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Классный час в отечественной школе — это традиционное, якобы
воспитательное мероприятие, предельно формализованное, пре-

вращённое в тот же урок со всеми его атрибутами: сорокапятиминут-
ная продолжительность, строчка в расписании, обязательное посеще-
ние всеми, главенствующая позиция классного руководителя… Наша
школа, похоже, просто не выносит разнообразия. Всё богатство школь-
ной жизни мы хотим низвести до урока — главной формы обучения.
Вот и родилась плеяда «воспитывающих» уроков: «урок нравственнос-
ти», «урок мужества», «уроки здоровья». Мы до сих пор пребываем в
твёрдой уверенности, что на классной скамье, так сказать, не сходя с
места, мы можем сделать ребят честными, добрыми, мужественными,
здоровыми.

Между тем час классного руководителя, очевидно, предназначался
изначально для достаточно свободного общения с воспитанниками, а
может, с группой или даже с одним учеником. Беседа могла проходить на
любую тему, по любому, на взгляд педагога, достаточно важному, на
взгляд учителя и школьников, поводу. Это могло быть собрание коллек-
тива по следам какого-либо происшествия или интимная беседа с воспи-
танниками о жизненных проблемах, перспективах. Час классного руко-
водителя не предполагал ни парадного боя барабанов, ни обилия гостей,
ни строгих глаз администрации с последней парты. Но, к сожалению,

Для кого проводится 
классный час?

Многое в современной школе меняется, совершенствует-
ся. Традиционный урок обогатился новыми формами, не

говоря уже о содержании. А вот классный час и классное
собрание во многих школах остались прежними — допол-

нительным временем классного руководителя для «про-
работки» отстающих, нарушителей дисциплины. Правда,

и здесь есть некие «прорывы», но примеров таких раз-
два и обчёлся…

Статья, которую мы вам предлагаем, — о том, как сде-
лать классный час, классное собрание временем довери-
тельного общения учителя и школьников, некоей «зоной

взаимного понимания». Надеемся, что публикация помо-
жет молодым классным руководителям обрести опыт в

этом вопросе, а опытным — скорректировать свою пози-
цию, если она в этом нуждается.
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вместо доверительного разговора
людей, живущих одной классной
семьёй, классный час нередко пре-
вращается в чисто формальное
«мероприятие», на котором ребята
только отсиживаются.

А что можно сделать, чтобы из-
менить ситуацию? Прежде всего —
подумать об этом, подвергнуть не-
лицеприятному критическому
анализу свои классные часы, свою
позицию, содержание этих часов.
Помимо успеваемости и посещае-
мости — вон сколько сложных
проблем у ваших взрослых учени-
ков. Так давайте поможем им разо-
браться в этих сложностях.

Рискну предложить некоторые
рекомендации на этот счёт, хотя
понимаю, что они отнюдь не вос-
полнят всего многообразия ситуа-
ций, которыми изобилует жизнь
класса.

В зависимости от целей класс-
ные часы можно систематизиро-
вать некоторым образом, вычле-
нив несколько видов:
• организационный как способ кол-
лективного планирования классно-
го или общешкольного дела;
• классное собрание для разреше-
ния возникшей общезначимой
проблемы;
• плановый, для подведения ито-
гов, например за полугодие;
• беседа с целью психолого-педа-
гогического просвещения школь-
ников;
• система классных часов для реа-
лизации определённой воспита-
тельной программы и так далее.
В этом учителям открывается бес-
конечное поле творчества.

Методика коллективного пла-
нирования дел давно и основа-
тельно разработана, анализ и под-
ведение итогов также не предста-
вит затруднений. А вот технология
проведения классного собрания,

да ещё если ему предшествовало
некое ЧП, когда страсти накалены,
оценки случившегося противопо-
ложны, когда педагог один, а вос-
питанников — тридцать, — здесь
воспитателю придётся не семь, а
десять раз «отмерить», подумать,
как начать разговор с детьми, ка-
кими словами начать, какой мыс-
лью или коллективным решением
закончить собрание.

Каждый педагог провёл с вос-
питанниками множество подоб-
ных встреч, но спросите его, какие
здесь существуют правила, как вы-
строить разговор, и многие ока-
жутся в затруднении.

Итак, первое, что вам полезно
продумать, — это как относиться к
различным происшествиям, нару-
шениям дисциплины, другим воз-
можным проступкам учеников, без
которых школьная жизнь невоз-
можна. Все участники школьного
общежития знают, что никакой
воспитатель не застрахован от то-
го, что кто-то сорвёт урок, разобьёт
окно, вырвет страницу из дневни-
ка, подделает оценку, а то и —
о ужас! — попадёт в милицию. За-
крывать на это глаза мы не имеем
права. Но что эти факты означают:
норму или отклонение от неё? Ме-
шают они деятельности классного
воспитателя или помогают? Моло-
дые педагоги, воспитанные на сте-
рильной, благополучной вузов-
ской педагогике и полагающие, что
на следующий день после их появ-
ления перед учениками класс ста-
нет образцово-показательным, на-
чинают нервничать, кричать, нака-
зывать, жаловаться директору, ро-
дителям и в результате безнадёжно
портят отношения с ребятами.

