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● безопасность ● договор ● ценности ● правила поведения
● ответственность ● санкции ● соглашение 

условиями жизнедеятельности в образова-
тельном учреждении. Одной из таких
технологий, доказавших успешность в хо-
де реализации ряда программ воспита-
тельной работы в школе, программ допол-
нительного образования детей, — техно-
логия договорных отношений.

Î áåçîïàñíîñòè 

Безопасность — фундаментальная челове-
ческая потребность. На первых этапах
формирования и развития маленького чело-
века заботу о реализации основных его по-
требностей, в том числе и потребности
в безопасности, осуществляют родители.
Это происходит естественным образом,
в ходе удовлетворения потребностей взрос-
лых в отцовстве и материнстве. Вырастая,
ребёнок осваивает новые сферы социальной
жизни, новые социальные институты:

Àксиоматический характер получило
утверждение о том, что удовле-
творённость условиями жизнедея-
тельности есть фундамент для ре-
шения образовательных задач.
Физические ощущения дискомфор-
та, затруднения в выполнении тре-
бований педагога, конфликты во
взаимоотношениях со сверстниками
или педагогами осложняют или де-
лают невозможным вовлечение
учащегося в воспитательную дея-
тельность, снижают качество усво-
ения образовательной программы.
Поэтому важнейшей задачей педа-
гогической науки и практики была
и остаётся задача поиска техноло-
гий, форм и методов работы, поз-
воляющих повысить эффективность
процесса создания и поддержания
удовлетворённости учащегося 
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детский сад, школа. Но сохраняется ли в них
забота об удовлетворении потребности в безо-
пасности? Кто призван обеспечить безопасность
ребёнка в образовательном учреждении?

Обратимся к рассмотрению ситуации в обще-
образовательной школе. Конечно, каждый пе-
дагог вне зависимости от его специализации,
педагогического стажа или квалификационной
категории несёт ответственность за жизнь
и здоровье учащихся на уроке, занятии, прак-
тикуме. Но вот прозвенел звонок, урок закон-
чен. Заканчивается ли со звонком на перемену
ответственность учителя за безопасность де-
тей? «Не сможет один учитель оградить всех
школьников от возможных опасностей» —
скажете вы, и будете правы. Попытка обезли-
чить, возложить ответственность за безопас-
ность всех учащихся образовательного учреж-
дения на весь коллектив педагогов, как прави-
ло, порождает попустительство, равнодушие.
Но и ограничивать эту ответственность взрос-
лого временем одного урока, стенами кабинета
или школьными стенами не стоит. В средствах
массовой информации постоянно муссируются
случаи, когда реальная угроза жизни и здоро-
вью детей возникала буквально за порогом
школы. Кто в ответе за происходящие несча-
стные случаи, драки, угнетения, унижения,
произошедшие «за углом»?

Безопасность — сфера ответственности класс-
ного руководителя. Сегодня в школе есть фи-
гура, в функционал которой входит несение
ответственности за жизнь и здоровье, безопас-
ность учащихся во время внеурочных занятий.
Базисное назначение классного руководителя
заключается не только в том, чтобы сохранить
жизнь и здоровье, но и в том, чтобы обеспе-
чить физическую и психологическую безопас-
ность каждого учащегося, создать условия фи-
зической (биоэкологической) и психологичес-
кой (духовной) безопасности в классе. Это оз-
начает, что классный руководитель призван со-
здать для группы детей и для каждого ребёнка
вверенного ему класса безопасную среду.

Ïðàâèëà êëàññà êàê ñðåäñòâî 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè

Одно из средств создания и поддержания бе-
зопасной среды — правила класса. Часто

школьные правила выражаются в виде
лозунгов или запретов, на которые пе-
дагог может получить прямо противопо-
ложную реакцию. Лозунги совершенно
не побуждают школьников к немедлен-
ному исполнению призыва, а запреты
действуют в качестве стимулов к совер-
шению нарушений. Чтобы понять, поче-
му так происходит, обратимся к смыслу
слова «правило». 

Что же такое «правило»? Это слово
имеет русское происхождение, транс-
формировалось из существительного
«правити» — устанавливать, поправ-
лять, наставлять, и из прилагательного
«правый» — правильный. Адресуемся
также и к созвучным словам: прав, пра-
во. При сопоставлении близких по зна-
чению и звучанию слов, возможны сле-
дующие их сочетания: «Кто живёт по
правилам, тот и прав», «Правила ука-
зывают на права, которые мы имеем»,
«Правила правят миром». Вполне веро-
ятно, что такие высказывания слышит
и педагог от учеников. Но эти клише
вызывают ещё больше вопросов: «Кто
вправе устанавливать правила?», «Чьи
именно права оговариваются в прави-
лах?», «Может ли ученик или учитель
изменить существующий закон?». 

