

каренко они были в идеологическом единстве цели, поставленной

перед всем обществом. В условиях вариативного образования

они — в разнообразии целей, которые школа перед собой ставит,

в возможности выбора. Но при этом закон Макаренко остаётся

неизменным: формирующий потенциал отношений, который необ-

ходимо использовать, был и остаётся в школьной среде, которая

должна обрести необходимые признаки коллективизма, обеспе-

чивать защищённость каждого ученика, его своеобразие, посто-

янно пробуждать заинтересованность в сохранении и упрочении

именно таких отношений. Надо понять, в чём заключается защи-

щённость ребёнка, подростка в современных условиях. Во време-

на Макаренко она в основном заключалась в защите от физичес-

кого насилия. В современных — её проявления намного сложнее

и психологически глубже. Надо учитывать самолюбие ребёнка,

укреплять его чувство собственного достоинства, неистребимое

стремление быть понятым и услышанным. За всем этим стоят

очень простые отношения, отражающие уровень культуры в кол-

лективе. Надсмехаются ли друг над другом, помыкают ли слабым,

издеваются ли над физическими недостатками, употребляют ли

обидные клички, знают ли дни рождения каждого, его пристрас-

тия и интересы. Коллективизм — необходимая характеристи-

ка живого воспитательного процесса, ибо только в нём гаран-

тия бытия и развития индивидуальности. Нет и быть не может

личности без сохранения и развитости её своеобразия. Задача

школьного коллектива — не только признавать права каждого

своего члена быть таким, каков он есть, иметь своё мнение и от-

крыто выражать его, быть носителем личных и национальных цен-

ностей, но и всемерно защищать это право, создавая в меж-

личностных отношениях атмосферу уважения к каждому.

Умение ладить с людьми, спорить, не оскорбляя, понимать

эмоциональное и душевное состояние другого, видеть в бесчис-

ленном разнообразии культур, обычаев, нравов величайшее благо
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ñêàçàë ìíå ïîòðÿñàþùóþ äåòåêòèâíóþ èñòî-

ðèþ. Â îäíîé äåðåâóøêå äâà øåñòíàäöàòèëåò-
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Ñ âàëþòîé ó áàáêè â òîò ìîìåíò áûëè ïåðåáîè,

à èç äðàãîöåííîñòåé èìåëàñü ëèøü êàäêà îãóð-

öîâ â ïîäïîëå, òàê ÷òî áîëüøîé êóø ãàíãñòå-

ðàì íå ãðîçèë. Îäíàêî áàáêà, âìåñòî òîãî ÷òî-
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è îòïðàâèëè â êîëîíèþ, ãäå èì, íàäî ïîëàãàòü,

îáúÿñíÿò, ÷òî èñêàòü âàëþòó ïåðñïåêòèâíåé íå

â äåðåâíå Çàõëþïàíîâêå, à â ãîðîäå Öþðèõå,

ãäå ïîäïîëû ïîãëóáæå, à äîëëàðîâ â íèõ ïî-

áîëüøå.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: îòêóäà þíûå ðàçáîéíè-

êè óçíàëè, ÷òî â êàïðîíîâîì ÷óëêå ìîðäà ñìîò-

ðèòñÿ ôîòîãåíè÷íåå? Íàïðàøèâàåòñÿ îòâåò:
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ïðèõîäèòñÿ èñêàòü â ÿùèêå ñî ñâåòÿùåéñÿ

ñòåíêîé. Âåäü êòî íûí÷å âîñïèòûâàåò äåòåé

è ïîäðîñòêîâ? Ðîäèòåëè çàíèìàþòñÿ ýòèì ïÿò-

íàäöàòü ìèíóò â äåíü, ó÷èòåëÿì íå äî âîñïèòà-

íèÿ — äàé Áîã õîòü ÷åìó-òî îáó÷èòü. À ó ÿùè-

êà õâàòàåò è âðåìåíè, è ýíåðãèè. Òàê ÷òî íûí÷å

èìåííî îí äëÿ òèíýéäæåðà è ðàññêàç÷èê, è ñî-

âåò÷èê, è àâòîðèòåò. Èñêàòü êîðíè íàäî

çäåñü — íî âîò â ÷¸ì êîíêðåòíî? Ìîæåò, âèíî-

âàòà æåñòîêîñòü ñþæåòîâ? Íî íå ïðèïîìíþ

ñëó÷àÿ, ÷òîáû ñîâðåìåííûé çëîäåé âçÿë â «ïî-
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и богатство человеческой истории — всё это само собой не воз-

никает, с неба не падает. Сформироваться эти качества могут

только в атмосфере коллективизма, понимаемого как среда взаи-

модействия, содружества и сотрудничества многих людей во всём

их индивидуальном своеобразии. Для создания духовной и нрав-

ственной атмосферы коллективизма у каждой школы в современ-

ных условиях есть безграничные возможности. Их предоставляет

сама жизнь.

Самое любопытное в творчестве Макаренко в том, что он ни-

чего не придумал — он открыл. А открыть можно только то,

что объективно существует. Поэтому-то столь значимо его педаго-

гическое открытие. Важно понять, в чём смысл эффективного вос-

питания, чтобы без особых затруднений находить практические

пути его воплощения. Приведу один из современных примеров,

блистательно раскрывших воспитательные возможности обыкно-

венной общеобразовательной школы. Опыту этому уже 10 лет.