Сегодня школы коснулись
страшные социальные язвы — нар-
комания, проституция, ранний ал-
коголизм. Наконец, здесь всегда
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существовали проблемы воровст-
ва, унижения более слабых, вымо-
гательство (копеечное, но не менее
мерзкое от того). Учителю, при-
шедшему в школу, впору с ума
сойти или через неделю положить
заявление об уходе.

Так как же относиться к
школьным и классным проблемам
педагогу? Я бы ответил на этот во-
прос одним словом: профессио-
нально! Т.е. не бояться, не расстра-
иваться, не паниковать, не устраи-
вать устрашающие «разборки».
Более того, к этим событиям отне-
стись совершенно спокойно, ибо
все отступления от правил пове-
дения для ребёнка — норма. Так
обретается опыт, так ребята прохо-
дят жизненную школу, учась на
собственных ошибках. Если в
классе ничего не происходит, то с
педагогической точки зрения это
опасно: во-первых, признаки
скрытого неблагополучия; во-вто-
рых, недоверия к вам (может, что-
то и происходит за стенами класса,
но ребята молчат, как рыбы). Ну и
потом каждый случай нарушения
нормы побудит и вас становиться
мудрее, опытнее. Когда я говорю о
профессиональном отношении, то
призываю к спокойной реакции на
любое происшествие («это естест-
венная и неотъемлемая часть моей
педагогической профессии, я дол-
жен быть готов к ним и готов к
действию»). К выработке своей
технологии и техники поведения
(«так, в этом случае я должен по-
ступить так-то и так-то…», «здесь я
использую такой ход…», «в этом
случае меня ожидают такие по-
следствия…»). И наконец, я при-
зываю коллег к постоянной педа-
гогической рефлексии («всё полу-
чилось так, как я и предполагал…»,
«здесь я совершил ошибку, в сле-
дующий раз необходимо действо-

вать по-иному…»). Никакого осуж-
дения и обид и уж тем более — зло-
памятства и преследований винов-
ных! Только логика и трезвый рас-
чёт, педагогическая техника и
строительство комбинаций, как в
шахматной партии. Но безуслов-
ным требованием к педагогу оста-
ётся искренняя заинтересован-
ность в детской судьбе и горячее
стремление помочь.

Итак, в классной жизни (если
она живая) всегда будут возникать
какие-то противоречия, которые
ребята сами разрешат с бо`льшим
или меньшим позитивным резуль-
татом. Противоречия — источник
развития коллектива, условия со-
циального взросления школьни-
ков. Ведь в нашей с вами реальной,
взрослой жизни тоже всегда что-
нибудь происходит. И мы не при-
ходим в отчаяние.

Задача педагога — научить ви-
деть, вычленять из потока класс-
ных событий внезапно возникшие
или медленно нарастающие педа-
гогические проблемы, например,
один или несколько учеников не
могут вписаться в классный кол-
лектив и между ними и классом
растёт стена отчуждения. Эти про-
блемы помогают нам учить ребят,
как их решать, как видеть жизнь,
принимать свои решения. Ведь му-
дрость (или искусство?) жизнен-
ных решений, очевидно, составля-
ет сердцевину бытия человека.

Вторая сторона задачи — на-
учить ребят видеть и осознавать
свои проблемы, формулировать
их, выбирать рациональное отно-
шение к ним. Например, ученик
заявляет учителю: «Я не могу от-
вечать у доски… перед классом, так
как волнуюсь… начинаю заикать-
ся… ребята встречают мои ответы
насмешками». Или: «Вы меня не
любите и плохо ко мне относи-
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тесь…», или: «Учитель мне посто-
янно грубит… и я в ответ…». Согла-
ситесь, если ученик осознал пре-
пятствие, которое ему мешает, да
ещё сформулировал его — это ог-
ромный шаг к победе над ним. Ес-
ли «противник» известен, одолеть
его уже не столь трудно. Даже
иные взрослые могут продолжи-
тельное время страдать от внут-
ренних препятствий и защит и не
понимать, что от них можно изба-
виться. Мы плохо знаем себя, свою
психику. Нас этому нигде не учи-
ли. Конечно, в большинстве случа-
ев следует работать индивидуаль-
но, но лучше, если эта «психотера-
пия» сопровождается общением со
всем классом.

Такие мероприятия у нас в
школе существовали всегда и на-
зывались они классными собрани-
ями. Но мне кажется, что подобное
коллективное мероприятие недо-
статочно осмысливалось методи-
чески. Кто из нас изучал в педин-
ституте образцы поведения на
классном собрании? Кто знает (и
следует им) какие-либо методиче-
ские разработки, где бы достаточ-
но чётко было сказано о законо-
мерностях, алгоритмах, педагоги-
ческой позиции классного руково-
дителя на таких воспитательных
акциях? Каковы цели таких собра-
ний вообще и каждого в отдельно-
сти? Каких результатов следует
ждать после каждого разговора?

