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ÄÐÀ 

� ключевой элемент воспитания � феномен классного часа � ценностные
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� интеллектуальное напряжение � эстетическое взаимодействие

Ïонятие «драма» имеет два значе-
ния. Драма — жанр литературного
произведения серьёзного содержа-

ния, созданный для театрального
зрелища. Мы бы с радостью рас-
смотрели классный час, как речевое
диалогическое произведение, создан-
ное педагогом вместе с детьми, од-
нако школьная практика не позволя-
ет даже на уровне обольщения так
высоко оценивать сегодняшний
классный час.

Второе значение понятия «дра-
ма» — тяжёлое событие, потрясаю-
щее своей тягостностью, крайне на-
пряжённое положение, причиняющее
страдания и рождающее чувство бе-
зысходности. Второе значение этого
понятия имеет прямое отношение
к классному часу в сегодняшней
школе. Впрочем, если быть точным
и честным, то и драмой можно на-
звать происходящее с нашим люби-
мым детищем, созданным в своё
время российской школой, с боль-
шой натяжкой.

Мы даже боимся сказать, что классный
час — один из аспектов школьного вос-
питания, ибо воспитания как научно
обоснованного педагогического процесса
в школе нет. И классный час преобразо-
вался из серьёзной воспитательной ком-
поненты в некое игрище. При этом не
обрёл первого значения категории «дра-
ма» — игрище не преобразовалось в се-
рьёзное диалоговое событие ни для уче-
ников, ни для учителя. Правда, нельзя
удержаться от того, чтобы не заметить
всё-таки, что удовольствие от такого иг-
рища кое-кто получает, а именно — чи-
новники и сконструированный ими стан-
дартизированный функционер. Драма
классного часа как педагогического фено-
мена заключается в том, что он утратил
предназначенное ему содержание и иско-
рёжил свою красивую форму, превратил-
ся в некую пародию на себя, вовсе не
осознавая своего пародийного облика.

Этот ключевой аспект воспитания сего-
дня стал фактором духовного разложения



обстоятельствах и оказать сопротивление
негативным влияниям, пагубным для лич-
ности «человека человечества» как пред-
ставителя «предела совершенства на земле
(Б.Паскаль)». Классный час, увядая
и распадаясь, сохраняет свою роль ключе-
вого элемента воспитательной системы.
Он — фокус наших расшатанных педаго-
гических воззрений, он зеркало нашего
слабого профессионального мастерства. 

Вульгарный перечень сегодняшних класс-
ных часов уже два десятилетия не изме-
няется, типы воспроизводятся несокруши-
мым образом:
� на классном часе проходит собрание по
поводу проступков детей;
� разворачивается литературная компози-
ция;
� проводится торжественный празднич-
ный акт;
� идёт уборка кабинета;
� на классном часе «классного часа нет,
так как все разбежались»… И т.д.

Понимание сущности классного часа на-
прямую отражает понимание феномена
воспитания. С этой точки зрения, стано-
вится понятным, отчего такой беспорядок
и растерянность в сознании школьного
учителя. Отправная точка в проведении
классного часа располагается в узком ме-
тодическом круге организации общего
воспитательного процесса, превращая вос-
питание в такое же аморфное бессмыслен-
ное шевеление. Например, в одном из по-
следних номеров педагогического журнала
в разделе «Университет педагогических
знаний» представлена стенограмма
классного часа на тему счастья. Там
нет ни грана философии, психологии
и этики. Там нет культуры мышления.
Литература, предлагаемая педагогу, вся
из серии статей такого же уровня.
Друг от друга педагоги приобщаются
к развязному кухонному уровню дискур-
сии. И рядом в этом же журнале с це-
лью «развивать гуманные взаимоотно-
шения» предлагается подобрать песню,
подготовить видеоряд, исполнить песню
под фонограмму… А ещё рекомендуется

детей. «Будешь умным — будешь бога-
тым»… — такова сентенция в стенограмме
одного классного часа. «Хочешь быть сча-
стливым — пользуйся контрацепти-
вом»… — это из другого классного часа.
«Законопослушание — гарантия достой-
ной жизни человека»… — ведущая идея
следующего классного часа в данной постыд-
ной цепочке.

