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 В статье рассматривается проблема оказания педагогической поддержки в коллективе 

в современных условиях образовательного учреждения. Выделяются и описываются 

характерные особенности стратегии работы классного руководителя с обучающимися. 

Значительное внимание уделяется функционалу классного руководства, влияющее на 

эффективность учебно-воспитательного процесса. Выявлены главные направления 

поддерживающей деятельности педагога и анализируются условия комфортного пребывания 

и оказания педагогической поддержки  в школе.  
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Нужны ли классные руководители в школах? 

Несомненно, без них нам не обойтись. Любой ученик или его родитель 

придёт в замешательство, услышав такой вопрос, который потянет череду 

новых тем для обсуждений и приведет к неразберихе в образовательном 

учреждении, поскольку за учеников на протяжении развития общества несли 

ответственность определенные взрослые люди, которые являлись 

организаторами образовательного процесса. За последние десятилетия 

кардинальные изменения в развитии общества не оставили без внимания и 

образовательное пространство. Реформирование советской образовательной 

системы, требования современного общества, европейские стандарты обучения 

привели к тому, что внимание к учебному процесс стало превалирующим, при 

этом вытеснив воспитательную работу на второй план. Хотя раньше учебный 

процесс и воспитательная работа велись параллельно по отношению друг к 

другу, и педагоги успевали курировать все аспекты жизнедеятельности своих 

учеников. 

Сегодня мы часто слышим в обществе о том, что современное поколение 

детей не управляемо. Насыщенный процесс социализации детей отталкивает 
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существующие нормы поведения в обществе. Дети подражают своим кумирам, 

запутываясь в своих идеях. Чтобы помочь разобраться ученику во внутренних 

желаниях, понять, какие проблемы преследуют ученика, создать 

пропорциональные условия для самоопределения, саморазвития и 

самореализации, необходима личность в образовательной среде, помимо 

родителей и близких, в лице которой он найдет доверие, помощь, поддержу и 

сопровождение его в процессе самопознания. Таким человеком в школе 

является классный руководитель, на которого, помимо того, что он сам «ищет и 

строит свой путь в школе», возлагается огромная ответственность за каждого 

ученика.  

Переступая порог школы, мы оказываемся в среде, где теоретически 

знаем, как вести себя с детьми, на практике весь наш багаж знаний о природе 

характера поведения детей может сводиться к тому насущному вопросу, как 

работать, как взаимодействовать с детьми.  Путем проб и ошибок, через опыт, 

который накапливается годами, классный руководитель, выполняя свои 

обязанности, обретает «власть» над классом. Но эту «власть» нужно заслужить 

перед ребятами. Класс есть коллектив, где ребята создают свой маленький мир, 

строят взаимоотношения между сверстниками, в некоторых случаях действуют 

по своим правилам. Насколько классный руководитель  взаимодействует с 

ребятами, показывает результативность его действий и рефлексия со стороны 

ребят. Ввиду того, что  в современном мире  принято многое измерять 

эффективностью, то и существуют критерии эффективности работы классного 

руководителя посредством результативных и процессуальных показателей. 

Безусловно, данные показатели, свидетельствующие о качестве работы с 

классом, важны, прежде всего, для самого педагога. Однако  в школьной 

практике судят работу классного руководителя по внешним и формальным 

показателям, как отчётность, успеваемость, облик класса.  

Таким образом, мы видим, что умение педагога работать с ребятами и 

вести их по тропе школьной жизни, остаётся незамеченным и неаттестованным. 

Разумеется, от педагогического мастерства классного руководителя (стиль 

руководства коллективом, стиль общения) зависит траектория построения 

взаимоотношений в классе. Отсутствие эффективного управления классом 

может вызвать хаос и стресс, что может создать неблагоприятную среду 

обучения для ребят и критическую рабочую среду для учителя. 

Л.И. Лурье пишет, что руководить классом означает стать властителем 

дум своих воспитанников.  Руководить, а не главенствовать – задача 

трансформации личной ответственности, воли в достижении важных целей 

своими учениками [Лурье 2016:128-135].  