В Большой советской энциклопедии пра-
вило трактуется как «предложение, вы-
ражающее при определённых условиях
разрешение или требование совершить
или воздержаться от совершения некото-
рого поступка (действия или бездейст-
вия)»1. Слово «предложение» в данной
формулировке отражает некоторую сво-
боду действий личности в рамках уста-
новленных правил, выражающих по су-
ществу лишь описание способов возмож-
ных или необходимых действий, реко-
мендации. Правило, принятое широким
кругом лиц, становится нормой — об-
щим правилом поведения, которое дейст-
вует в отношении неопределённого круга

1 http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00062/12900.htm



в Конституции Российской Федерации,
в Федеральном законе РФ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Фе-
дерации» и других нормативных докумен-
тах. Обратим внимание на постулаты, ото-
бражающие принятые в том или ином уч-
реждении нормы общения и поведения —
на правила жизнедеятельности классного
коллектива.

Правила для учащихся класса — не от-
крытие сегодняшнего времени. В публика-
циях можно встретить различные их фор-
мы: Правила внутреннего распорядка,
Свод законов и правил, Кодекс поведения
учащегося, Сборник школьных законов
(например, «Сборник школьных законов,
написанных и принятых учениками и учи-
телями школы 734 г. Москвы»2), Кон-
ституция класса (например, Конституция
московской государственной школы
№ 1199 «Лига Школ»3). Отметим, что
все виды школьных правил можно разде-
лить на три группы.

В первую группу входят правила, создава-
емые для учащихся. Такие варианты пра-
вил встречаются наиболее часто. Они мо-
гут создаваться как взрослыми для детей,
так и в ходе совместной деятельности де-
тей и взрослых.

Ко второй группе относятся правила,
предназначаемые педагогам. Как правило,
они создаются самими педагогами учреж-
дения для регламентации взаимодействия
и деятельности с учащимися. Но могут
быть представлены и в виде рекоменда-
ций, предлагаемых к общему вниманию
специалистами-практиками, методистами,
научными деятелями сферы образования.

Третья группа представлена правилами,
которые определены для родителей. Ини-
циирует создание таких правил зачастую

лиц и неограниченного количества случаев.
Анализ этих терминов позволяет выделить
характеристики, которым могут и должны
соответствовать правилам класса:

1) обозначение условий, при которых человек
вправе совершать (или не совершать) опреде-
лённые действия,

2) рекомендательный, а не запретительный
характер формулировки действия,

3) личное и коллективное принятие существу-
ющих правил, обеспечивающее их охрану га-
рантию их реализации,

4) описание регламента существования пра-
вил, обозначающего возможность их уточне-
ния, корректировки, изменения.

Отметим, что в условиях общеобразователь-
ного учреждения правила должны обладать
ещё одной характеристикой: соответствие
правил класса правилам школы, нормам соци-
ально приемлемых общения, поведения и дея-
тельности.

Отвечающие данным характеристикам правила
класса, позволяют разрешить противоречие
между необходимостью упорядочить и жела-
нием наделить свободой жизнедеятельность
человека в условиях образовательного учреж-
дения. С одной стороны, они жёстко регла-
ментируют общение и деятельность участни-
ков образовательного процесса, задавая чёткий
стиль общения, конкретные образцы поведе-
ния и деятельности. С другой стороны, прави-
ла предоставляют свободу действий, провоз-
глашая, таким образом, принцип: «Разрешено
делать всё, что не нарушает существующие
правила или не ограничивается ими».

Мы не будем рассматривать права и обязан-
ности учащихся, содержащихся в Уставе лю-
бого общеобразовательного учреждения. Дек-
ларация прав и обязанностей учащихся отра-
жает основные принципы построения образо-
вательного процесса в учреждении и основы-
вается на правах и свободах, закреплённых

Ëàðèñà Ðó÷êî.  Äîãîâîð êàê óñëîâèå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â ïðîñòðàíñòâå êëàññà 
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2 Сборник школьных законов, написанных
и принятых учениками и учителями школы 734
г. Москвы / Под редакцией А.Н. Тубельского. 
М. 1993.
3 http://www.liga1199.ru/const.html
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сам классный руководитель. В редких случаях
правила для родителей создаются представите-
лями родительского комитета.