И всё это мы извлекаем из педагогических
журналов в качестве «инновационных техно-
логий» и методических рекомендаций. Такое
впечатление, будто классные руководители
соревнуются в том, как бы опускаться всё
ниже по культуре, этике и научной обосно-
ванности содержания классного часа и соот-
ветствовать разгулу, распущенности нашего
подлого времени, подавляя и принижая цен-
ностность жизни и человека в ней. Школа,
породив замечательный феномен классного
часа, дискредитировала саму идею серьёзного
и глубокого осмысления жизни. И это в то
время, когда именно сейчас так остро необ-
ходима для школьника осмысленность окру-
жающей жизни и собственного бытия.
Именно сегодня нужна способность человека
сопротивляться неблагоприятным и разруша-
ющим влияниям социальной стихии. 

Парадокс в том, что классный час свой рас-
цвет получил в 80-е годы ушедшего века,
когда дети жили в благоприятной социальной
атмосфере признания наивысших ценностей
жизни, и сама жизнь способствовала форми-
рованию ценностных отношений. А увядание
и загнивание классного часа протекают в то
время, когда детям именно сейчас остро не-
обходима педагогическая поддержка, помощь
в сопротивлении разлагающим идеям меркан-
тилизма и хищнического индивидуализма.

Теория воспитания неслучайно именно в это
время обогащается новым термином — «ре-
зистентность», перешагнувшим за границы
биологической науки, чтобы обозначить это
столь необходимое качество личности в пери-
од социального распада общества. Резистент-
ность — способность выстоять в тяжёлых

Í.Å. Ùóðêîâà.  Äðàìà êëàññíîãî ÷àñà: ðàçðóøåíèå êëþ÷åâîãî ýëåìåíòà âîñïèòàíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2013
248



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2013
249

ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

провести «Дефиле моего Я», то бишь кос-
тюмов моего Я.

Пошлость и грубость нравов сегодняшнего об-
щества проникли в сегодняшнюю школу.
Лейтмотивом стало «Всё то вздор, чего не
знает Митрофанушка». Коль скоро Митрофа-
нушке не надобно знать, что такое совесть как
социально-психологическое явление, то дети на
классном часе слушают песни о совести, чита-
ют стихи на эту тему, просматривают множе-
ство метафорических афоризмов по поводу со-
вести. Считается, что это хорошее мероприя-
тие. Идти в глубь этического понятия лень
и неинтересно…

Зачем же тогда классные часы? И что есть
тогда школа, если её уровень мещанско-обыден-
ный, а педагог удовлетворяется тем, что скажут
дети, и почти молчит, ибо его философские зна-
ния не выше обыденных представлений.

«Одна из проблем, которую нельзя решить
высокоточными ракетами, — миллиарды недо-
рослей, недоучек, недоразвитков… Одно из
бедствий современности — глобальная пош-
лость, извергаемая в эфир… Решающей стано-
вится не экономика, а педагогика, начиная
с детского сада, — пишет Григорий Поме-
ранц1, призывая нас к серьёзному и ответст-
венному осмыслению социального положения
в обществе.

Раскрытие проблемы предписывает ответить
на такие вопросы: 
� каково назначение классного часа; 
� каково содержание этого феномена; 
� какова тематика классного часа; 
� как выстраивается методика его проведения; 
� какими средствами располагает педагог при
проведении классного часа;
� существует ли разновидность классных часов; 
� как учитывается психологический климат
класса при этом. 

Именно эти вопросы стоят перед каждым
классным руководителем.

Íàç�à÷å�èå êëàññ�îãî ÷àñà — осмысление
жизни как базовой ценности и своего «Я»

в этом мире как субъекта социальных
обстоятельств общественной жизни.
Классный час — это групповое обсуж-
дение, рассмотрение, анализ и решение
проблемы группой. Группа школьников
(класс) на классном часе — совокупный
мыслящий субъект. Безусловно, осмыс-
ление жизни выстраивается на идеаль-
ном представлении результата воспита-
ния, его цели. Коль скоро мысленного
образа достойного человека нет в нашем
обществе и в голове педагога, то при-
знать обязательное присутствие классно-
го часа в жизни ребёнка можно с тру-
дом: что обсуждать? зачем осмысливать? 

Это вопросы философского плана. От-
веты на них может дать философия.
Или хотя бы задать направление мысли.
Любой, кто берётся за организацию
классного часа — а это классный руко-
водитель, — должен знать, куда вести
детей в целевом воспитательном поле. 