Обратим внимание на то, что классный руководитель в России – педагог, 

занимающийся организацией, координацией и проведением внеурочной 

воспитательной работы. Основная задача классного руководителя  – 

взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса. Классное 

руководство осуществляется в коллективе, классе [Бим-Бад 2002: 121].    
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 Эта идея присутствует и в трудах Е.А. Александровой: «в многовековой 

практике образования существует некая культурная профессиональная 

практика, совмещающая в себе «черты профессионального характера» и 

педагога и психолога. Это – выстроим в той последовательности, в которой 

данные роли педагога формировались в той или иной культуре, определяющей 

образовательную систему – тьютор, классный руководитель, освобожденный 

классный воспитатель, куратор, то есть профессиональные воспитатели и 

«поддерживатели» ребенка…» [Александрова 2013: 59]. 

Попытаемся теперь проанализировать функционал классного 

руководителя в образовательном учреждении, для того чтобы понять, какова 

будет вероятность результативного выполнения тех или иных функций при 

определенном выбранном стиле работы педагога. Итак, как уже известно, 

педагог занимается в образовательном учреждении воспитательной, 

организаторской, координирующей, управленческой работами. Следовательно,  

организаторская и управленческая функции подразумевают в себе директивный 

стиль работы педагога с коллективом и являются в некоторых ситуациях 

предпочтительными, так как ребят изначально обязывают в образовательных 

учреждениях подчиняться определенным правилам, поэтому им спокойней 

работать в режиме выполнения поручений педагога, требующем меньше 

ответственности и эмоций. В этом случае классный руководитель не выступает 

в роли диктатора, который не даёт ребятам самореализоваться, а просто 

ограничивает свободу выбора, но при этом не принимает решения единолично. 

Что касается воспитательной и координирующей функций, то действия 

педагога могут варьироваться от авторитарности до либеральности, ведущей к 

опеке, которая не мотивирует ученика к самоуправлению. К тому же названные 

тактические действия сдерживают развитие самостоятельности обучающегося, 

недооценивают его возможности и формируют такое отрицательное качество, 

как зависимость.  

Как видим, при директивном стиле работы классного  руководителя 

ученик является объектом педагогического воздействия, его индивидуальные 

способности не учитываются, усиливается негативное отношение ученика к 

классному руководителю, замедляется формирование коллектива и становление 

коллективисткой направленности личности. 

Одной из основных обязанностей классного руководителя является 

работа по развитию коллектива и создания условий для развития личности 

каждого ученика, что соответствует, по сути, позиции тьюторства 

[Александрова 2013].  

С этой целью в содержание работы классного руководителя входит: 

всестороннее изучение учащихся; выявление их запросов, склонностей, 

интересов; организация деятельности и воспитание классного коллектива; 

борьба за высокую успеваемость и укрепление дисциплины в классе; 

содействие подготовке учащихся к жизни и труду, их профессиональной 

ориентации; организация в классе внеурочной воспитательной работы; 

постоянная связь с родителями учащихся, общественными организациями и др.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21192602
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Из этого следует, что функционал классного руководства требует  

стройной системы действий, зависящей от личности педагога, его нравственно-

духовного опыта, отношения к детям и профессиональной компетентности. 

Хотя отдельные учителя в классе могут иметь большое влияние на 

успеваемость учеников. Из трех ролей школьного учителя: делать выбор в 

отношении учебных стратегий, разрабатывать учебную программу для класса и 

использовать продуктивные методы управления классом – возможно, 

последняя роль является для классного руководителя основой.   

Педагоги всегда хотят, чтобы их ученики преуспевали и процветали, но 

то, как это выглядит для каждого человека, может отличаться. Знание 

способностей учеников значительно облегчает оказание помощи каждому из 

них в достижении успеха и даёт возможность предлагать различные виды 

работ, которые позволяют ученикам следовать своей индивидуальной  

образовательной траектории. Это может быть проблемой в классах с большей 

численностью учеников, но использование разнообразных видов работ 

гарантирует, что все в классе получат определенную поддержку. 