Не берусь ответить на все во-
просы, но некоторыми соображе-
ниями хотел бы поделиться. А ещё
больше пригласить воспитателей к
осознанному анализу того, что мы
делаем. По-моему, настала пора
уходить от интуитивного «передо-
вого опыта» и начинать конструи-
ровать технологии своего взаимо-
действия с ребятами во время вне-
урочных встреч.

Цели классных собраний

Собрание класса — это своеобраз-
ный семейный разговор, эмоцио-
нально-нравственная разрядка,
способ устранить определённое
противоречие, снять психологиче-
ское напряжение в коллективе.
В то же время это и неявная воспи-
тательная акция, урок самопозна-
ния, самоорганизации, самосовер-
шенствования. Это урок жизни,
преподающийся на основе собст-
венных ошибок, незнания, заблуж-
дений. Ни в коей мере собрание не
должно превращаться в классный
суд, где главная цель — наказать и
даже покарать. Его общая задача —
оказать помощь коллективу или
кому-либо из учеников. Своевре-
менная помощь воспитаннику —
вечная и основная миссия настав-
ника. Уильям Глассер в книге
«Школа без неудачников» писал:
«Если помощь со стороны взрос-
лых недостаточна, дети начинают
избегать проблем, лгут, изворачи-
ваются в сложных ситуациях, пе-
рекладывают свои заботы на дру-
гих или просто плывут по тече-
нию…»

Добавлю, что затем подобная
тактика поведения становится
привычной: человек не решает
проблем, а уходит от них, при этом
оправдывая себя и обвиняя дру-
гих: «все лгут», «все воруют», «все
трусят», «все ловчат». Так проис-
ходит деформация самосознания,
потребностно-мотивационной
сферы, что в конечном счёте тяжё-
лым образом отражается на жиз-
ненной позиции человека и его ус-
пешности.

Общей целью классных собра-
ний, которые организуются по по-
воду конкретных психологических
и деловых коллизий, возникаю-
щих в группе, является вооруже-
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ние школьников опытом постоян-
ной рефлексии (осмысления) соб-
ственного и коллективного бытия,
способностью выделять из сово-
купности коллективных отноше-
ний определённое противоречие,
которое невозможно проигнори-
ровать, перевести из области эмо-
ций, переживаний, неясного пси-
хологического или нравственного
дискомфорта в область сознания,
сформулировать его, установить
причину (не вину, не злой умысел
кого-то), выстроить своё позитив-
ное отношение, поискать соответ-
ствующие способы поведения.

Конкретная же цель (задача)
собраний — устранить противоре-
чие, восстановить утраченные свя-
зи и гармонию отношений, под-
держать нужный группе психоло-
гический климат.

Форма собраний — неосужда-
ющая дискуссия (У. Глассер). Роль
учителя — вызвать ребят на откро-
венный разговор, научить честнос-
ти перед товарищами, а главное —
перед собой, научить делиться
мыслями, оценками, не боясь
осуждения, насмешек товарищей,
преодолевая собственную скован-
ность, стыдливость. У вас есть пре-
красная возможность всячески со-
действовать ребячьему ощущению
свободы, независимости, победы
над собой. Если доверительная ат-
мосфера стала нормой, а дискус-
сии — привычной формой разре-
шения классных или личных про-
блем, то вы при этом можете ре-
шить ряд частных задач: научить
аргументированно выступать пуб-
лично, формулировать мысли в
виде законченных суждений, слу-
шать других, анализировать своё и
чужое поведение, ставить себя на
место партнёра, непредвзято оце-
нивать себя, воспринимать кол-
лективные правила поведения как

норму жизни и следовать им и т.д.
Из всего этого и складываются та-
кие качества личности, как кол-
лективизм, интеллектуальная и
эмоциональная независимость,
умение решать жизненные задачи,
принимать решение, не ущемлять
интересов окружающих, принци-
пиальность и терпимость к слабос-
тям других. Вы, безусловно, согла-
ситесь со мной в том, что в жизни
эти умения чрезвычайно важны,
но наша школа учит этому всё ещё
плохо.

Как создать атмосферу
безбоязненности 
и свободы?

Не надо долго доказывать, какое
значение имеет поведение учителя
на собрании, его умение направить
разговор, поощрить искренность,
предостеречь участников собра-
ния от эмоциональных всплесков,
осуждающих оценок, а уж тем бо-
лее обвинительных выпадов в чей-
то адрес. Смысл общего разговора
только в одном: понять и помочь.