Òàêòèêà êëàññíîãî ÷àñà 
îïðåäåëÿåòñÿ åãî ñòðàòåãèåé

Бессмысленны поиски «инновационных
методик», если стратегические стороны
рассуждений, дискуссий не продуманы.
Цель классного часа — это осмыслива-
емое (здесь и сейчас) и формулируемое
(здесь и сейчас) отношение к ценности.
Мера осмысления и мера принятия цен-
ности, конечно, разные, потому что лич-
ность каждого ученика уникальна.
Но влияние классного часа протяжённо,
и ученик затем самостоятельно станет
решать вопрос личностного смысла об-
суждаемой на классном часе ценности.
И выбор тоже сделает самостоятельно
и даже порой неожиданно для себя.
(«Сам не знаю, почему я такой…»).

Это потому что воспитание — процесс
спонтанный, протекающий «сам собой»,
обусловленный множеством обстоя-
тельств, чаще всего не отмеченных ре-
бёнком. Он — продукт — всей жизне-
деятельности. 

1 Померанц Г., Миркина З. В тени Вавилонской башни. 
М.-С.Птб., 2012. С. 176, 178.



шательство?), а следовательно, без разви-
тия, ибо æèç�ü развивается только благо-
даря конфликтам. Школьник должен со-
гласиться с представленным ему неграмот-
ным суждением, и тогда толерантность
в квадрате станет лейтмотивом его пове-
дения, а сам он — особью, распоряжать-
ся которой будут сила, власть, деньги.
Конечно, не исключено сопротивление
школьника подобной морали. Но чтобы
он выбрал образ жизни как бесконечное
преодоление противоречий и единственный
способ развития жизни и своего, необхо-
дим «другой классный час» и другие ре-
комендации.

Если утеряна стратегия жизни, то аннули-
руется и стратегия воспитания. А значит,
непременно размывается стратегия воспи-
тательных мероприятий. И в качестве не-
отвратимого следствия óëåòó÷èâàåòñÿ îñ-
�ûñëå��àÿ öåëü êëàññ�îãî ÷àñà. А она
ведь очевидна для педагога, эта цель —
осмысливать основы достойной человека
жизни. Такое осмысление порождает
в сознании образ желательной жизни 
(«Я хочу так жить!») и образ свой соб-
ственный («Я таким хочу быть!»). Через
призму образа желаемой жизни регулиру-
ются «здесь и сейчас» реальные действия.

Ñîäåðæàíèå êëàññíîãî ÷àñà

Коль скоро классный час — компонента
воспитательного процесса, то его содержа-
нием не может быть ничем иным, как со-
держанием воспитательного процесса: от-
ношения к миру и с миром. Центральны-
ми обретениями в процессе классных ча-
сов должны стать ценностные отноше-
ния — отношения к наивысшим ценнос-
тям, определяющим существование и раз-
витие человеческой жизни. Ценности со-
ставляют автономный внутренний мир че-
ловека. Из них пять ценностей — базо-
вые: жизнь, человек, общество, природа
и «я». Другие ценности — инструмен-
тальны. Это труд, добро, красота, истина,
справедливость, совесть, свобода, счастье,
истина, — они содействуют сохранению,

Взрослый мужчина 60 лет рассказывал,
что судьбоносным для него в подростко-
вые годы оказался романс Чайковского
«Мой Лизочек»: «Я возлюбил нежность
как явление … во всех его проявлениях… 
Я постоянно пропевал про себя этот чу-
десный романс… Я жаждал в жизни неж-
ности… Я и жену выбирал нежную…
И дети у нас воспитывались нежными…
Мне кажется, что и двигатели внутрен-
него сгорания, которыми я занимаюсь всю
жизнь, тоже нежно к нам относятся…».

Воздействие классного часа не решает окон-
чательного исхода, но — что чрезвычайно
важно — обеспечивает опыт рационально-
эмоционального проживания ценностного от-
ношения. Этот опыт вплетается в целостный
контекст жизни ребёнка. Вопреки научно-пе-
дагогической теории классного часа, практика
направляет усилия на разнообразие формы
и внешнюю занимательность его. С болью
читаешь бюрократические увёртки, вуалирую-
щие пустоту. Сообщается, что целью воспи-
тания является «правильное взаимодействие
с миром»… Классным руководителям вменя-
ется «принять к сведению рекомендуемые
диагностики»… Предписывается «строить
совместно с родителями воспитательную ра-
боту»…

«Сон разума порождает чудовищ» — сказа-
но испанским художником Франсиско Гойей
ещё в конце XVIII века. Дремота педагоги-
ческого мышления порождает девальвацию
ценностей. В обществе и в школе. Вот сте-
нографическая картинка классного часа, по-
свящённого конфликту. Обсуждаются разные
случаи, больше похожие на скандал. Прово-
дятся тренинги в умении избегать конфлик-
тов (читай — скандалов)… Итоговым поло-
жением выдвигается осуждение конфликта
как явления жизни. Бесконфликтность объ-
является идеальной характеристикой челове-
ческого взаимодействия. 