В четвёртую группу отнесём правила, созда-
ваемые для всех участников образовательного
процесса: как для учащихся, их родителей,
так и для педагогов учреждения. Правила та-
кого рода имеют наибольшую ценность, так
как отражают основной демократический иде-
ал «свободы, равенства, братства», позволяют
согласовать представления различных катего-
рий людей об организации совместного вре-
мяпровождения для реализации образователь-
ных задач.

Анализируя содержание публикаций, отражаю-
щих правила школьных групп, можно говорить
о том, что правила отражают следующие сферы
жизнедеятельности участников педагогического
процесса:

● режим и распорядок жизни (время посеще-
ния, дисциплина, расписание, характеристика
возможных причин прогулов, организация ра-
бочего места);

● самообслуживание (личная гигиена, внешний
вид, дежурство по классу, школе, столовой);

● взаимодействие с предметами (бережное от-
ношение к общественному и индивидуальному
имуществу, правила пользования мобильным
телефоном, перечень запрещённых предметов
в образовательном учреждении);

● общение и взаимодействие (виды нежела-
тельного воздействия, правила взаимодействия
педагога с учащимися, учащихся разного пола
и разного возраста между собой на уроке и во
внеурочное время, организационно-функцио-
нальная структура класса, стиль общения, не-
обходимость приветствия, речь, моральное
и психологическое состояние партнёров по об-
щению);

● деятельность (активность, целесообразность,
результативность, совместность, творческий ха-
рактер деятельности);

● передвижение (правила передвижения в шко-
ле, за пределами школы, техника безопасности
при передвижении группой);

● профилактика вредных привычек,
отказ от них;

● сохранение и трансляция традиций
и ценностей школы.

Ïðàâèëà è èõ ñîáëþäåíèå

Свод правил, учитывающий всё разно-
образие сфер жизнедеятельности, может
быть достаточно объёмным, но от вели-
чины его объёма не зависит степень
выполнения правил участниками образо-
вательного процесса. Почему же прави-
ла «не работают»? Давайте рассмотрим
традиционные случаи невыполнения
правил.

Случай первый: «Я не понял». В этом
случае правило не выполняется, если
оно не понятно или не раскрыта его
сущность. Например, такая формулиров-
ка, как «У нас принято рыцарское пове-
дение по отношению к дамам», может
вызвать дополнительные вопросы: что
в себя включает «рыцарское поведе-
ние»? кто входит в группу «дам»?
Следует проговаривать все правила
с классом, проясняя степень понятности
всех конструктов правила для каждого
члена группы.

Случай второй: «Я не согласен». Прави-
ло может быть не принято, но о своём
несогласии ребёнок (взрослый) может
и не заявить. Результатом такого несо-
гласия могут быть либо рассогласование
реализуемого в контексте правила пове-
дения с внутренними установками (и тог-
да нарушается собственная психологичес-
кая безопасность), либо отвержение пра-
вила и его нарушение (в этом случае мо-
жет быть нарушена безопасность окру-
жающих). Важно уточнять степень при-
нятия, а в случаях несогласия корректи-
ровать транслируемое правило.

Случай третий: «Я не умею / не могу».
Некоторые правила могут предполагать
использование ресурсов (личностных,



тоды поощрения и наказания. По отно-
шению к правилам это не совсем верно.
Скорее необходимо говорить о подкреп-
лении нормативнов поведения и деятель-
ности и о санкционировании ненорма-
тивных проявлений. 

Случай седьмой: «Мы об этом не догова-
ривались». В этом случае, скорее всего,
не произошло самого факта закрепления
соглашения о взаимном обязательстве сто-
рон по выполнению правил. Этот факт
желательно зафиксировать не только
в устной, но и в письменной форме. 

Все эти случаи свидетельствуют о том,
что кроме разработки самих правил необ-
ходимо произвести определённую работу
по обеспечению их понимания, принятия,
определения возможностей по их выполне-
нию, определению подкреплений и санкций
для участников соглашения, а также по
оформлению самого соглашения. Основ-
ным инструментом в деятельности по реа-
лизации этих задач может быть техноло-
гия создания договора. Эта технология
позволяет создать условия для формирова-
ния ответственности личности в области
выполнения правил. 

Под договором понимается как процесс,
так и результат договорных отношений.
Говоря о процессе, следует отметить, что
договор — это процесс согласования меж-
ду двумя или большим числом лиц уста-
новления, изменения или прекращения
прав и обязанностей в отношениях между
сторонами. В качестве результата договор
может быть представлен контрактом, уст-
ным или письменным соглашением двух
или нескольких лиц на определённое ре-
шение или совершение определённых дей-
ствий, служащее одним из источников
обязательств. Каким бы ни был договор
о выполнении правил в итоге — письмен-
ным или устным — договорённости рож-
даются в ходе личных переговоров, они
устные в первооснове. Их письменное
оформление может быть необходимо для
учёта и контроля на исполнительском
уровне.

ресурсов окружающей среды). Но любые
ресурсы имеют свойство ограниченности.
Ограниченность личностных ресурсов может
быть изначально заложена в спорной фор-
мулировке правила, например: «У нас при-
нято иметь собственное мнение и не бояться
его высказывать». А если учащийся харак-
теризуется замкнутостью, страхом перед
публичными выступлениями? Ограничен-
ность ресурсов окружающей среды так же
следует учитывать при составлении правил.
Такая формулировка, как: «У нас не приня-
то пропускать уроки физкультуры ни при
каких обстоятельствах», — может вызвать
вопрос об уважительных причинах пропус-
ков занятий (например, важность участия
в предметной олимпиаде). Пробуйте вместе
с учащимися предположить возможные ва-
рианты ограниченности внешних и внутрен-
них ресурсов. Это позволит скорректиро-
вать правило или ввести случаи «исключе-
ния из правила». 

Случай четвёртый: «А почему он?..».
В этом случае правило может потерять
свою значимость, если оно не распространя-
ется на всех участников образовательного
процесса. В первую очередь следует гово-
рить об «одинаковости» правил для уча-
щихся и для учителей. Примером может
быть ситуация, когда педагог требует вы-
полнения правила «У нас принято отвечать
за свои действия (слова и поступки)» от
учащихся, а сам забывает выполнить обе-
щания. 

Случай пятый: «Поговорили и забыли». Это
случай, характеризующий особенности про-
цесса закрепления правил. Важно, чтобы вы-
полнение правил участниками вошло в при-
вычку. А для этого на первых этапах введе-
ния комплекса правил необходимо постоян-
ное подкрепление их реализации, поощрение
тех, чьи взаимодействие и деятельность соот-
ветствуют выделенным нормам. 

Случай шестой: «А что мне за это бу-
дет?». Как правило, педагоги для поддер-
жания реализации правил используют ме-
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Òåõíîëîãèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

Технологии заключения договора посвящено
достаточно большое количество публикаций.
Особенную ценность технология договорных от-
ношений обретает в области диалогической сис-
темы «Педагог-ребёнок». Овладение культурой
договорных отношений, считает С. Юсфин,
предоставляет ребёнку огромные образова-
тельные возможности4. 

В помощь классному руководителю выделим
основные шаги алгоритма заключения договора
в отношении реализации правил класса.

Øàã 1. Обозначение имеющейся проблемы,
которая требует разрешения. Проблемой в на-
шем случае выступает необходимость обеспече-
ния безопасности для каждого из представите-
лей коллектива, в том числе и для педагога.

Øàã 2. Прояснение сферы и общей цели дого-
вора. На этом этапе необходимо уточнить, что
понимается под безопасностью, что включается
в характеристику безопасности, определить
возможную цель заключения договорных отно-
шений, которая отвечает на вопрос: «Нужны
ли правила нашему классу? Что мы можем до-
стичь, благодаря правилам?». 

Øàã 3. Прояснение истинных целей и инте-
ресов каждой стороны. Третий шаг важен
для обеспечения принятия правил участниками
договорных отношений. Предложите им отве-
тить на вопрос «Что получишь лично ты, ес-
ли в нашем классе будут существовать прави-
ла, и если они будут выполняться всеми на-
ми?». Важно, чтобы высказался каждый уча-
стник договора. Ответы позволят уточнить
общую цель договора — основное назначение
правил класса.

Øàã 4. Определение общих условий догово-
ра. Условия договора — согласованные сто-
ронами и зафиксированные в договоре пред-
мет согласования, характеристики действий,
сроки исполнения обязательств, а также сами
взаимные права и обязанности сторон. Важ-
но выслушать мнение каждого в отношении

того, как он определяет собственную
безопасность и что необходимо лично
ему для обеспечения личной безопасно-
сти. На этом этапе должны появиться
конкретные формулировки правил
класса, проистекающие из потребнос-
тей каждого в безопасности. На этом
этапе ключевым является вопрос: «Что
тебе необходимо, чтобы твоя безопас-
ность была обеспечена? Что должно
происходить (или не происходить)?».
Не спешите на этом этапе. Иниции-
руйте мыслительную деятельность,
предлагайте задуматься о безопасности
в различных сферах жизнедеятельнос-
ти. Созданные другими правила могут
помочь, но для этого необходимо до-
статочно критично отнестись к их ана-
лизу. В любом случае, участникам не-
обходимо исходить из своих личных
представлений о комфорте своего су-
ществования в образовательном учреж-
дении, среди других людей.

Øàã 5. Определение побочных условий
договора. Побочное условие догово-
ра — условие договора, которое сторо-
ны согласовывают в дополнение к обыч-
ным условиям и которое отражает осо-
бенности их взаимоотношений и специ-
фические требования к предмету догово-
ра, порядку его исполнения. Ещё раз
посмотрите на каждое правило, которое
вошло в перечень правил вашего класса.
Спросите себя и других: «Все ли усло-
вия учтены для того, чтобы это правило
могло быть реализовано?».

Øàã 6. Обеспечение единого понима-
ния условий, принятия их каждой сто-
роной. На этом этапе предполагается
прояснение всех информационных еди-
ниц, входящих в формулировки правил.
Что бы мы сделали в вышеописанном
случае с «рыцарским поведением»?
Стоило бы предложить участникам пе-
речислить основные образцы «рыцар-
ского поведения»: пропустить даму, по-
дать руку, помочь донести тяжёлые ве-
щи и т.д. По завершении этого процес-
са спросите, есть ли принципиальные

4 Юсфин С. Ребёнок и педагог в договорном пространстве //
На путях к новой школе. 2000–2001. № 4.
tp://setilab.ru/modules/article/trackback.php/98



Таблица 1

Ñõåìà ñîçäàíèÿ äîãîâîðà
несогласия или нежелания в выполнении
отдельных пунктов выполнения данного
правила? Может быть, кто-то не готов
помогать нести портфели девочкам клас-
са? Будьте готовы выслушать причины
отказа, скорректировать правило, огово-
рить дополнительные условия (например,
не нужно девочке помогать нести порт-
фель, если она сама этого не хочет).

Øàã 7. Определение соответствия этих
условий возможностям и интересам каж-
дой стороны. Этот этап позволяет опреде-
лить, обладают ли участники возможнос-
тями реализации правила? Обеспечивает
ли итоговый перечень правил безопасность
каждого участника, которою они представ-
ляли на третьем шаге данного алгоритма?

Øàã 8. Определение условий и возмож-
ных причин нарушения договора каждой
стороной. Предложите участникам опреде-
лить варианты ситуаций, когда каждое
правило из сложившегося списка может
быть нарушено. 

Øàã 9. Принятие санкций, возникающих
вследствие нарушения договора. Помните,
что санкции — это не наказания. Отличия
санкции от наказания выражается в прави-
ле трёх «С»: соответствия, соразмерности,
созидательности. Санкции соответствуют
проступку по содержанию. Санкции сораз-
мерны проступку. Санкции созидательны,
они исключают обсуждение личности и ос-
корбления. Попробуйте разработать систе-
му санкций вместе с учащимися — это
позволит вовлечь их самих в процесс от-
слеживания качества выполнения правил.

Øàã 10. Оформление соглашения.
Договор желательно оформить как в уст-
ной форме, так и в письменной форме.
Каждым участником должна быть произ-
несена фраза о том, что он согласен
с правилами, принимает их и готов их вы-
полнять в соответствии со всеми оговорён-
ными условиями. Эффектно выглядит
оформление соглашения как ритуальное
действие. Письменное оформление согла-
шения может быть представлено перечнем
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Îòâåòüòå íà âîïðîñ: Ñîäåðæàíèå áëîêà
äîãîâîðà:

Ðàäè ÷åãî ìû çàêëþ÷àåì ýòîò
äîãîâîð?
➤ Ïîíÿòíî ëè ìíå íàçíà÷åíèå
äîãîâîðà? 
➤ Ïîíÿòíî ëè åãî íàçíà÷åíèå
äðóãîé ñòîðîíå?
➤ Ïðèíèìàþ ëè ÿ ýòó öåëü?
➤ Íàöåëåí ëè íà ïîëó÷åíèå
ðåçóëüòàòà ïàðòí¸ð?