Основной способ выстроить
отношения доверия и раскованно-
сти на собрании — установить
правила разговора. Ведь любое по-
зитивное взаимодействие двух
субъектов или социальных групп
возможно лишь на основе чётких,
ясных, согласованных и взаимно
приемлемых норм. Вообще нормо-
творчество — постоянная состав-
ляющая жизни любого педагоги-
ческого коллектива, будь то шко-
ла, класс, группа и т.д.

Поэтому, планируя классные
собрания, вводя их в постоянный
обиход жизни класса, договори-
тесь с ребятами о порядке работы,
о некоторых постоянных процеду-
рах, регламенте и, что очень важ-
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но, — о принципе ведения группо-
вых дискуссий.

Сегодня школьная жизнь стро-
ится на достаточно солидной нор-
мативной базе: уставе, концепци-
ях, многочисленных локальных
актах. Хорошо, если классная
жизнь будет базироваться на опре-
делённых договорах, как устных,
так и письменных, затрагивающих
классные отношения, порядок
проведения классных часов и со-
браний. Чётко сформулированные
и известные всем правила, прин-
ципы, нормы взаимоотношений и
станут фундаментом защищённос-
ти, безопасности, а стало быть,
свободы и раскрепощённости.

Сошлюсь, с вашего позволе-
ния, на свой опыт. Встречаясь с
классом, я говорил примерно следу-
ющее: «Уважаемые граждане 8-б…
9-а… Так случилось, что я назначен
к вам классным руководителем.
В жизни возникает немало ситуа-
ций, когда выбора нет и надо дей-
ствовать. Я не знаю вас, вы не зна-
ете меня. Вас много, я — один, вы
старожилы, я — новичок, поэтому
представиться первым должен я.
Я родился тогда-то, мне столько-
то лет, женат, у меня двое детей.
Но для вас важно другое, а именно:
каков я? Как мы будем жить? По-
этому обещаю вам, что я буду вы-
полнять свои обязательства чест-
но! Обещаю говорить вам правду,
какой бы неприятной для вас и
для меня она ни была. Обещаю,
что буду изо всех сил стараться
быть справедливым. Я говорю «бу-
ду стараться», так как справедли-
вым быть труднее, чем быть добро-
совестным и правдивым. Буду ста-
раться никого из вас не обидеть, не
унизить, не оскорбить.

Таковы мои жизненные прави-
ла и мои педагогические принци-
пы, на которых я собираюсь стро-

ить с вами отношения. Хочу наде-
яться, что вы будете отвечать мне
тем же. Я не спрашиваю вашего со-
гласия, потому что ещё не встре-
чал в жизни людей, которые не хо-
тели бы жить по этим правилам.
Уверен, что и среди вас нет такого
человека, которому наплевать на
извечные святыни человеческого
общежития: честь, совесть, правду,
справедливость. Впрочем, я готов
вас выслушать…»

Делаю паузу и смотрю в глаза
моим воспитанникам. В классе
стоит глубокая и, мне кажется, да-
же торжественная тишина. Это
объяснимо: я, учитель, даю детям
своеобразную клятву на порядоч-
ность. Для меня же важно, что я за-
кладываю в наши отношения не-
кие чёткие правила. Я продолжаю:
«В каждом человеческом сообще-
стве есть свои нормы общежития,
которые покоятся на каких-то жиз-
ненных ценностях. Я предлагаю в
наш классный кодекс чести запи-
сать первыми эти три заповеди, по
которым мы будем жить. Потом их
количество будет увеличиваться».

После подобного знакомства
между мною и классом устанавли-
вается нечто похожее на доверие.
Хотя это не значит, что в дальней-
шем мне уже не нужно об этой
проблеме заботиться. Всё испор-
тить очень легко. Но основы для
доверия уже есть. Дальше — дело
техники, как говорится. Как бы то
ни было, я предложил воспитан-
никам жизнь по правилам педаго-
гики. И я не забываю о них, посто-
янно к ним апеллирую, умножаю.
Это краеугольные камни нашего
взаимодействия и взаимопонима-
ния, это наш нравственно-право-
вой кодекс, ориентир в сознании
воспитанников. Это критерий, эта-
лон поведения, с которым можно
сравнивать поступки свои и дру-
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гих. Это индивидуальное право-
вое воспитание, а вместе с ним — и
нравственное.

Всё сказанное образует некий
этический фон коллективного бы-
тия, невидимую, но всеми ощущае-
мую атмосферу, которая защищает
ребят (прежде всего!) от нашего
учительского произвола. В такой
атмосфере ученики совершенно ес-
тественно воспринимают моё пред-
ложение в любое дело вносить рег-
ламент, начиная с классных собра-
ний и кончая походом в кино или
на природу. «Запуская» собрания в
классную жизнь, я первым делом
предлагаю сформулировать прин-
ципы, которые станут основой на-
ших диспутов. Предлагаю правила
я, но ребята вольны принять их
или отвергнуть, внести в них свои
поправки, предложения.