И не замечает учитель, что подводит таким
образом школьника к выбору типа жизни —
ñóùåñòâîâà�èå без конфликта (вечное согла-
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утверждению базовых ценностей и одновре-
менно составляют их характеристики. 

Мы не утверждаем, что непозволительны
классные часы внепрограммной тематики, что
бывают ситуации, когда необходимо обсудить
случившееся. И такое экстренное обсуждение
значимо для социального развития школьника.
Но дело в том, что любой импровизированный
классный час всегда представляет собою îñ-
�ûñëå�èå æèç�è. Самоочевидно, что не про
драку Пети с Ваней, не про поражение в со-
стязаниях, не про дурное поведение на уроке
химии и даже не про математика, отказавше-
гося от Нобелевской премии, ведётся разговор
на классном часе, но про истину и процесс её
открытия, про общие закономерности мирового
устройства на уроках разных дисциплин,
но про достоинство человека, умеющего при-
знавать достоинство другого, и про неприкос-
новенность личности каждого из нас. 

Классный час — незаменимый компонент вос-
питания потому, что он вовлекает детей в фи-
лософское осмысление текущей жизни. Это си-
туации, когда юные люди обретают личностный
смысл явлений и объектов мира, присваивая
ценности, внедряя их в глубины своего «Я».
Содержание классного часа выстраивается, как
восхождение к личностному смыслу. А сту-
пеньки такого восхождения таковы: îò ôàê-
òà — ê ÿâëå�èþ æèç�è; îò ÿâëå�èÿ æèç-
�è — ê å¸ çàêî�î�åð�îñòè; îò çàêî�î�åð-
�îñòè ê �îð�å æèç�è. Классный час — про-
цесс духовного2 восхождения школьника к об-
ретению нового понимания, новой истины, но-
вого умозаключения и на почве духовного уси-
лия процесс открытия для себя — человека
свободного и мыслящего — нормы достойной
жизни. Эта норма рождается здесь, в ходе ос-
мысления, она îñâàèâàåòñÿ, óñâàèâàåòñÿ
è ïðèñâàèâàåòñÿ учеником, становясь отноше-
нием, то есть, частью его личностного «Я». 

Предположим, дети стали свидетелями жесто-
кого обращения с животными. Естественно их
желание обсудить этот факт, выявить отноше-
ние, осмыслить переживание. Однако — не
только на уровне случая и конкретной Жучки,

погибшей от руки дикой человеческой
особи. А на уровне этики и философии,
путём восхождения от ступеньки жало-
стливого чувства к ступени мировоз-
зренческого восприятия явления.

Учитель предъявляет детям такие факты:
� в Риме поставлен памятник гусям,
спасшим город от неприятеля;
� в Колтушах поставлен памятник
неизвестной собаке, в знак благодар-
ности людей собакам, помогающим
учёному Ивану Петровичу Павлову
в научных открытиях;
� в Воронеже поставлен памятник со-
баке «Белому Биму — Чёрное ухо»
в знак признания вины людей за
страдания пса (герою повести писате-
ля Георгия Троепольского);
� в Голландии поставлен памятник
корове, безотказной кормилице челове-
чества;
� в американском городе Бостоне ус-
тановлен памятник воробью, уничто-
жившему нашествие гусениц и тем
самым спасшему людей от голода…

Учитель предлагает детям ознакомиться
с длинным списком такого рода памят-
ников по Интернету, приглашает к об-
мену мыслями по поводу этих фактов…
И добавляет как бы мимоходом: если
вдруг уничтожить всех птиц в нашем
мире, очень скоро Земля покроется тол-
стым слоем мух…

Оттолкнувшись от фактов, дети придут
к мысли о теснейшей связи и переплете-
нии жизни человека и жизни живот-
ных — «братьев наших меньших».
И выводят закономерное объективное
ценностное отношение к жизни вообще,
как первейшее условие сохранения чело-
вечества на Земле. В десятом классе
они поймут и примут у Альберта
Швейцера идею «благоговения перед
жизнью». Примут сами, без наставления
и принуждения провозгласят для себя
норму жизни — не посягать на жизнь
как наивысшую базовую ценность. Так
обретается ценностное отношение.

2 «Духовное» — сфера сознания человека, нематериальное,
непредметное. В данном случае имеется в виду сфера отношений
человека. 