Ïðîÿñíåíèå îáùåé öåëè

➤ öåëü äîëæíà áûòü ÿñíà;

➤ îíà äîëæíà áûòü ïðèíÿòà

×òî ÿ ëè÷íî ïîëó÷àþ îò âûïîëíå-
íèÿ äîãîâîðà? Äîñòàòî÷íî ëè
îòêðûòî ÿ çàÿâëÿþ î ñâîèõ ñîáñò-
âåííûõ èíòåðåñàõ?

Ïðîÿñíåíèå èíòåðåñîâ
ñòîðîí

×òî èìååòñÿ â âèäó ïîä ðåçóëüòà-
òîì äîãîâîðà? Äîãîâîð áóäåò
âûïîëíåí, åñëè… (÷òî?)

Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ
âûïîëíåíèÿ äîãîâîðà.
Óòî÷íåíèå ïîíèìàíèÿ ýòèõ
ïàðàìåòðîâ ñòîðîíàìèè

➤ ß îáÿçóþñü…  — Òû îáÿçóåøüñÿ…
➤ ß èìåþ ïðàâî…  — Òû èìååøü           

ïðàâî…
Äàâàé äîãîâîðèìñÿ!!!

Îïðåäåëåíèå ïðàâ è îò-
âåòñòâåííîñòè ñòîðîí.
Âûáîð ïðèåìëåìîé
ôîðìû äîãîâîðà.
Ñîñòàâëåíèåäîãîâîðà

Íà êàêèõ óñëîâèÿõ ìû çàêëþ÷àåì
äîãîâîð? Çà êàêîå âðåìÿ áóäåò
âûïîëíåí äîãîâîð?
×òî îáÿçàòåëüíî äîëæíî ïðè
ýòîì ïðîèñõîäèòü? ×òî ìîæåò òå-
áå ïîìî÷ü? ×åì ÿ ìîãó ïîìî÷ü?

Îïðåäåëåíèå óñëîâèé
âûïîëíåíèÿ äîãîâîðà

×òî ìîæåò ïîìåøàòü âûïîëíÿòü
ïðàâèëà?
×åì ÿ ìîãó ïîìåøàòü?

Îïðåäåëåíèå óñëîâèé,
îãðàíè÷èâàþùèõ
âûïîëíåíèå äîãîâîðà

×òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì
äîãîâîðà?
Êàêèå ïîñëåäñòâèÿ âëå÷¸ò íåâû-
ïîëíåíèå äîãîâîðà?
Êàêèå ñàíêöèè ïðåäïîëàãàþòñÿ?

Îïðåäåëåíèå ïîñëåäñò-
âèé íàðóøåíèÿ äîãîâîðà
è ñàíêöèé

Âîçìîæíûì ëè áóäåò ïåðåñìîò-
ðåòü äîãîâîð? Ïðè êàêèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ

Ñîñòàâëåíèå ïåðå÷íÿ
îáñòîÿòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå
ôîðñ-ìàæîðíûõ

Ñîãëàñåí. Îáÿçóþñü âûïîëíèòü Ïðèíÿòèå îáåèìè ñòîðî-
íàìè îòâåòñòâåííîñòè 
çà ñîáëþäåíèå äîãîâîðà
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правил и подписью каждого участника в жур-
нале ответственности по выполнению правил
класса. Важно, чтобы сам перечень правил был
красочно оформлен, постарайтесь привлечь
к его оформлению учащихся. Обеспечьте сво-
бодный доступ участников соглашения к прави-
лам. Это поможет усвоить и закрепить разра-
ботанные нормы общения, поведения и дея-
тельности. 

При составлении договора о выполнении правил
классному руководителю необходимо руководство-
ваться правилами безоценочности, принятия инте-
ресов другой стороны, открытости, последователь-
ности, активности в поиске сотрудничества, под-
держки другой стороны в выполнении договора.

Темой отдельного разговора может стать мето-
дическое описание форм реализации каждого из

рассмотренных шагов алгоритма создания
договорных отношений. Предоставим
возможность такого поиска самому
классному руководителю — творцу, уп-
равляющему ресурсами общеобразова-
тельного учреждения и окружающей сре-
ды для реализации задач воспитания вве-
ренного ему класса.