А началось всё с рядового родительского собрания. 

После привычного разговора об успеваемости семиклассни-

ков один из родителей неожиданно заговорил совсем о другом.

«Нашим детям, — сказал он, — предстоит через четыре года вый-

ти в радикально изменившуюся жизнь. Нетрудно представить, ка-

ково им будет, если даже взрослых людей она сшибает с ног. Роди-

телям и учителям надо подумать: чем мы сегодня можем помочь де-

тям. Выход я вижу в том, чтобы их сдружить, чтобы класс стал

одним целым и чтобы в той, большой жизни рядом с каждым из

них было тридцать человек, готовых помочь поддержать, чтобы

школьной дружбы им хватило на долгие годы». Идея была с энту-

зиазмом поддержана. Оставшиеся годы были посвящены именно

этой цели. Праздники и будни, успехи и неудачи, интересы

и стремления стали общим для всех учеников класса делом. При-

чём и домашние двери были открыты для всех и каждого. Естест-

венно, что ребята с присущей подросткам активностью откликну-

лись на идею взрослых. Заботы одного становились предметом за-

интересованного отношения, обсуждения, помощи. Сегодня эти

ребята давно вышли из школы. Но и в большой жизни поступление

в вуз, влюблённость, женитьба, роды, разводы, увольнение и уст-

ройство на работу, защита диссертаций, покупка автомобиля, раз-

мен квартиры, отдых, воспитание детей — всё продолжает быть

общим для всех делом. Нетрудно догадаться, как это здорово, когда

ты не знаешь, что такое одиночество, когда по первому твоему зову

рядом окажутся близкие тебе люди — твои друзья. Это социаль-

ное чудо для нашего времени произросло из школы, из её спо-

собности сформировать коллективистские отношения.

А вот другой пример. Есть в Истринском районе Москов-

ской области Костровская сельская школа, опыт которой, по-мо-

ему, педагогически и социально бесценен. Суть его в том, что не-

большой педагогический коллектив доказал: школа способна со-

здавать свой микромир, который не только не зависит от

социальных внешних изменений, но способен оказывать преоб-

разующее влияние на окружающий социум. И произошло это по-
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äåëüíèêè» Ïå÷îðèíà èëè Ðàñêîëüíèêîâà: ãëó-

áîêîå èçîáðàæåíèå æèçíè ïðîáóæäàåò â ÷åëî-

âåêå íå çëîñòü, à ñî÷óâñòâèå ê áëèæíåìó.

Äåëî òóò, âèäèìî, â èíîì — â óðîâíå íûíåø-

íåãî òåëåâèäåíèÿ.

Ïðèìèòèâíîå ìûøëåíèå íå ìåíåå îïàñíî,

÷åì ïðèçûâ ê íàñèëèþ. Áåçãðàìîòíîñòü, êîñíî-

ÿçû÷èå, íðàâñòâåííîå óáîæåñòâî òåëåâåäóùèõ

ñîçäàþò ó ïîäðîñòêà îáðàç ìèðà, â êîòîðîì

ïðèñóòñòâóþò âñåãî äâà öâåòà, à äëÿ ïðèíÿòèÿ

ðåøåíèé äîñòàòî÷íî ñ÷èòàòü äî äåñÿòè. Â áåñ-

÷èñëåííûõ òîê-øîó çà ãðîøè íàíÿòûå ïëîõèå

àêò¸ðû õàìÿò, ìàòåðÿòñÿ, èìèòèðóþò äðàêè, äî-

òîøíî âûÿñíÿþò, êòî ñ êåì ñïàë è â êàêèõ ïî-

çàõ. Ëþáèìûå ãåðîè öåíòðàëüíûõ êàíàëîâ —

äåáèëû: ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äóðàê, êàê öèðêîâîé

êëîóí, ïîäíèìàåò ðåéòèíã. Â íàøåé Ãîñäóìå

áåññïîðíîå áîëüøèíñòâî ñîñòàâëÿþò óìíûå

è âîñïèòàííûå ëþäè, íî êòî èç çàêîíîäàòåëåé,

êàê ïîïóëÿðíûé àêò¸ð, ïåðåõîäèò èç ïåðåäà÷è

â ïåðåäà÷ó?

Êîãäà-òî ýñòðàäíèê, êîòîðîãî óïðåêíóëè

â óáîæåñòâå ðåïåðòóàðà, ïðåíåáðåæèòåëüíî

âîçðàçèë: «Ïèïë õàâàåò». Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ëåò

ïÿòíàäöàòü. Îùóùåíèå òàêîå, ÷òî òîò ñàìûé

«õàâàþùèé ïèïë» âûðîñ, ïðèø¸ë íà òåëåñòó-

äèè ñòðàíû è ñòàë òàì çàêîíîäàòåëåì ìîä.

Èìåííî àãðåññèâíûé òåëåïðèìèòèâ è ðàñ-

òèò íåñ÷àñòíûõ ïîäðîñòêîâ, äëÿ êîòîðûõ ñêàí-

äàë — ôîðìà îáùåíèÿ, äðàêà — ôîðìà ïîëå-

ìèêè, ìàò — ðîäíàÿ ðå÷ü. Ñòîèò ëè óäèâëÿòüñÿ,

÷òî ãðàá¸æ äëÿ íèõ — âñåãî ëèøü ôîðìà çàðà-

áîòêà?
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