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ÏÐÎ

В исследовании использовали эмпири-
ческие методы: тест «Самооценка пси-
хических состояний» (Г. Айзенк), оп-
росник эмоционального выгорания
(К. Маслач и С. Джексон), методику
оценки уровня саморазвития и профес-
сионально-педагогической деятельности
(Л. Н. Бережнова), методику исследова-
ния волевой саморегуляции (А.В. Зве-
рьков и Е.В. Эйдман), тест-опросник
самооценки эмпатических способностей
(Ю.М. Орлов и Ю.Н. Емельянов), ме-
тодику оценочной деятельности учителя
(И.Ю. Кулагина). 

Ðàçðàáîòêà è àïðîáàöèÿ 
ìîäåëè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè 

êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ

Одних знаний для того, чтобы
стать хорошим управленцем, недо-
статочно. Большую роль играют
навыки самоорганизации, саморегу-
ляции, умение вести за собой, ли-
дерский потенциал, авторитетность
учителя в общении — всё то, что
составляет личностный аспект, оп-
ределяющий успешность классного
руководителя. 

Â �àñòîÿùåå âðå�ÿ èç�å�ÿþòñÿ è óñëîæ�ÿþòñÿ òðåáîâà�èÿ, ïðå�úÿâëÿå�ûå
ê �åÿòåëü�îñòè êëàññ�ûõ ðóêîâî�èòåëåé, èõ ïðîôåññèî�àëü�û� è ëè÷�îñò�û�
êà÷åñòâà�. Ñîâðå�å��àÿ øêîëà èñïûòûâàåò ïîòðåá�îñòü â êëàññ�î� ðóêîâî�èòåëå,
êîòîðûé �å òîëüêî õîðîøî ç�àåò êëàññ è ïðåïî�à¸ò ïðå��åò, �î è îáëà�àåò
ñôîð�èðîâà��û�è óïðàâëå�÷åñêè�è �àâûêà�è. Óïðàâëå�÷åñêàÿ �åÿòåëü�îñòü êëàññ�îãî
ðóêîâî�èòåëÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ îðèå�òàöèåé �à ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ëè÷�îñòè êàæ�îãî
øêîëü�èêà è êëàññ�îãî êîëëåêòèâà â öåëî�, öåëå�àïðàâëå��óþ îðãà�èçàöèþ ó÷åá�îé
è â�åó÷åá�îé �åÿòåëü�îñòè ó÷àùèõñÿ, âîñïèòàòåëü�îãî ïðîöåññà, ñèñòå�àòè÷åñêîå
âçàè�î�åéñòâèå è êî�ñòðóêòèâ�îå ðåøå�èå ðàç�îîáðàç�ûõ ïðîáëå� ñ ðî�èòåëÿ�è,
ó÷èòåëÿ�è-ïðå��åò�èêà�è, à��è�èñòðàöèåé øêîëû, îáùåñòâå��îñòüþ. À �ëÿ ýòîãî 
å�ó òðåáóþòñÿ õîðîøî ðàçâèòûå �àâûêè ïðîôåññèî�àëü�îãî îáùå�èÿ.

� классный руководитель � саморегуляция � эмпатия � самооценка � саморазвитие
� диалог � педагогический клуб 
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Исследование проведено на базе нескольких
центров образования г. Тулы с участием
классных руководителей в количестве 45 чело-
век.

Полученные данные позволили сделать вывод
о необходимости проведения специальной це-
ленаправленной работы с классными руководи-
телями по повышению их уровня готовности
к управлению.

Для этого разработали модель психолого-педа-
гогического сопровождения процесса развития
классных руководителей к профессиональноиму
общению. 

Методологической основой модели выбрали
личностно ориентированный и субъектно-дея-
тельностный подходы, а принципами их реали-
зации — развитие личности в деятельности,
самоактуализации, творчества и успеха.

