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В 
настоящее время особое внимание в обще-
образовательном учреждении уделяется 
работе классного руководителя. Классный 
руководитель — основной организатор 
воспитательного процесса в классном кол-

лективе, важнейшее звено учебно-воспитательной 
деятельности в школе. «Главная фигура школы — это 
воспитатель первичного детского коллектива — класс-
ного коллектива. Он и учитель, дающий учащимся 
знания, и друг детей, и руководитель их многогранной 
духовной жизни. <…> В воспитании все главное — и 
урок, и развитие разносторонних интересов детей вне 
урока, и взаимоотношения воспитанников в коллекти-
ве» [2, с. 9].

Деятельность классного руководителя в отличие 
от учителя-предметника осуществляется при большем 
социально-педагогическом взаимодействии с други-
ми участниками учебно-воспитательного процесса. 
Многостороннее общение является для него важней-
шим инструментом профессиональной деятельности. 
Продуктивная работа классного руководителя невоз-
можна без постоянного сотрудничества с педагогами-
специалистами, учениками и их родителями. 

В любой деловой структуре постоянно возникают 
конфликты. Они являются динамическим проявлением 
разнообразных противоречий, без которых не может 
существовать и развиваться жизнь любого социума. 
«Руководители призваны воспринимать конфликты 
как естественное условие управленческой деятель-
ности, проявляя при этом выдержку, корректность и 
профессиональную ловкость перевода конфликтных 
ситуаций в здравомыслящее протекание» [3, с. 325].

Как показали результаты экспресс-опроса, классные 
руководители около 50 % времени в своей профессио-

нальной деятельности затрачивают на упреждение и 
разрешение конфликтов классного социума. Есть клас-
сы, в которых данная проблема является основной 
и процент времени на упреждение деструктивного 
развития конфликтов увеличивается. Специфика кон-
фликтов разных возрастных категорий требует специ-
альных знаний и умений.

Классный руководитель в своей профессиональной 
деятельности выступает в роли конфликтолога, медиа-
тора, учителя. Для этого он должен быть компетентен. 
Однако, по результатам нашего исследования, более 
60 % респондентов показали, что у них недостаточно 
знаний и умений для решения данных задач. Это объ-
ективно актуализирует необходимость специальной 
оснащенности классного руководителя технологиями 
упреждения и преодоления деструктивных послед-
ствий педагогических конфликтов, включающей чело-
вековедческую подготовку к поведению в конфликто-
генной образовательной среде.

Данный вид подготовки «имеет глубокий общегумани-
стический и практический смысл, может сыграть важную 
роль в стабилизации и улучшении социальной ситуации 
вообще, ситуации в той или иной из основных сфер жиз-
недеятельности общества — в частности» [1, с. 127].

Конфликтологическая компетентность классного 
руководителя является гарантом успешной жизне-
деятельности класса. Его педагогическая деятельность 
способствует установлению здоровых формальных и 
неформальных отношений, которые складываются в 
классном социуме и вокруг него.

Компетентный классный руководитель способен 
создать психологический климат доверия между участ-
никами учебно-воспитательного процесса; обеспе-
чить сотрудничество в принятии решений. Здоровая  
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атмосфера в классном социуме позволяет предотвра-
тить деструктивные последствия конфликтов.

Сложившаяся ситуация в общеобразовательных 
школах и результаты эксперимента позволили гово-
рить о:

необходимости конфликтологической подготовки •	
классных руководителей для повышения результатив-
ности педагогической деятельности;

необходимости такой подготовки педагогов как в •	
педагогических вузах (мнение студентов), так и в тече-
ние всей профессиональной деятельности в системе 
последипломного образования (мнение классных ру-
ководителей).

Чтобы оказать практическую помощь классным ру-
ководителям в формировании конфликтологической 
компетентности на основе изучения литературных ис-
точников, собственном опыте автора и мнении респон-
дентов, участвующих в эксперименте, были выявлены 
эффективные формы и методы конфликтологической 
подготовки. К ним мы отнесли традиционные (лекции, 
семинары и научно-практические конференции) и со-
временные (тренинги и мастер-классы).

На лекциях, семинарах и конференциях слушатели 
получают знания в определенном сегменте конфлик-
тологии. Наряду с конфликтологическими знаниями 
закладывается основа формирования конфликтологи-
ческих умений. