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ПОМОГАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧИТЕЛЯ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

М.В. Ерхова

Статья посвящена исследованию связи между помогающей

деятельностью учителя и развитием социальной инициативности

учащихся. По результатам исследования более 80% учащихся негативно

относятся к усилению активности педагогических действий педагога.

• помогающее поведение • педагогическое действие • антифрустрирую-

щее действие • тип отношений • восприятие

В педагогике идея необходимости оказания индивидуальной
помощи ребёнку присутствует с момента формулирования
Я.А. Коменским принципа природосообразности воспитания.
Важное место проблеме оказания поддержки ребёнку через
коллектив отводится в педагогике В.А. Сухомлинского. Счи-
тая основными принципами воспитания равноправие, сотруд-
ничество, уважение, признание активной роли ребёнка,
В.А. Сухомлинский отмечал, что только равноправные, дру-
жеские отношения воспитателя и воспитанника могут стать
основой поддерживающего взаимодействия. «Если учитель
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стал другом ребёнка, — писал
он, — в сердце ребёнка никог-
да не появится зло. Воспита-
ние без дружбы с ребёнком,
без духовной общности с ним
можно сравнить с блуждани-
ем в потёмках».

Соединяя идеи гуманиз-
ма и реальную практику
учебно-воспитательного про-
цесса, Ш.А. Амонашвили раз-
работал концепцию глубин-
ного воспитания, в основе ко-
торой лежит идея помощи
ребёнку в его развитии и са-
мореализации. «Весь педаго-
гический процесс, — пишет
Ш.А. Амонашвили, — есть
не что иное, как помощь ре-
бёнку добиться большего,
чем мог бы он добиться сам,
вне этого процесса».

К педагогическим кон-
цепциям, в которых идея ока-
зания помощи ребёнку пред-
ставлена в явном виде, можно
отнести основы социальной
педагогики А.В. Мудрика
и концепцию педагогической
поддержки.

По мнению А.В. Мудри-
ка1, социальное воспитание
реализуется через организа-
цию социального опыта, об-
разование и индивидуальную
помощь, в основе которой ле-
жит социальное действие, от-
личающееся рефлексивной
и активной позицией обоих
партнёров. Таким образом,
А.В. Мудрик не только выде-
лил индивидуальную помощь

ребёнку как относительно са-
мостоятельную проблему,
требующего теоретического
исследования, но и отметил
значимость активной и ре-
флексивной позиции ребён-
ка, которому оказывается по-
мощь.

В концепции педагогиче-
ской поддержки идея оказа-
ния помощи является систе-
мообразующей. Однако цель
педагогической поддержки,
по мнению Н.Н. Михайло-
вой, не решение педагогом
проблем ребёнка, а «выращи-
вание» субъектной позиции
ребёнка, то есть создание пе-
дагогом условий для «станов-
ления в сознании ребёнка
представления о том, что
для обретения независимости
необходимо научиться само-
му решать собственные про-
блемы и понимать, почему
они происходят»2.

Анализ педагогических
концепций, в которых актуа-
лизируется идея оказания по-
мощи ребёнку, показал, что
авторы уделяют первостепен-
ное внимание деятельности
педагога в процессе оказания
помощи, технологиям и тех-
никам помогающей деятель-
ности (педагогическое кон-
сультирование, работа в поле
проблем ребёнка, способы по-
могающего поведения, такти-
ки педагогической поддержки
и др.). Позиция, самоощуще-
ние, поведение ребёнка в си-
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туации оказания ему помощи
мало исследованы. А ведь
именно это можно считать
главным результатом помога-
ющего взаимодействия.

Однако исследователи от-
мечают, что целью помощи
и поддержки ребёнка являет-
ся развитие его социальной
активности, самостоятельно-
сти, свободосообразности, от-
ветственности, рефлексивно-
сти и др. С точки зрения со-
циальной психологии это по-
казатели социально-психоло-
гической зрелости личности.
С точки зрения социальной
педагогики это — характеро-
логические черты личности,
обеспечивающие её способ-
ность к социальной инициа-
тиве.