В модели представлены эмоциональный и дея-
тельностный критерии, отражающие измеряе-
мые компоненты личностной готовности. Эмо-
циональный критерий оценивался посредством
диагностики таких показателей, как адекватная
самооценка, способность контролировать себя
в состоянии стресса, понимать чувства других
людей и оказывать им поддержку, а также по-
казатели эмоционального выгорания (эмоцио-
нальное истощение, деперсонализация, редук-
ция личных достижений). Деятельностный
критерий отражал то, как педагог взаимодейст-
вует с учащимися и коллегами, насколько
стремится к саморазвитию в профессиональной
деятельности. Этот критерий предполагал
оценку следующих показателей: стремление
к саморазвитию, конструктивное общение
с коллегами и учащимися, учёт возрастных
и индивидуальных особенностей учащихся,
стрессосовладающее поведение, координация
воспитательных воздействий.

Для реализации программы психолого-педаго-
гического сопровождения использовали психо-
лого-педагогическую мастерскую, рефлексив-
ную сессию, тренинги, проблемно-проектный
семинар, педагогический клуб. 

К числу условий эффективности реализации
программы психолого-педагогического сопро-
вождения отнесли: выявление классными руко-

водителями уровня развития управленче-
ских функций и осознание проблем их
реализации, связанных с личностными
особенностями; расширение профессио-
нального самосознания и овладение на-
выками профессионального общения.
Первое условие соотносили с углублён-
ной диагностикой, самооценкой, самона-
блюдением, самоанализом собственной
профессиональной деятельности, постро-
ением индивидуальных траекторий лич-
ностно-профессионального саморазвития
как управленца. Расширение профессио-
нального самосознания связывали с обо-
гащением знаний классных руководите-
лей об изучении и анализе индивидуаль-
но-личностных особенностей школьни-
ков, условий их семейного воспитания,
мониторингом эффективности учебно-
воспитательного процесса в школе; с ра-
ботой по воспитанию гуманистических
отношений в классе, развитию каждого
ребёнка и класса в целом как воспита-
тельного коллектива; установление един-
ства педагогического влияния школы,
семьи и общественности на развитие ре-
бёнка; формирование позитивных отно-
шений между всеми участниками воспи-
тательного процесса: учащимися, учите-
лями, родителями.

Технология реализации программы пси-
холого-педагогического сопровождения
деятельности классного руководителя
включала цикл практико-ориентирован-
ных занятий, состоящих из введения-
разминки, основной части и рефлексии.
Первое из них — упражнения «Наши
ожидания», «Я дома, я на работе»,
«Классный руководитель — это…»,
дискуссию «Требования к классному ру-
ководителю со стороны учащихся, роди-
телей, учителей-предметников, общест-
венности»; второе — упражнение
«Я работаю педагогом, потому что…»,
работу в микрогруппах «Проектирование
идеальной модели деятельности классно-
го руководителя», эссе «Эффективный
руководитель — это...»; третье —
решение кейса «Мой самый трудный
ребёнок (класс)», упражнение «Какое



мами и методами работы. При этом каж-
дое занятие заканчивалось рефлексивной
сессией. Помимо системы специально раз-
работанных занятий с классными руково-
дителями проводились тренинг стрессоус-
тойчивости, коммуникативный тренинг,
тренинг актуализации личностно-професси-
онального потенциала, индивидуальные
и групповые консультации. Психолого-пе-
дагогическое сопровождение на каждом
из этапов реализации подкреплялось дан-
ными психологической диагностики и пе-
дагогического мониторинга.

Ðåçóëüòàòû àïðîáàöèè

После апробации модели проведён сравни-
тельный анализ полученных результатов.

Тест Г. Айзенка «Самооценка психических
состояний» был ориентирован на выявление
четырёх показателей: тревожности, фруст-
рации, агрессивности и ригидности. Дан-
ные, полученные по этой методике, пред-
ставлены в сравнении в табл. 1.

Можно сказать, что апробация предло-
женной модели показала эффективность,
что выразилось в уменьшении количества