делённого возрастного периода детей.
Следовательно, должна быть программа
классных часов, обеспечивающая педаго-
гическое прослеживание духовного разви-
тия школьников. 

� Программа воспитания4 выполняет
функцию первого источника зарождения
тематики классного часа на весь учебный
год. Учитель в августе открывает возраст-
ной раздел программы воспитания и из-
влекает ключевые понятия для осмысления
на предстоящий год. Доминантные катего-
рии в 11-м классе — «Я», в 9–10-м
классах — «Жизнь», в 7–8-м клас-
сах — «Общество», в 5–6-м — «Чело-
век», во 2–3-м классах — «Социальные
нормы общежития». И уже в августе кан-
ва такой работы должна быть создана. 

� Календарь знаменательных дат — вто-
рой источник тем. Он предоставляет учи-
телю фактологический материал для
классного часа. Масштабные события,
юбилейные даты, праздничные акты, сим-
волические дни, научные и технические
свершения — вот что послужит основани-
ем для осмысления общего явления жиз-
ни. А так как любое явление жизни инте-
грирует в себе совокупность ценностных
отношений, то одно и то же событие мо-
жет в разных возрастных группах рассма-
триваться в разном аспекте. 

Например, учебный 2011/12 год пре-
подносит нам замечательную дату —
200-летие Герцена и Огарёва. Личности
выдающиеся и многозначные. Материал
многоплановый для разных классов. Ра-
курс общественного служения Отчизне.
Ракурс высокой дружбы. Ракурс публи-
цистической и писательской деятельнос-
ти. Ракурс любви мужчины и женщины.
Ракурс самоотверженной защиты крепо-
стного народа. Ракурс эстафеты, кото-
рую каждый человек передаёт следую-
щему поколению — оставляет след сво-
ей жизни. 

Вот схема «восхождения» к личностному
смыслу ценности: факт — явление — за-
кномерность — норма жизни — закономе-
роность — явление — факт.

В основании всегда лежит научный ôàêò ли-
бо сферы урока, либо обыденный ôàêò сфе-
ры классного часа. Если по этим ступеням
легко восходит учитель, то и дети, естествен-
но, совершают такое восхождение. Стоит
лишь однажды представить им логику, выст-
раиваемую на основании обобщения.

Òåìàòèêà êëàññíîãî ÷àñà

Несмотря на то, что издательство «Педагоги-
ческий поиск» неустанно публикует в журна-
ле «Классный руководитель» и в отдельных
изданиях примерный вариант создания про-
граммы классного часа3, невзирая на это,
в практике школы бытует совокупность раз-
ных, случайно возникших в голове и логичес-
ки никак не связанных вопросов и тематичес-
ких сюжетов. А главное, не имеющих ника-
кой связи с общей целью воспитания, с его
задачей, доминирующей в данный возрастной
период. Господствующая логика выбора тема-
тики — «А почему бы не поговорить об
этом?». И говорят вперемежку о контрацеп-
тивах и совести, причёсках и коррупции, за-
стольном этикете и частушках про любовь.
Эдакие посиделки на завалинке…

В тех случаях, когда классный час проводит-
ся для гостей и демонстрируется в качестве
эталона, то предъявляется литературная ком-
позиция из стихов и песен — чаще всего,
душещипательная. Слёзы — критерий оцен-
ки. Так и говорят: «Дети даже плака-
ли…» — в качестве безоговорочной высокой
оценки происходящего.

Тематическая разновидность классных часов
определяется содержанием воспитания опре-
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3 См. Классный руководитель. 2011. № 6; 2012. № 2, или
Профессиональный журнал работы классного руководителя.
М., 2008.

4 Программа воспитания. М.: «Педагогический поиск»,
М., 2010.
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Этот второй источник тоже позволяет задолго
до начала учебного года разрабатывать темати-
ческую программу некоторых будущих класс-
ных часов.

� Погодно-природные условия жизни не могут
не учитываться при планировании классных
часов. Безусловно, они не играют главной ро-
ли, но представляют собою психологический
фон планируемого обсуждения. Сентябрь и ок-
тябрь — «цветистая тематика» на фоне летних
отблесков и осенних листьев. Ноябрь — де-
кабрь как предновогодье диктует тематику об-
щего жизненного плана, проблемы жизнеуст-
ройства и этапного прохождения человеком
жизни. Сложная погода морозного января
и заснеженного февраля диктуют разговор ти-
хий, тёплый, иногда при свечах и с музы-
кой — углубление в себя. А с приближением
весны — вновь выход на радостные перспек-
тивы, вновь проекция счастья, творчества, об-
ретения уверенности в себе. Весной целесооб-
разно выйти на темпатику гендерной роли че-
ловека, дать пищу пробуждающемуся интересу
к противоположному полу. 