В связи с этим достаточно
интересной исследователь-
ской задачей можно считать
установление связи между
помогающей деятельностью
учителя и развитием соци-
альной инициативности уча-
щихся. Важным аспектом
изучения этой проблемы яв-
ляется анализ востребован-
ности и результативности пе-
дагогической помощи с пози-
ции учащихся.

При исследовании во-
проса о восприятии педаго-
гической помощи учащими-
ся в качестве теоретическо-
го основания была исполь-
зована концепция активно-
сти А.В. Петровского3. 

Согласно её положени-
ям, педагогическая помощь
интегрирует в себе отноше-
ние к объекту помощи и по-
могающих действий (в на-
шем случае — помогающего
поведения). Исходя из это-
го, можно предположить,
что восприятие школьника-
ми педагогической помощи
складывается из восприя-
тия ими отношения педаго-
га к ученику и восприятия
собственно помогающих
действий.

Для исследования вос-
приятия школьниками педа-
гогической помощи в средней
школе № 40 города Ульянов-
ска было проведено анкети-
рование учащихся среднего
и старшего звена (180 чело-
век)4.

Целями анкетирования
стали:
• изучение феномена «вос-
приятия учениками педаго-
гической помощи»;
• анализ состояния ученика
в процессе оказания ему по-
мощи.

Предложенные школьни-
кам анкеты имели следую-
щие вопросы и незакончен-
ные предложения:
1. Что может сделать учи-
тель, чтобы поддержать и по-
мочь школьнику?
2. Какую помощь вам реаль-
но оказывал учитель, когда
вы попадали в затруднитель-
ную ситуацию?
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3. Я чувствую себя комфорт-
но, когда учитель…..
4. Я теряюсь, если учитель….
5. Если у тебя возникла про-
блема, на кого ты рассчитыва-
ешь в поисках её решения?
6. Ты пытался решить свою
проблему сам до того, как об-
ратился за помощью? Если
нет, то почему?
7. Когда учитель помогает
мне, я...
8. Мне бы очень хотелось,
чтобы учитель…

Анализ анкет учащихся
проводился по следующим
пунктам:
• приёмы реализуемой учите-
лем педагогической помощи;
• сфера реализации педагоги-
ческой помощи;
• направленность педагогиче-
ской помощи;
• анализ активности ребёнка
в процессе оказания ему по-
мощи;
• анализ зависимости воспри-
ятия педагогической помощи
учащимися от активности по-
могающих действий учителя.

Анализ ответов учащихся,
касающийся реализуемых
учителями приёмов педагоги-
ческой помощи, показал, что
диапазон реальной педагоги-
ческой помощи со стороны
учителя достаточно узок. На-
иболее встречающимися при-
ёмами педагогической «помо-
щи», по мнению школьников,
являются: «не ругает» (13%
опрошенных), «не ставит

двойку» (13%), «не обращает
внимания» (7%), «не вызыва-
ет родителей» (8%), «совету-
ет» (9%), «хвалит» (9%), «по-
могает разобраться в новой
теме» (9%) и др. При этом
школьники отмечают, прежде
всего, поведенческий компо-
нент активности учителя:
78% опрошенных указывают
на получаемую ими со сторо-
ны учителя помощь в форме
действий. Лишь 7% школьни-
ков выделяют при восприя-
тии помощи отношение педа-
гога («относится с понимани-
ем»), а 14% учащихся — либо
затрудняются ответить на во-
прос о реально получаемой
ими помощи со стороны педа-
гога, либо выражают мнение
об её отсутствии.

Содержательный анализ
отмеченных учащимися при-
ёмов педагогической помощи
показал, что 48% учащихся
воспринимают в качестве по-
мощи такие действия педаго-
га, которые в действительнос-
ти не связаны с оказанием по-
мощи и поддержки школьни-
ку, например: «не ругает»,
«не ставит двойку», «не вызы-
вает родителей», «не обраща-
ет внимания» и др. Скорее,
эти действия создают школь-
никам минимально безопас-
ную атмосферу для обучения.
Можно сказать, что реальная
педагогическая помощь, в по-
нимании учащихся, это скорее
антифрустрирующее, не усу-
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губляющее ситуацию поведе-
ние педагога, без реализации
им помогающего отношения
и каких-либо помогающих
действий.