качество классного руководителя важнее?»,
просмотр и анализ мастер-класса «Эмоцио-
нальное выгорание и его профилактика»; чет-
вёртое — упражнения «У меня вызывает
уважение…», «Комплименты», «Уверенность
в себе», выполнение коллажа в микрогруппах
«Инновационные виды воспитательной рабо-
ты с учащимися», самоанализ «Я как управ-
ленец»; пятое — упражнения «Мои сильные
и слабые стороны», «Шаги к профессиональ-
ному успеху», завершение незаконченных
предложений «Наставник — это…», решение
кейса «Барьеры реализации управленческих
функций в деятельности классного руководи-
теля»; шестое — мини-лекцию «Методы
саморазвития в профессиональной деятельнос-
ти», мозговой штурм «Способы саморегуля-
ции в ситуации стресса», упражнение
«Стратегии самопомощи»; седьмое — мини-
лекцию «Понятие профессиональной компе-
тентности, её составляющие и уровни», дис-
куссию «Факторы, препятствующие и сопут-
ствующие саморазвитию», упражнения
«Творческая жизнь», «Мой следующий шаг
в профессиональной деятельности классного
руководителя»1. Таким образом, содержатель-
ный вектор, ориентированный на развитие
классного руководителя к управлению, реали-
зовывался ресурсами встреч с разными фор-

Ñ.Â. Ïàçóõèíà, Å.Â. Äåêèíà.  Ïðîôåññèîíàëüíîå îáùåíèå êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ: 
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Таблица 1

Äàííûå ïî ìåòîäèêå «Ñàìîîöåíêà ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé» Ã. Àéçåíêà,
ïîëó÷åííûå íà êîíñòàòèðóþùåì è êîíòðîëüíîì ýòàïàõ ýêñïåðèìåíòà (â ñðàâíåíèè)

Ýòàï ýêñïåðèìåíòà Êîëè÷åñòâî èñïûòóåìûõ, èìåþùèõ Êîëè÷åñòâî èñïûòóåìûõ, èìåþùèõ 
äàííûé óðîâåíü, íà êîíñòàòèðóþùåì äàííûé óðîâåíü, íà êîíòðîëüíîì 

ýòàïå, â % ýòàïå, â %

Óðîâíè íèçêèé ñðåäíèé âûñîêèé íèçêèé ñðåäíèé âûñîêèé

Òðåâîæíîñòü 60 20 20 71 15 14

Ôðóñòðàöèÿ 33 20 47 47 18 35

Àãðåññèâíîñòü 40 7 53 57 4 39

Ðèãèäíîñòü 13 33 54 22 28 50

1 Декина Е.В., Мурзина О.С. Программа психологического сопровождения процесса развития личностной готовности
классных руководителей к управленческой деятельности [Электронный ресурс] // Открытый урок. Обучение, воспита-
ние, развитие, социализация. Публикация № ПОУ 005623. URL: https://open-lesson.net/5623/ (дата обращения:
01.04.2020).
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испытуемых с высоким уровнем тревожности
(с 20 до 14%) и фрустрации (с 47 до 35%).
За счёт этого сократилось количество педаго-
гов, для которых было характерно ярко выра-
женное внутреннее напряжение, беспокойство,
нервозность, неэффективное целеполагание.
Важно, что уменьшилось количество педагогов,
которым свойственно чувство неудовлетворён-
ности деятельностью. 

Анализ результатов также свидетельствует
о положительной динамике, которая выражает-
ся в уменьшении количества педагогов с высо-
ким уровнем агрессивности. Так, в начале —
с высоким уровнем агрессивности было 53%
испытуемых. Осталось 39%. В то же время
уменьшилось количество педагогов, которым
была свойственна косвенная агрессия, отсутст-
вие стремления к профессиональному разви-
тию. Сократилось количество педагогов, склон-
ных к повышенной раздражительности,
вспыльчивости. В выборке также уменьшилось
количество испытуемых с высоким уровнем
ригидности до 50%, для которых был харак-
терен деструктивный характер отношений
с учащимися, склонность к конфликтам. Ре-
зультаты показали сокращение количества ис-
пытуемых, у которых ранее диагностировались
проблемы во взаимопонимании с учащимися,
отмечалась неспособность изменить ситуацию
и отношение к ней.

Следующая составляющая, которую изуча-
ли, — эмоциональное выгорание. Анализ ре-
зультатов опросника К. Маслач и С. Джексон
показывает уменьшение количества педагогов
с выраженным эмоциональным истощением,
эмоциональной отстранённостью, приступами
равнодушия к работе и жизни. Так, если в на-
чале программы с эмоциональным истощением
было 67% испытуемых, то по завершении их
число снизилось до 56%. В изучаемой выбор-
ке уменьшилось количество педагогов с депер-
сонализацией с 47 до 35%. Сократилось ко-
личество педагогов с редукцией личных дости-
жений с 40 до 29%, которым было свойст-
венно снижение чувства компетентности в ра-
боте и пренебрежение обязанностями.

Сопоставление результатов исследования
по методике «Исследование волевой саморегу-
ляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана пока-
зывает, что уменьшилось количество педагогов,

для которых была характерна эмоцио-
нальная нестабильность, частые аффек-
тивные вспышки, выраженная агрессив-
ность, внутренние конфликты. Сократи-
лось количество испытуемых с низким
уровнем волевой саморегуляции по шка-
ле «настойчивость» с 67 до 46%.
В выборке также уменьшилось количе-
ство испытуемых с низким уровнем во-
левой саморегуляции по шкале «самооб-
ладание» с 60 до 41%. Таким образом,
в выборке уменьшилось количество пе-
дагогов, которым были свойственны им-
пульсивность, выраженное чувство вины,
недостаточный контроль эмоций и пове-
дения и тревожность.

Сопоставление результатов исследования
по методике «Самооценка эмпатических
способностей» Ю.М. Орлова и
Ю.Н. Емельянова позволили сделать
вывод об уменьшении количества испы-
туемых с низким уровнем развития эм-
патических способностей. Если в начале
программы с низким уровнем развития
эмпатических способностей было 33%
респондентов, то по завершении оста-
лось только 20%. Таким образом,
в выборке уменьшилось количество пе-
дагогов, которым была свойственна вы-
раженная неспособность к сопережива-
нию и принятию, вследствие чего у них
часто возникали проблемы в общении
с окружающими.

В выборке увеличилось количество ис-
пытуемых со средним уровнем развития
эмпатических способностей с 40 до
46% и высоким уровнем с 27 до 34%.
Таким образом, уменьшилось количество
респондентов, которые часто испытыва-
ют затруднения в установлении контак-
тов с людьми и не проявляют эмоций
в общении.

Положительная динамика также выра-
жалась в уменьшении количества педаго-
гов с уровнем стремления к саморазви-
тию ниже среднего и низким и в то же
время в увеличении числа испытуемых
с уровнем стремления к саморазвитию



лось количество педагогов с эмоциональ-
ным истощением, деперсонализацией и ре-
дукцией личных достижений, снизилось
количество испытуемых с низким уровнем
волевой саморегуляции, эмпатических спо-
собностей, самооценки своих качеств.
Стало меньше количество педагогов с ав-
торитарным стилем общения с учащимися.

В то же время увеличилось количество
респондентов с низким уровнем тревож-
ности, фрустрации, агрессивности и ри-
гидности. Повысилось количество педаго-
гов с высоким уровнем волевой саморегу-
ляции и эмпатических способностей. Уве-
личилось количество испытуемых со сред-
ним уровнем и уровнем выше среднего
стремления к саморазвитию. Повысилось
количество респондентов с нормальным
уровнем самооценки своих качеств, уве-
личилось количество педагогов, которые
оценили проект педагогической поддерж-
ки как перспективный для самореализа-
ции. Увеличилось количество испытуемых
с демократическим стилем общения
с учащимися.

На основе результатов по проблеме ис-
следования разработаны рекомендации
классным руководителям для повышения
эффективности их управленческой дея-
тельности2. Также предложена программа
организации постоянно действующего клу-
ба классных руководителей для повыше-
ния педагогического мастерства, прежде
всего молодых классных руководителей,
основанного на создании ситуаций для ди-
алога, совместного размышления.

Предложенная модель позволяет доби-
ваться положительной динамики развития
классных руководителей. Она показывает
эффективность на практике при соблюде-
нии выделенных в процессе её апробации
психолого-педагогических условий: органи-
зационных, содержательных, технологиче-
ских, к которым отнесли: выявление

выше среднего и средним. В изучаемой вы-
борке также зафиксировано уменьшение ко-
личества испытуемых с низким и занижен-
ным уровнем самооценки качеств и увеличе-
ние числа с нормальным уровнем самооценки
к концу эксперимента. Таким образом, в вы-
борке уменьшилось количество педагогов, ко-
торые испытывали чувство незащищённости,
негативно воспринимали окружающих сквозь
призму стрессов и тревог, часто обращались
к авторитарному стилю общения как средству
психологической самозащиты. В то же время
следует отметить увеличение количества ис-
пытуемых с нормальным уровнем самооценки
качеств с 27 до 48%. В целом можно гово-
рить о том, что в выборке уменьшилось ко-
личество педагогов, которым было свойствен-
но критическое отношение к себе, неуверен-
ность и трудности в принятии решений.