В заключение хотелось бы отметить, 
что грамотное использование правил
класса и договора позволяет не только
обеспечить безопасность личности,
но и разделить ответственность по
обеспечению безопасности между
всеми участниками образовательного
процесса. ÍÎ

ψψ ÇÀÄÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑ ÏÑÈÕÎËÎÃÓ 

? Ðåá¸íîê ïîø¸ë â øêîëó. Âîçíèêëà ïðîáëåìà ïðèãîòîâëåíèÿ óðîêîâ äîìà. Êàê íàó÷èòü ðåá¸íêà âêëþ-
÷èòüñÿ â ðàáîòó ñðàçó, êàêèå çàäàíèÿ äåëàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàê âîñïèòàòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü?

Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ ðàáîòû: ïðèâû÷íîå ðàáî÷åå ìåñòî, ïðèâû÷íûé ðàñïîðÿäîê äíÿ, ïðèâû÷íûå ìåññà äëÿ íåîáõî-
äèìûõ ïðèíàäëåæíîñòåé. Â ýòîì ñëó÷àå ó ìëàäøåãî øêîëüíèêà áûñòðî ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìàÿ óñòàíîâêà. Êîãäà îí ñàäèòñÿ çà ïðè-
âû÷íûé ñòîë, áûñòðî âîçíèêàåò ðàáî÷èé íàñòðîé, æåëàíèå ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå.

Âûðàáîòàéòå ó øêîëüíèêà ïðèâû÷êó åù¸ äî íà÷àëà ðàáîòû óòî÷íèòü âñå çàäàíèÿ è ïðèãîòîâèòü âñ¸ íåîáõîäèìîå. Ïîñòåïåííî
îí íàó÷èòñÿ ïëàíèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ è ðåøàòü, â êàêîì ïîðÿäêå äåëàòü óðîêè. Íî ïîíà÷àëó âàì ïðèä¸òñÿ ïîçàáîòèòüñÿ îá
ýòîì. Íàïðèìåð, ìëàäøèå øêîëüíèêè íåðåäêî ñòàðàòåëüíî âûïîëíÿþò ïèñüìåííûå çàäàíèÿ, à ïîñëå ýòîãî ó÷àò ïðàâèëî, íà êî-
òîðîå è çàäàíî ýòî óïðàæíåíèå.

×òîáû ïîäñêàçàòü, ñ êàêèõ çàäàíèé ëó÷øå íà÷èíàòü — ë¸ãêèõ èëè òðóäíûõ, íàäî ïîíàáëþäàòü, êàê ðåá¸íîê âêëþ÷àåòñÿ â ðàáîòó
è íàñêîëüêî áûñòðî óòîìëÿåòñÿ. Åñëè îí íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñðàçó è áåç çàòðóäíåíèé, íî ïîäú¸ì áûñòðî ñìåíÿåòñÿ ñïàäîì, ïîñî-
âåòóéòå åìó íà÷èíàòü ñ áîëåå òðóäíûõ çàäàíèé. Åñëè ðàñêà÷èâàåòñÿ ìåäëåííî, íî ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïîñòåïåííî íàðàñòàåò,
ìîæíî íà÷àòü ñ áîëåå ë¸ãêèõ óðîêîâ. Âçðîñëûé ÷åëîâåê óìååò êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ è â ïðîöåññå ðàáîòû, è ïî îêîí÷àíèè å¸.
Ó ìëàäøåãî øêîëüíèêà òàêîãî íàâûêà, åñòåñòâåííî, íåò.

Ñàìîñòîÿòåëüíûé â ó÷åáíîé ðàáîòå øêîëüíèê — ìå÷òà ðîäèòåëåé. Ïîíÿòíî, ÷òî âðÿä ëè ñàìîñòîÿòåëüíûì ñòàíåò òîò, êîãî ïîñòî-
ÿííî êîíòðîëèðîâàëè. Íî è äðóãàÿ êðàéíîñòü, êîãäà ðåá¸íêó íå ïîìîãàþò äàæå â ñëó÷àå çàòðóäíåíèé, ðåçóëüòàòà íå äàñò. Êàê ïî-
ìî÷ü ðåá¸íêó íå ïðîñòî âûïîëíèòü ñåãîäíÿøíåå äîìàøíåå çàäàíèå, íî íàó÷èòü åãî îáõîäèòüñÿ áåç íàøåé ïîìîùè? Êîìó-òî èç
äåòåé ïîòðåáóåòñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ èëè åù¸ áîëüøå. Íî â ëþáîì ñëó÷àå â ýòîì ïðîöåññå áóäåò íåñêîëüêî ýòàïîâ.

Ïåðâûé ýòàï. Âû êàê ìîæíî áîëüøå çàäàíèé âûïîëíÿåòå âìåñòå ñ ðåá¸íêîì. Ñòàðàåòåñü ïîíÿòü, êàêèõ çíàíèé, íàâûêîâ åìó íå
õâàòàåò. Íåò ëè ó íåãî íåïðàâèëüíûõ ñïîñîáîâ, ïðèâû÷åê â ðàáîòå. Ïîìîãàåòå âîñïîëíèòü ïðîáåëû è èçáàâèòüñÿ îò íåïðàâèëüíûõ
ñïîñîáîâ äåéñòâèÿ.

Âòîðîé ýòàï. ×àñòü ðàáîòû ðåá¸íîê âûïîëíÿåò ñàì. Íî âû äîëæíû áûòü óâåðåíû, ÷òî ñ ýòîé ÷àñòüþ ðàáîòû îí ñïðàâèòñÿ. Ñêîðåå
âñåãî, ñíà÷àëà ýòî áóäåò î÷åíü íåáîëüøàÿ ÷àñòü, íî ðåá¸íêó íåîáõîäèìî îùóùåíèå óñïåõà. Îöåíèòå ñ íèì ðåçóëüòàò. Ïîñëå êàæ-
äîé ñàìîñòîÿòåëüíî è óñïåøíî âûïîëíåííîé ÷àñòè ñòàâüòå êàêîé-íèáóäü çíà÷îê, íàïðèìåð âîñêëèöàòåëüíûé çíàê èëè äîâîëüíóþ
ðîæèöó. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ âû âìåñòå ñ ðåá¸íêîì óáåäèòåñü, ÷òî ïðàâèëüíî cäåëàííàÿ ÷àñòü óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì äí¸ì.
Â ñëó÷àå íåóäà÷è ñïîêîéíî ðàçáåðèòåñü, ÷òî ïîìåøàëî. Íàó÷èòå ðåá¸íêà îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ ïðè êîíêðåòíûõ çàòðóäíåíè-
ÿõ. Ãëàâíîå íà ýòîì ýòàïå — ð¸áåíîê ïîéì¸ò, ÷òî îí ñìîæåò ðàáîòàòü ñàìîñòîÿòåëüíî è ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîèìè òðóäíîñòÿìè.

Òðåòèé ýòàï. Ïîñòåïåííî ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ðàñøèðÿåòñÿ äî òîãî, ÷òî ðåá¸íîê ñàì âûïîëíÿåò âñå óðîêè. Âàøà ïîääåðæêà
íà ýòîì ýòàïå ñêîðåå ïñèõîëîãè÷åñêàÿ. Âû íàõîäèòåñü íåïîäàë¸êó, çàíèìàåòåñü ñâîèìè äåëàìè. Íî ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü, åñ-
ëè ïîíàäîáèòñÿ. Ïðîâåðÿéòå ñäåëàííîå. Ñìûñë ýòîãî ýòàïà — ðåá¸íîê óáåæäàåòñÿ, ÷òî îí óæå î÷åíü ìíîãîå ìîæåò ñäåëàòü ñàì,
íî âû âñåãäà åãî ïîääåðæèòå.

×åòâ¸ðòûé ýòàï. Ðåá¸íîê ðàáîòàåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Îí óæå çíàåò, ñêîëüêî âðåìåíè óéä¸ò íà òî èëè èíîå çàäàíèå, è êîíòðîëèðóåò
ñåáÿ ñ ïîìîùüþ ÷àñîâ, îáû÷íûõ èëè ïåñî÷íûõ. Âû â ýòî âðåìÿ ìîæåòå îòñóòñòâîâàòü äîìà èëè íàõîäèòüñÿ â äðóãîé êîìíàòå. Ñìûñë
ýòîãî ýòàïà — ðåá¸íîê ñòàðàåòñÿ ïðåîäîëåòü âñå âîçíèêøèå òðóäíîñòè ñàì. Îòêëàäûâàòü äî âàøåãî ïîÿâëåíèÿ ìîæíî òîëüêî ñàìîå
òðóäíîå. Âû ïðîâåðÿåòå ñäåëàííîå. Ýòî íåîáõîäèìî, ïîêà îêîí÷àòåëüíî íå âûðàáîòàåòñÿ íàâûê ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû.