Анализ анкет показывает,
что реальная педагогическая
помощь со стороны учителя
в недостаточной степени реа-
лизует свои функции, не уси-
ливает вектор развития ре-
бёнка, а лишь обеспечивает
ситуативную стабильность
школьника, его потребность
в самосохранении, и воспри-
нимается детьми не как по-
мощь, а, скорее, как комфорт-
ность и безопасность.

Предположение о том,
что учащиеся не знают о воз-
можных приёмах педагоги-
ческой помощи со стороны
учителя и поэтому не назы-
вают их в анкетах, как реаль-
но проявляемых учителем,
можно поставить под сомне-
ние. На вопросы: «Что может
сделать учитель, чтобы под-
держать ученика?» и «Мне
бы очень хотелось, чтобы
учитель…», которые были
поставлены для выявления
желаемых форм педагогиче-
ской помощи, учащиеся на-
зывают, прежде всего, помо-
гающее отношение: «добро-
ту» (26%), «понимание»
(30%), «разумные требова-
ния» (12%), «уступки» (5%),
а затем: «чтобы не кричал»
(10%), «помогал разобраться
в теме» (2%) и др.

В целом подавляющее
большинство школьников
(около 80%) связывают жела-
емую педагогическую по-
мощь со стороны учителя
со сферой помогающих отно-
шений (понимание, доброта,
справедливость, принятие,
сочувствие и др.) и помогаю-
щих действий (разумные
и ясные требования, уступка,
договор, оказание конкрет-
ной помощи, похвала, совет
и др.) и лишь 2% — в обеспе-
чении минимальной безопас-
ности («не кричал», «не за-
гружал» и др.)

Итак, реально проявляе-
мая педагогом и ожидаемая
от него учащимися педагоги-
ческая помощь достаточно
сильно отличаются, и это во
многом порождает конфликт-
ное поведение школьников,
не желающих довольство-
ваться тем минимумом, кото-
рый предлагает учитель в по-
строении отношений.

Анализ направленности
педагогической помощи пока-
зал, что 73% учащихся счита-
ют педагогическую помощь
направленной на класс, в це-
лом, и лишь 15% связывают
её с собой лично. Это может
свидетельствовать о том,
что большинство школьни-
ков не воспринимают педаго-
гическую помощь как инди-
видуальную, учитывающую
их личностные особенности,
и направленную на специфи-
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ку проблемы каждого. Ско-
рее, педагогическая помощь
воспринимается школьника-
ми как поведение учителя,
обеспечивающее лучшее ус-
воение классом знаний, уме-
ний, навыков; поведение, реа-
гирующее на класс в целом,
а не на особенности поведе-
ния каждого школьника.

На основании получен-
ных данных можно отметить,
что школьники не чувствуют
себя субъектами помогающей
деятельности учителя, что
влечёт за собой снижение их
активности, открытости, кре-
ативности, характеризующих
демократический тип отно-
шений. Помогающие дейст-
вия учителя воспринимаются
учениками, прежде всего, как
вмешательство в их деятель-
ность, навязывание своей
точки зрения, игнорирование
их мнения. Такое поведение
учителя способствует разви-
тию инфантильности, пассив-
ности, безответственности
ученика, что напрямую вли-
яет на активность социаль-
ной позиции ребёнка, на его
будущую профессиональную
и жизненную успешность.
Подтверждением этого ут-
верждения можно считать
дальнейший анализ прове-
дённого анкетирования.

Его целью стало изучение
активности ученика в процес-
се оказания ему помощи.
Оказалось, что только 23%

учащихся рассчитывают,
прежде всего, на себя в реше-
нии возникающих проблем.
Остальные 77% ищут под-
держки у родителей, учите-
лей и друзей. При этом 60%
учащихся даже не пытаются
попробовать решить свои
проблемы, то есть не прояв-
ляют никакой инициативы,
рассчитывая, что «кто-то по-
может», «проблема сама рас-
сосётся», «лень», и др. Полу-
ченные ответы демонстриру-
ют достаточно высокую изна-
чальную пассивность школь-
ников, их зависимость
от взрослых и готовность сле-
довать внешним указаниям.