Ключевым аспектом эффективного управления классом является знание 

того, что вы собираетесь делать. Чем лучше ваш план, тем лучше будет ваш 

класс. При планировании заранее составленный график предполагаемых 

мероприятий на четверть или год обеспечит охват всего, что необходимо для 

результативности учебно-воспитательной работы. Нет никаких сомнений в том, 

что, чем яснее правила и ожидания, тем больше вероятность того, что ученики  

будут развиваться. Правила определяют параметры поведения учащихся, 

поэтому они знают, что от них ожидается, а также то, какое поведение 

«выходит за пределы». Когда эти правила четко определены, учащиеся с 

большей вероятностью поймут и будут соблюдать их. Ученикам нужно как 

можно больше ясности в том, что они должны или не должны делать. 

Следовательно, учителя должны развивать набор «навыков помощи» для 

работы с разными типами учеников. Во всех школах ученикам предоставляется 

общая, усиленная и специальная поддержка в соответствии с их потребностями. 

Поддержка предоставляется до тех пор, пока она необходима, и на том уровне, 

на котором она необходима. В первую очередь, поддержка предоставляется 

учащемуся в его собственной учебной группе и школе посредством различных 

гибких механизмов. Формы поддержки будут определены вместе с учеником, 

его родителем или опекуном и учителем. То, что ученик и родитель будут 

выполнять и как школа будет поддерживать рост и развитие учащегося, будет 

согласовано в сотрудничестве. Оценка успеваемости ученика и потребности в 

поддержке, а также планирование поддержки являются частью регулярного 

сотрудничества между домом и школой. Различные направления поддержки 

будут использоваться по отдельности или вместе с другими, чтобы они 

дополняли друг друга. Отправной точкой организации поддержки являются 

сильные стороны, потребности в развитии и потребности в обучении каждого 

учащегося и преподавательской группы. При этом поддержка должна быть 

доступной. 
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В осмыслении концепции педагогической поддержки обратимся к 

работам Е.А. Александровой, которая рассматривает педагога как 

поддерживателя-профессионала и даёт расширенный перечень направлений его 

деятельности: Я-психолог, Я-социальный педагог, Я-координатор, Я-

индивидуальный консультант и Я-организатор. Вместе с тем следует 

подчеркнуть, что в процессе самоопределения возможно использование 

опережающей педагогической поддержки как способа педагогической 

деятельности. На основе этого, Е.А. Александрова выделяет основные функции 

поддерживающей деятельности: 

1. Превентивная – содействие полноценному становлению личности 

ученика, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных и 

межличностных проблем и социально-психологических конфликтов.  

2. Консультационная – поддержка ученика в процессах «само» и в 

реализации им права проживать свой возраст по принципу «здесь и теперь», 

что включает адаптацию в реальных жизненных условиях, формирование 

ценностно-мотивационной сферы, преодоление кризисных ситуаций. 

3. Коррекционная  – взаимодействие с учеником, направленное на 

формирование его способности к адекватной оценке действительности, в том 

числе и своего «Я», гармонизацию межличностных отношений [Михайлова, 

Юсфин, Александрова  и др. 2006: 64]. 

  Перечисленные направления педагогической поддержки отражают 

реальные функциональные обязанности классного руководителя. Важно учесть, 

что смысл поддерживающей работы заключается в отсутствии манипуляции и в 

выборе  учеником из сочетания её частей того, что ему важно сейчас. 

Следовательно, педагогическая поддержка оказывается индивидуально 

ученику, что является немаловажным для самого ученика.  

Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич выделяют две основные группы 

средств педагогической поддержки: 

1. Первая группа обеспечивает общую педагогическую поддержку, 

создавая при этом необходимую для этого эмоциональную атмосферу доверия, 

доброжелательности, взаимопонимания, сотрудничества, ситуации 

взаимообучения и адекватной оценки достижений. 