Вот эти несложные правила:
1. Не искать виновных, а решать
проблему.
2. Обсуждать поступок, а не лич-
ность (ведь мы не хотим друг дру-
гу зла).
3. Если виновные всё же есть и они
признали свою вину, то они подле-
жат обязательному прощению.
И впредь никто не имеет права на-
поминать об их вольном или не-
вольном проступке.
4. Если решение принято, то кон-
троль и ответственность за его вы-
полнение несут все и каждый в от-
дельности.

Эти немногочисленные для на-
чала, понятные принципы предла-
гаю обсудить. Обычно первое со-
брание целиком посвящаем по-
дробному, глубокому осмыслению
правил будущей нашей работы.
Первые дополнения ребята вносят
сразу же. Большая часть их по-
явится позже. Например, ребята
сразу предлагают хранить всё ска-
занное в тайне, ни в коем случае не

сообщать родителям. Они предла-
гают внести и такое этическое пра-
вило: слушать другого, не преры-
вая его, говорить кратко, по делу,
без ссылок на свои предыдущие
поступки. Растёт количество усло-
вий, а с ними усиливается необхо-
димость строже контролировать
себя. Так наша классная жизнь на-
полняется нравственными прави-
лами, усложняется, а вместе с этим
растёт социальная зрелость класса.

Конечно, все собрания прихо-
дится сначала вести классному ру-
ководителю, постепенно, с возрас-
том и умениями роль ведущего пе-
реходит к взрослеющим воспитан-
никам. Поначалу приходится быть
очень внимательным во время
дискуссии и постоянно направ-
лять разговор в нужное русло. Вы-
ступающие в силу возрастного эго-
центризма предпочитают искать
недостатки у других, но не у себя,
любят покритиковать соседа, не
умеют оценивать собственное по-
ведение, выводя себя «за скобки».
Побуждайте выступающих обра-
щать взор на себя: всё ли сделал
каждый ученик класса, чтобы про-
блемы не возникло, что сделать
для её решения. Только так воз-
можно пробудить самосознание,
развить навыки самоконтроля, на-
учить решать возникающие про-
блемы собственными силами и
своевременно. Для всего этого
нужна тренировка, нужно вклю-
чить ребят в реальную жизнь.

Подростковый возраст — вто-
рое рождение человека: в это вре-
мя в нём пробуждается его внут-
реннее «Я», формируется «Я-кон-
цепция». Нужно сказать, что в
этом возрасте вызревает совесть
(или умирает, так и не вызрев).

Например, если мы обсуждаем
дисциплину на уроках физики, то
ребята чаще всего видят причину в
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учителе: «он бесхарактерный», «он
не умеет нас заставить…». Обрати-
те взор подростков на себя: почему
нужно вас заставлять, держать вас
в ежовых рукавицах? Ведь это
психология раба, холопа, люмпе-
на. Или: в классе всегда есть ребя-
та, которых товарищи не любят, не
принимают (особенно во вновь об-
разованных классах). Классный
руководитель может очень точно
«показать», раскрыть их интерес-
ность, рассказать об увлечениях, о
способностях. И при этом заост-
рить внимание на том, как важно
уметь внимательно вглядываться
в другого, увидеть его своеобраз-
ность, изюминку в характере.

Полезно сталкивать суждения
выступающих, побуждать искать
истину коллективно, не торопясь
высказывать собственную точку
зрения. Одним выступающим по-
могите найти и сформулировать
дополнительные аргументы, дру-
гим посоветуйте внимательно слу-
шать. Активное, рефлексирующее
слушание — дело нелёгкое, ему на-
до учиться. Древние утверждали:
после слова самая главная цен-
ность — молчание. В нашем обще-
стве и взрослые зачастую слушают
и не слышат собеседника, ибо в это
время лихорадочно ищут аргумен-
ты в свою пользу. Большинство
дискутирующих не могут встать
на точку зрения партнёра, умерить
амбиции, найти мужество согла-
ситься. Такие примеры мы во мно-
жестве видим в нашем парламенте,
в предвыборной кутерьме, в борь-
бе политических партий-пигмеев.

Алгоритм классных
собраний

Вот как я его организую (на осно-
ве своего и опыта коллег):

1. Представляется противоречие,
формулируется проблема, уста-
навливаются правила ведения со-
брания.
2. Заслушиваются выступления
сторон, собирается вся возможная
информация.
3. Начинается дискуссия, цель ко-
торой определить, что всем нам не-
обходимо сделать, чтобы разре-
шить возникшее противоречие.
4. Предлагаются возможные пути
и способы решения проблемы.
5. Коллективно выбирается наи-
более оптимальное решение.
6. Обсуждается прогноз: возмож-
ный результат решения.
7. Уточняются «обязательства сто-
рон» и возможные последствия,
если решение не будет выполнено.
8. Подводится итог.