Ситуацию оказания помо-
щи многие дети рассматрива-
ют как возможность уйти
от ответственности, избежать
трудностей и поиска путей
решения проблемы, не пред-
принимать ничего и т.п.
Об этом свидетельствуют
следующие ответы учащихся
на вопрос «Когда учитель по-
могает мне, я…» — «ничего
не делаю», «внимательно слу-
шаю», «делаю то, что он гово-
рит», «я рад» и т.п. Процесс
оказания помощи превраща-
ется в некое одностороннее
действие, монолог со сторо-
ны учителя, который закреп-
ляет зависимость ребёнка
от взрослого и «притупляет»
его стремление к самостоя-
тельному решению своих
проблем.
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Интересные данные были
получены при анализе зави-
симости восприятия школь-
никами педагогической по-
мощи от активности этой
помощи. Результаты показа-
ли, что 42% учащихся связы-
вают желаемую педагогичес-
кую помощь с усилением ак-
тивности педагога в сфере
позитивного отношения
к ученику («больше пони-
мал», «стал добрее», «стал
более справедливым» и др.),
26% учащихся ожидают
от учителя усиления его
действенной активности
(«чаще хвалил», «объяснял
непонятное», «больше сове-
товал», «уступал» и др.), 26%
учащихся желают снижения
активности педагога в пове-
дении, фрустрирующем уче-
ника («не ругал», «не кри-
чал», «не подавлял лич-
ность», «не загружал своим
предметом» и др.).

Своё реальное самочувст-
вие на уроке и вне его учащи-
еся также связывают с актив-
ностью педагога. Так, 77%
учащихся связывают своё по-
зитивное эмоциональное со-
стояние с уменьшением ак-
тивности педагогических
действий: «Я чувствую себя
комфортно, если учитель
«тихо разговаривает», «не ру-
гается», «не спрашивает»,
«не обращает на меня внима-
ние» и др. Лишь 15% школь-
ников чувствуют эмоцио-

нальный комфорт в условиях
усиления активности учите-
ля («хвалит», «смеётся», «ин-
тересно рассказывает). На-
против, 82% учащихся испы-
тывают тревогу и диском-
форт при усилении активно-
сти педагогических действий
учителя.

Эти данные могут свиде-
тельствовать о негативной ре-
акции школьников не на соб-
ственно активность учителя
по отношению к ним, а на со-
держание этой активности.
Активность учителя в форме
вмешательства, игнорирова-
ния интересов ребёнка, фрус-
трирующего поведения, есте-
ственно, будет воспринимать-
ся учащимися отрицательно.
Это поднимает проблему по-
иска таких форм помогающих
действий учителя, которые
бы, обеспечивая безопасность
ученика, не снижали его соб-
ственной активности и ини-
циативности.

Итак, общий анализ полу-
ченных данных показал, что
помогающая сфера отноше-
ний «учитель-учащийся» яв-
ляется достаточно проблем-
ной и демонстрирующей не-
обходимость поиска таких
форм педагогической помо-
щи, которые бы развивали со-
циальную активность и ини-
циативность ребёнка.

Безусловно, дети ждут по-
мощи от учителя. Но какой
она должна быть: помощь —
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вмешательство, помощь — на-
зидание, помощь — указание?
Проведённое исследование
показывает, что школьники
ждут от учителя помощи —
поддержки, помощи — защи-
ты, помощи — диалога, помо-
щи — консультации, помо-
щи — подсказки и т.п., то есть

такой помощи, которая позво-
лила бы дальше ребёнку дей-
ствовать самому, но более це-
ленаправленно, обдуманно,
ответственно. Именно такая
помощь станет источником
дальнейших инициатив ре-
бёнка в отношении решения
возникающих проблем.
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