Майский классный час ориентирован на ле-
то — длительные каникулы, когда каждый са-
мостоятельно выстраивает свою жизнь, потому
что каникулы — не есть «ничегонеделанье»,
а есть жизнь, наполняемая разноцветьем дел
и освоением новых умений. 

� Особенности возрастного развития учитыва-
ются с позиции «зоны ближайшего разви-
тия» — до того периода, когда ребёнку само-
му приходится справляться с собственными
возрастными проблемами, если он к ним не
подготовлен. 

Классные часы младшего подростка должны
включить в своё содержание вопросы свободы
и неприкосновенности личности, гендерных ха-
рактеристик мальчиков и девочек, самодисцип-
лины и индивидуального режима учебного
и выходного дня. 

Классные часы подростков используют персо-
налии великих людей для формирования обра-
за истинного человека, настоящего мужчины
и образа прекрасной дамы, ставят вопросы са-
мовоспитания и самосовершенствования, вопро-
сы труда и профессионального выбора, способ-

ностей и их развития, общественных
проблем и меру участия учеников в их
решении.

Классные часы старшеклассников фило-
софичны. Затрагиваются вечные пробле-
мы жизни: счастья, справедливости, со-
вести, смысла, достоинства и благород-
ства человека, влияние его на ход жиз-
ни на Земле.

� События общественной и мировой
жизни в жизни класса, бесспорно,
должны наполнять содержание класс-
ного часа. Знаменательные даты и об-
щественные праздники предварительно
могут быть внесены в тематику — за-
долго до начала учебного года. Лёжа
на песке морского берега в июле, учи-
тель способен вообразить организацию
дискусии по теме «День семьи» или
очертить мысленно игру «Интеллекту-
альные качели» по теме «Старый но-
вый год»…

� В практику внедрились темы непре-
ходящие, они ежегодно воспроизводят-
ся, потому что значимы для сегодняш-
ней воспитательной ситуации. Напри-
мер, обсуждение «Словарь и слово»
проводится ежегодно. Фабула его чрез-
вычайно проста. Дети приносят с собой
лексические словари (толковые, иност-
ранных слов, этические, философские,
эстетические и другие) и сообщают, ка-
кое слово вызвало у них интерес, вы-
брано для осмысления и как они пони-
мают смысл этого слова. Поочерёдные
выступления вызывают неугасаемый ин-
терес. Во время рефлексии каждый со-
общает, какое слово он «принял для
своей жизни». В течение года педагог
прослеживает, как совершенствуется
речь воспитанников.

В планирование классных часов весьма
полезно заложить ресурсное время для
темы-экспромта. Она рождается на
глазах класса, когда разворачивается
проблемный эпизод, сложный кон-
фликт, неожиданный успех человека



Ìåòîäèêà îðãàíèçàöèè 
êëàññíîãî ÷àñà

Через призму положения основоположника
кибернетики Вальтера Холличера «Метод
лишь тогда ведёт к познанию, когда отве-
чает сущности его объекта»5 раскроем на-
ше понимание методики классного часа. 

Так как проецируемое педагогом новооб-
разование в душе школьника — это отно-
шение, то будем исходить из психологии
отношения, учитывать три формы сущест-
вования этого интегрального понятие в их
гармоничном единстве: разум, эмоции,
действие. Тогда методом воспитания цен-
ностного отношения явственно станет еди-
ное трёхканальное влияние, его так и на-
зовём — «единый педагогический метод».
Его слагаемые: восприятие и проживание;
осмысление и выбор, деяние и поступок.
Вдумаемся и заметим, что именно эти сла-
гаемые обеспечивают восхождение детей
по ступеням «ценностного принятия».

Представив образ (картинку) объекта цен-
ностного отношения, учитель останавливает
внимание детей на впечатлении от восприя-
тия, идёт краткий обмен впечатлениями
с апелляцией к опыту детей, с возбужде-
нием памяти: не встречалось ли им в жиз-
ни нечто аналогичное? Затем учитель фик-
сирует состояние и ставит вопрос о сущно-
сти объекта как явления жизни. Осмысле-
ние начинается с постановки вопроса: «По-
чему это существует и зачем внедряется
в жизнь?». Далее — как реализуется
в практической жизни, и что мы делаем,
чтобы выразить принятое нами ценностное
отношение. Добавим: и что теперь изменим
в жизни класса и собственной жизни. 