Количество педагогов, которые оценили про-
ект педагогической поддержки как перспек-
тивный для самореализации, также увеличи-
лось после проведённых с ними мероприятий
с 47 до 55%. Таким образом, стало больше
педагогов, которые готовы к эффективному
сотрудничеству с учащимися в профессио-
нальной деятельности.

Количество классных руководителей, созна-
тельно выбирающих авторитарный стиль об-
щения с учащимися, сократилось с 80 до
70%, т.е. в выборке стало меньше педаго-
гов, которым характерно властное, высоко-
мерное или снисходительное демонстрирова-
ние роли в учебной и воспитательной дея-
тельности, превосходства в знаниях и умени-
ях, чрезмерно строгая оценка учащихся, по-
давление их реплик негативными педагогиче-
скими санкциями, реагирование на просьбы
о помощи как на помехи ходу урока, необос-
нованное использование ограничений и за-
претов.

Эксперимент показал положительную дина-
мику по всем показателям, это проявилось
в том, что снизилось количество испытуемых
с высоким уровнем тревожности, фрустра-
ции, агрессивности и ригидности. Уменьши-
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и учёт личностных качеств и свойств — тре-
вожность, фрустрация, агрессивность, ригид-
ность, эмоциональное выгорание, волевая само-
регуляция, эмпатия, стремление к саморазви-
тию, стиль общения педагога с учащимися при
выстраивании индивидуальной работы с класс-
ным руководителем; использование системы
занятий в разной форме — контактной, дис-
тантной, индивидуальной, парной, групповой,
контролируемой внешне и оцениваемой само-
стоятельно, с гибким графиком проведения
с учётом пожеланий и занятости педагогов
с содержательной направленностью на расши-
рение знаний классных руководителей об уп-
равленческих функциях (диагностической, вос-

питательной, организаторской, коммуни-
кативной) и осознание значимости лич-
ностной составляющей эффективного уп-
равленца; овладение педагогами способа-
ми стрессосовладающего поведения
(приёмами снятия внутреннего напряже-
ния и тревожности, способами саморегу-
ляции эмоционального состояния); раз-
витие у них навыков профессионального
общения с коллегами и учащимися —
понимания других людей, активного слу-
шания, налаживания и поддержания
контакта с партнёрами по общению. ÍÎ

Professional Communication Of The Class Teacher: A Model Of Personal
Development And Its Approbation

Svetlana V. Pazukhina, head of the Department of psychology and pedagogy of the Tolstoy Tula state pedagogical

University, associate Professor, doctor of psychological Sciences, e-mail: pazuhina@mail.ru

Elena V. Dekina, associate Professor of the Department of psychology and pedagogy of Tolstoy state University, can-

didate of psychological Sciences, e-mail: kmppedagogika@yandex.ru

Abstract: Professional communication is an important component in the work of the class teacher. A model for the develop-

ment of classroom teachers to professional communication. Organizational, substantive and technological conditions for its

implementation.

Keywords: class teacher, self-regulation, empathy, self-esteem, self-development, dialogue, pedagogical club.

Spisok ispol’zovannykh istochnikov

1. Dekina E.V., Murzina O.S. Programma psixologicheskogo soprovozhdeniya processa razvitiya lichnostnoj gotovnosti klassny`x
rukovoditelej k upravlencheskoj deyatel`nosti [E`lektronny`j resurs] // Otkry`ty`j urok. Obuchenie, vospitanie, razvitie, social-
izaciya. Publikaciya № POU 005623. URL: https://open-lesson.net/5623/ (data obrashheniya: 01.04.2020).

2. Pazuxina S.V., Kulikova T.I. Klassnoe rukovodstvo + ePrilozhenie: testy`: uchebnik. M.: KNORUS, 2020. 188 p.