Очень важно начало собрания.
Помните, по пословице: «Хорошее
начало — половина победы»? На-
чало должно собрать внимание
участников, возбудить мысль, за-
тронуть эмоции, словом — задать
тон разговору. В сжатых, энергич-
ных выражениях вы предъявляете
проблему: «Ученик нашего класса
попал в милицию…», «в классе
произошла драка, класс разделил-
ся на два лагеря», «сорван урок,
учитель написал докладную ди-
ректору. Это хороший учитель, в
других классах у него проблем нет,
стало быть, причина инцидента —
в нашем коллективе…». Думаю, бу-
дет полезно, если классный руко-
водитель время от времени будет
апеллировать к заповедям жизни
класса: «Мы провозгласили честь,
правду, справедливость важней-
шими принципами нашей жизни…
Но вы не искренни в своих словах,
выступлениях. Это предательство
самих себя. Можем ли мы согла-
ситься, чтобы в нашем сообществе
процветало лицемерие, двоеду-
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шие?..». Если обсуждаются такие
факты, как пользование шпаргал-
ками, списывание, обратите вни-
мание не на поиск виновных («кто
это сделал?»), а на причину («по-
чему это возможно?», «как быть
честными?», «что должен сделать
каждый, чтобы устранить условия
для возникновения нечестности,
подлости в классе?»). Снова и сно-
ва — обращайте нравственный
взор учеников на себя. К сожале-
нию, наши воспитанники за годы
учёбы в школе в совершенстве ов-
ладевают способностью освобож-
дать себя от ответственности.

Ординарная ситуация: ученик
получил за контрольную работу
двойку. Очевидно, любой человек
в этой ситуации ищет ей объясне-
ние. Оправданий может быть не-
сколько: 1) трудное задание,
2) учитель придрался, 3) товари-
щи не помогли, 4) не повезло,
5) я плохо подготовился к кон-
трольной работе. Очевидно, что
единственно честное, конструк-
тивное объяснение неудачи, кото-
рое не тормозит развитие, это —
пункт пятый. Всё остальное — это
причины «вне себя», освобождаю-
щие субъект от ответственности.
Проведите маленький экспери-
мент: много ли найдётся среди ва-
ших воспитанников таких, кото-
рые честно и нелицеприятно ска-
жут: «Во всём виноват я сам. Надо
больше заниматься»? А если из
урока в урок ежедневно в течение
десяти лет ученик упражняется в
искусстве, как бы незаметнее об-
мануть самого себя, то ко времени
окончания школы он становится
имитатором деятельности.

Среди проблем, выносимых на
классное обсуждение, могут быть и
личные. Например, самого класс-
ного руководителя. Можно начать
собрание с признания: «У меня

произошёл неприятный разговор с
завучем школы…» «На родитель-
ском собрании я оказался в очень
сложной ситуации...» Далее следу-
ет её описание. А можно и так на-
чать — заявить классу: «Я поймал
себя на том, что начал кричать на
вас. Давайте разберёмся, в чём тут
дело». Или: «У меня произошло
столкновение с одним из наших
учителей… Не знаю, прав ли я, да-
вайте обсудим». Разумеется, всё
это не личные проблемы классного
руководителя, а проблемы класса.
Но придать им тактично личност-
ный смысл, не злоупотребляя авто-
ритетом и не кокетничая, думаю,
иногда очень полезно. Конечно,
прибегать к таким приёмам может
только учитель, пользующийся
крепким доверием школьников.
Но быть искренним, открытым для
детей, демонстрировать личную
вовлечённость в отношениях с
классом — очень важное условие
доверительных отношений. Наши
же учителя часто предпочитают
скрывать от ребят свои трудности,
неуверенность, отсутствие опыта.
Они почему-то считают, что долж-
ны появляться перед воспитанни-
ками в тоге всезнайства, уверенно-
сти, безапелляционной правоты.
Не думаю, что это правильная по-
зиция. Ребята прекрасно чувству-
ют искусственность нашего «все-
знайства».

На собрание могут быть выне-
сены проблемы отдельных уча-
щихся: «Ребята, вы знаете, что у
Сидорова с родителями возник се-
рьёзный конфликт». «Исследова-
ния, проведённые в нашем коллек-
тиве, показали, что у Иванова в
классе нет друзей». «У Петрова
развелись родители. Виктор очень
переживает. Чем мы можем ему
помочь?» Разумеется, такие собра-
ния лучше проводить без присут-
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ствия объекта разговора. Но идея
помощи, защиты — очень продук-
тивная воспитательная идея, кото-
рая послужит сплочению класса,
рождению в нём духа гуманности,
взаимопомощи, единения.

Важно правильно завершить
разговор. Собрание обязательно
должно заканчиваться на положи-
тельной эмоциональной ноте,
классный руководитель обяза-
тельно должен произнести четыре
слова: «Я в вас верю!»

Порядок работы
классных собраний

Мы уже говорили о том, что дея-
тельность любой управленческой
структуры требует нормальной ос-
новы. Думаю, совсем не плохо, ес-
ли в классе будет разработано не-
сколько коллективных договоров,
оформленных письменно, начиная
с правил-заповедей классного кол-
лектива (о чём говорилось выше)
и кончая своеобразным положени-
ем о классном собрании. В нём
должно быть чётко прописано:
• в какое время и как часто будут
проводиться собрания (к некото-
рым из них нужно готовиться за-
ранее, другие могут из педагоги-
ческих целей проводиться спон-
танно);
• сколько времени будут длиться
собрания и выступления на них
(они должны быть не утомитель-
ными, не скучными);
• кому поручается открывать и ве-
сти собрание, кто и когда готовит
решения, выступает в школьной
прессе и т.д.;
• определить роль учителя, его
функции на собрании;
• формы проведения собрания,
роль родителей, администрации,
обязанности учеников и т.д.;

• формы наказания тех, кто систе-
матически не выполняет коллек-
тивных решений.

Ожидаемые результаты

Конечно, иметь сплочённый,
дружный коллектив воспитанни-
ков мечтают все классные руково-
дители. В воспитательном плане
они чаще всего определяют такую
цель: «Сплочение классного кол-
лектива». Но если эта цель не под-
креплена интересной коллектив-
ной деятельностью, если ученики
не собираются вместе и не обсуж-
дают регулярно свою жизнь, если
в классе не возникли общие ценно-
сти и переживания, если ребят не
тянет друг к другу, то намеченная
цель так и останется пустой декла-
рацией. Чтобы ученики сплоти-
лись, они должны быть интересны
друг другу. А для этого надо хоро-
шо узнать друг друга, чаще быть
вместе. Педагоги знают: лучше
всего сплачивает совместное пере-
живание радости или неудач. Это
азбука воспитания.

Регулярные собрания-размы-
шления, коллективные обсужде-
ния и хлопоты-заботы помогут
ученикам лучше узнать друг друга,
выявить общие проблемы, лучше
узнать себя, почувствовать себя не
одинокими, защищёнными, необ-
ходимыми другим, утвердить себя
в среде одноклассников и в глазах
классного руководителя, лучше
узнать своего наставника, полу-
чить навыки самоорганизации,
следования социальным нормам
поведения.

Кроме того, ребята получат и
разовьют необходимые жизнен-
ные умения и навыки. Рут Чарней
утверждает, что уже в третьем
классе дети могут:
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• описывать проблемы и инфор-
мировать о них без стеснения;
• высказывать своё мнение в груп-
пе, свою точку зрения;
• слушать, когда другие делятся
своими идеями или мнениями;
• поддерживать зрительный кон-
такт;
• ждать, а не прерывать;
• говорить что-либо ободряющее
об идеях и решениях других;
• выбирать наиболее «срабатыва-
ющее» (оптимальное) решение
проблемы, а затем придерживать-
ся его.

В четвёртом-шестом классе
они могут:
• предлагать несколько способов
решения проблемы;
• учитывать различные точки зре-
ния;
• предвидеть последствия предла-
гаемых решений;
• оценивать преимущества и недо-
статки решения и давать логичес-
кое обоснование;
• использовать активное слуша-
ние для интерпретации и повторе-
ния идей других участников;
• слушать и реагировать на других
на основе эмпатии;
• соглашаться с выводами и твёр-
до их придерживаться.

На мой взгляд, это достаточно
прочная база для того, чтобы по-
мочь выпускникам выйти в «боль-
шую», неустойчивую, постоянно
меняющуюся жизнь более подго-
товленными и оставаться в ней ус-
пешными.

Пьедестал коллективного
признания

К этому добавлю одну деталь,
которая, на мой взгляд, нуждает-
ся прежде всего во внимании ди-
ректора и классных руководите-

лей. Речь идёт о Доске почёта.
Когда-то она была в каждой
школе. И не одна: «Лучшие пио-
неры», «Комсомольский актив»,
«Спортивная гордость школы»,
«Мастера педагогического тру-
да» — со всех сторон смотрели на
нас прекрасные детские и учи-
тельские лица. Смотрели долго,
основательно, надёжно. Честь
попасть на Доску почёта была
высокой.