Ñðåäñòâà êëàññíîãî ÷àñà

Исключаем развлекательные средства,
специально приготовленные для увеселе-
ния детей. Отметаем позицию «классный

(ученика ли класса, гражданина страны или
представителя зарубежья), трагедийное со-
бытие, а также неожиданный материал,
оказавшийся в руках детей или учителя.
Например, ученик приехал из туристичес-
кой поездки; учитель наблюдал на улице
занимательную коллизию; кто-то скачал не-
обычный файл из Интернета; кого-то пора-
зило афористичное изречение великого ар-
тиста. Всё санкционировано для оглашения
и демонстрации на классном часе. Но —
при условии, что будет выделена проблема
жизни из привнесённого фрагмента реаль-
ности.

Поясним на примере. Учитель сообщает, что
его поразил такой факт. В 1952 году велико-
му физику Альберту Эйнштейну предложили
стать президентом государства Израиль …
Физик отказывается от почётного предложе-
ния… Учитель просит учеников охарактери-
зовать этот поступок и определить возмож-
ную тему для обсуждения… В ходе обсужде-
ния один из учеников вспоминает о Перель-
мане, отказавшемся от Нобелевской премии…
Рождается тема — «Человек и его место
в мире».

Психологическая установка на классные ча-
сы рождается первого сентября на первом
в учебном году классном часе. Мысленно
выстроим наш первый классный час, как
базу для опорного представления о после-
дующих в учебном году классных часах.
И — будем надеяться, что первая его тема
и её обсуждение станут эталоном всех по-
следующих классных часов. А проблема
первого классного часа известна — «Науч-
ные знания в жизни человечества». Scientia
potentia est — это знал уже античный мир.
Проблема неисчерпаемая. И возвращаться
к ней можно каждый год — в соответст-
вии с интенсивным духовным ростом уче-
ников. Но античный мир знал и другое,
явно обращённое к каждому человеку:
Vivere est cogitare: «Жить — значит мыс-
лить». Отправным моментом пусть и ста-
нут эти изречения.
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час играючи». «Играючи» не решают пробле-
мы жизни, «играючи» не страдает душа за
судьбы человечества, «играючи» забалтывается
значимость жизненно важного для меня вопро-
са. Для «играючи» есть своё время и свои
способы деятельности. Непозволительны сред-
ства, извлекаемые из сферы интимных отноше-
ний, будь это живые конкретные субъекты
или исторические личности. Недопустимы
средства, иллюстрирующие акты смертоносных
деяний диких, звероподобных человеческих
особей. И сам акт смерти не может быть ис-
пользован как средство классного часа.

Средства извлекаются из аккумуляторов куль-
туры, фиксирующих, сохраняющих, передаю-
щих в будущее по эстафете достижения куль-
туры для блага человечества. Это: наука, мо-
раль, искусство, персоналии великих людей,
национальные традиции, предметы цивилиза-
ции. К великому удивлению, очень часто учи-
теля отвергают это богатство аккумуляторов,
копошатся в обыденных фактах, обходятся до-
морощенным сознанием, воспроизводят расхо-
жие мнения и фразы. 

Средства тщательно подбирают, отбирают, пока
не остановятся на одном-единственном — оно
ярко, полно, выпукло предъявит ценностный
объект. Просматривают научный подход к во-
просу, листают этические источники по пробле-
ме, перебирают художественные образы, в ко-
торых искусство запечатлело ценность, вспоми-
нают яркие персоналии великих, оценивают тра-
диции жизни, утверждающие те или иные цен-
ности, и перебирают предметно-вещный мир,
для блага человека созданный. Классный час
задумывается и планируется в сознании учителя
«всю жизнь и ещё две недели». Духовные на-
копления педагога (вся его предыдущая жизнь,
годы студенчества) раздвигают границы владе-
ния средствами. Процесс же их педагогического
отбора протекает в краткий миг — кажется,
что замысел появился, как инсайт, ниоткуда,
как случай, как подарок судьбы.

Âèäû êëàññíîãî ÷àñà

Когда классный час планируется, то субъект
замысла — учитель. Но как только замысел
передан ученикам, субъектом классного часа
становятся они. Поэтому вид классного часа

целиком зависит от разновидности дея-
тельности детей. Но так как его пробле-
матика фокусирует в себе чуть ли не
все виды деятельности, определять вид
классного часа приходится по доминиру-
ющей деятельности детей:

� Информационный классный час: дети
принимают новую информацию, анали-
зируют её и оценивают личностную зна-
чимость обретённых знаний.