2. Вторая группа средств направлена  на индивидуально-личностную 

поддержку и предполагает  диагностику индивидуального развития  для 

выявления  личных проблем [Бондаревская, Кульневич 1999: 398].  

В комплексе эти средства педагогической поддержки могут быть 

эффективно реализованы в процессе индивидуального взаимодействия педагог 

– обучающийся. 

Н.Б. Крылова призывает рассматривать педагогическую поддержку как 

часть образовательной политики, средство инициации собственных сил 

развития школьного сообщества, запуска индивидуальных процессов 

самореализации каждого педагога [Крылова 2008: 4]. Она излагает свою точку 

зрения в серии статьей посвященных взаимодействию, взаимоотношениям с 

детьми. Поднимая вопрос о руководстве над ребенком,  Ната Борисовна 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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убеждена, что неформальная совместность  в виде «дружбы-наставничества» 

более необходима, чем формальное руководство, и показывает возможные пути 

создания системы соуправления в самой распространенной структурной 

единице современного образования – в классе. Зная, что основное 

взаимодействие обучающихся и педагогов происходит в стенах 

образовательного учреждения, где процесс самоутверждения  обучающегося 

проявляется в разных формах, зачастую непонятных для педагогов. Чтобы 

понять скрытые потребности ребёнка и оказать ему помощь и поддержку, 

необходимо создать позитивную среду его саморазвития. Н.Б. Крылова 

выдвигает три основных условия комфортного пребывания в школе: 

1. учеба не должна преобладать над другими формами его деятельности;  

2. ребенок должен выбрать индивидуальную траекторию саморазвития с 

помощью педагога в виде поддержки, которая станет стимулом становления его 

личности; 

3. пространство жизнедеятельности детей должно быть открытым, 

способствующим открытости каждого [Крылова 2008: 7]. 

Согласимся с мнением Н. Крыловой о том, что дети – изначально 

индивидуалисты, ситуативно ставшие сообществом [Крылова 2008: 7] в 

процессе обретения каждым самосознания, что проявляется не в формально 

запланированных мероприятиях, а в со-бытии и через со-бытие, ведущее к 

самоопределению и самореализации ребёнка. Но достаточно ли помощи и 

поддержки со стороны педагога,  могут ли данные  направления деятельности 

педагога  удовлетворить стремление к жизненному самоутверждению ребёнка? 

Да, но не в полном объёме, т.е. помощь и поддержку получают дети на 

определенном этапе учебно-воспитательного процесса, но для достижения цели 

(самоопределение, самореализация) не обойтись без создания условий для 

сопровождения. Поэтому как четвертое условие мы рассматриваем 

содержательное взаимодействие участников образовательного процесса 

(переход от со-бытийной общности к экзистенциальной общности, от внешних 

условий жизни (социализации) к внутренним условиям жизни), 

способствующее стиранию границ обязательного присутствия ребёнка и 

формальной работы педагога, в результате которого происходит изменение 

организационной структуры, т.е коллектив становится сообществом.  

Таким образом, педагогическая поддержка направлена на: 

- выявление проблем ребёнка; 

- понимание ребенком себя как суверенного субъекта собственной 

жизнедеятельности; 

- стимулирование саморазвития ребенка; 

- осознание ребенком ценности самостоятельности, собственной 

жизнедеятельности [Крылова 2008: 3].  

Понимая сильные стороны и потребности учащихся, можно лучше 

планировать мероприятия и уроки, которые позволят создать сплоченный и 

совместный класс. 



72 
 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что независимо от того, 

какой стиль взаимодействия с учащимися выбирает педагог, ученик должен 

всегда рассчитывать на его помощь и поддержку. Овладение навыками 

руководства классом требует огромного внимания, опыта со стороны педагога 

и зависит от  ряда условий, которые индивидуальны для каждого обучающегося 

и для класса. Важно помнить, что не каждый класс будет идеально 

управляемым, а то, как вы учитесь на своих ошибках,  двигаетесь вперед, 

ведёте за собой своих учеников, является важным аспектом роста в качестве 

педагога.  
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