Сейчас её в школах нет. Кто-то
решил, что это рудимент ушедше-
го мира и реанимации не подле-
жит. Но верно ли это? Помню, как
в «денежные времена» в школу
пришло стимулирование рублём,
да ещё по западному образцу — в
конвертах. Сразу же в педколлек-
тивах поползли всяческие слухи,
появилась зависть, начались неви-
димые директору межличностные
коллизии. Слава Богу, деньги быс-
тро кончились, их перестало хва-
тать даже на зарплату. И директо-
ра растерялись: их мотивацион-
ный арсенал оказался пуст. А лю-
ди (в любой сфере деятельности!)
всегда нуждаются в стимулах.
Особенно если это касается шко-
лы, где вся работа замешана на од-
ном энтузиазме. Моральная форма
поощрения — достаточно сильный
способ психологического воздей-
ствия на работника. Об этом много
и не без основания писалось в оте-
чественной и западной литерату-
ре. Так, например, по Маслоу, важ-
нейшим источником активности
является потребность в психоло-
гической защищённости, в соци-
альном признании, в стремлении к
самореализации. В этом смысле
Доска почёта — официальное сви-
детельство определённых дости-
жений работника, форма общест-
венного признания, его заслуг пе-
ред коллективом.
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Психологи в области управле-
ния утверждают, что всякое мате-
риальное вознаграждение получа-
ет гораздо более мощное воздейст-
вие, если сопровождается мораль-
ными стимулами: положительным
отношением членов педколлекти-
ва, радостью близких друзей, ис-
кренним расположением руково-
дителя, публичной благодарнос-
тью. Доска почёта — один из видов
такой благодарности. Да если ещё
обсудить на классном собрании
коллективно претендентов на Дос-
ку почёта — хотя бы на классную…

Ещё больше нуждаются в ней
подростки, юноши и девушки —
наши взрослеющие ученики, кото-
рые переживают период интенсив-
ного самоутверждения, самооцен-
ки, остро нуждаются в оценке со
стороны сверстников и взрослых.
Кому, как не классному руководи-
телю, сказать директору: «Пётр
Иванов из 7-б заслуживает пуб-
личного признания за то-то и то-
то». Учитель-предметник может и
пройти мимо этого, но ведь класс-
ный руководитель — это прежде
всего воспитатель, внимательно
относящийся к каждому ученику,
к его душевному состоянию. Доска
почёта могла бы стать прекрасным
воспитательным средством. Так в
чём же дело? Почему Доска почёта
исчезла из жизни школы?

Всем известно, что самый
большой порок советской школы
был и есть — уравниловка. Один
педагог работает честно, другой —
спустя рукава, у одного — друж-
ный, работоспособный ученичес-
кий коллектив, у другого — в клас-
се безделье, бесконечные «разбор-
ки». А за работу оба получают пла-
ту одинаковую. Так зачем работать
много и хорошо, если можно рабо-
тать спустя рукава и получать оди-
наковое признание? Причин урав-

ниловки много: субъективность
критериев оценки труда педагогов,
плохой контроль, управленческая
слабость директора.

Как же преодолеть это недо-
мыслие? Как сделать школьную
Доску почёта желанным пьедеста-
лом общественного признания?

Со мной произошёл такой слу-
чай. Были мы с одним из директо-
ров ижевских школ на премьере в
городском драматическом театре.
И увидели на его стенах, нет, не
портреты артистов, а фотографии,
запечатлевшие сцены из спектак-
лей. Фотографии были цветные и
крупные, позы — выразительные,
лица — вдохновенные. Мастерство,
искренность, талант актёров были
очевидны. От этих лиц невозмож-
но было отвести взгляд. И мы по-
думали: почему бы на школьную
Доску, нет, лучше — на Стену почё-
та не вывесить фотографии, оста-
новившие мгновения школьного
урока? Ведь эмоциональный взлёт,
святой педагогический экстаз учи-
теля можно сравнить с одухотворе-
нием проповедника, с игрой та-
лантливого артиста.

А чести быть на школьной
«Стене Славы» может удостоить-
ся каждый учитель — и мастер, и
педагог начинающий, который не-
достаток мастерства с лихвой ком-
пенсирует страстью в стремлении
передать детям увлечённость сво-
им предметом. А вот и эпиграф
этой «Стены Славы»: «И мастер-
ство, и вдохновенье!» Мастерст-
во — опытных, вдохновенье — мо-
лодых. То же и для ребят. И менять
фотографии через три-пять меся-
цев, чтобы педагоги и ребята зна-
ли: все они могут попасть на этот
почётный пьедестал признания,
если будут стараться.

Отвлекусь немного от темы
статьи, чтобы завершить это от-
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?ступление. Предложу несколько
управленческих стимулов, имею-
щихся в резерве каждого директо-
ра школы:
• грамоты, приказы о поощрении,
благодарственные письма;
• запись в Книге почёта школы;
• отгулы в каникулы;
• поддержка при реализации ав-
торских образовательных про-
грамм;
• активное вовлечение в различ-
ные творческие группы, советы,
ВНИКи;
• перевод учителя в режим само-
контроля, о чём объявлено на пе-
дагогическом совете;
• удобное расписание для работы
над творческим проектом;
• методический день среди недели;

• творческий отпуск (сроком до
одного года, предусмотренный За-
коном РФ «Об образовании»);
• возможность поехать на кур-
сы, методический семинар за
счёт школы или районного уп-
равления;
• доплата за счёт средств от хозяй-
ственной деятельности школы;
• солидная премия;
• досрочная аттестация за счёт
школы и многие другие, которые
без труда найдёт думающий руко-
водитель.

А «Стену почёта» мой знако-
мый директор в своей школе со-
здал. И результаты превзошли все
ожидания…

г. Ижевск
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