� Аналитический классный час: избира-
ется какой-то факт (происшествие, по-
ступок, событие, привычка, традиция,
закон, правило) и рассматривается его
сущность и роль в жизни человека
и общества. Анализ ведётся по алгорит-
му: «что — почему — зачем — где —
когда — как».

� Тренинговый классный час предпола-
гает упражнения по овладению необхо-
димыми умениями, выражающими ка-
кое-либо отношение. Формы таких уп-
ражнений могут быть игровыми или
с элементами игры для психологического
раскрепощения детей.

� Час свободного общения: доминирует
обмен мнениями по избранному вопросу,
принимается серьёзно и доброжелательно
мнение каждого, и обсуждается вопрос
с опорой на логическое причинно-следст-
венное основание. Благодарность каждо-
му за участие в беседе безусловна.

� Событийный классный час: группа со-
бирается для осмысления происшедшего
и принятия определённой оценки по от-
ношению к событию, а также для выра-
ботки собственного поведения (действия)
как этической реакции на свершение. 

Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
àòìîñôåðà

Психологическая атмосфера во время
проведения классного часа определяется
тем, насколько значим материал,



Тонкий механизм психологического вос-
приятия школьника немедленно срабаты-
вает: раскованность, открытость, располо-
женность и собранность — первые ре-
зультаты выстраиваемой педагогом атмо-
сферы. А далее педагогу приходится быть
предельно внимательным и сохранять вы-
сокую планку атмосферы, прослеживать
малейшие изменения в уровне è�òåëëåê-
òóàëü�îãî напряжения в группе, ýòè÷åñ-
êîãî взаимодействия учеников и их пси-
хологического ñîñòîÿ�èÿ.

Интеллектуальное напряжение поддержи-
вается посредством апелляции к примерам
из повседневной жизни учащихся, так
чтобы каждый в группе чувствовал себя
свободно мыслящим. Этическое поле
классного часа сохраняется путём посто-
янной коррекции взаимоотношений
в группе, положительного подкрепления
в адрес учеников. Ценностное поле рож-
дается при философской интерпретации
суждений, примеров, оценок, взглядов.
Ориентация на наивысшие ценности —
стержень обсуждения.

Хорошо организованный классный час
в своей внешней простоте, лёгкости
и изяществе порождает ложную убеждён-
ность в том, что дело это пустячное и до-
ступное даже малообразованному челове-
ку. Когда этот наивный организатор при-
ступает к проведению групповой дискур-
сии, то он терпит позорный крах. И во
спасение своей чести заявляет об ужас-
ных, диких детях, яростно распространяя
мнение о «невоспитанных школьниках».
Но если их не воспитывать, других детей
у нас не будет… ÍÎ

насколько чётко вычленена важная пробле-
ма, в какой мере дискурсия выходит на
личностные смыслы каждого ученика. Со-
здание благоприятной психологической ат-
мосферы весьма важно для раскрепощённо-
го свободного мышления учеников и откры-
той позиции. 

Немалое влияние оказывает искусство педа-
гогической техники учителя: голос, лексика,
мимика, пластика, поза, темпо-ритм, платье.
Иногда это сказывается решительным обра-
зом на характере рождающейся атмосферы.
И добавим: весьма важна мизансцена класс-
ного часа — расположение всех участников
беседы, отражающих их взаимоотношения:
«полукруг», «лучевое расположение», «па-
раллель альтернативных позиций». Традици-
онное «ровные ряды в затылок друг другу»
не способствует оптимальной атмосфере, бла-
гоприятному состоянию и расположенности
к общению. Секрет создания благоприятной
атмосферы заключается в методике «привне-
сения ценности» в ход группового взаимо-
действия. Вошёл, улыбнулся, окинул всех
дружеским взглядом, приветствовал и присел
на стул, заняв позицию «наравне»… Обра-
тился к ученикам: «Дорогие мыслители!..
Юные философы!..». Произнёс тему обсуж-
дения, акцентируя слово, обозначающее глав-
ный объект осмысления, и цель разговора,
подчеркнув значимость понимания ценности
объекта для каждого... Очертил общий рису-
нок задуманной работы, столь важной для
каждого, и работу каждого, столь важную
для общего итога…

Í.Å. Ùóðêîâà.  Äðàìà êëàññíîãî ÷àñà: ðàçðóøåíèå êëþ÷åâîãî ýëåìåíòà âîñïèòàíèÿ


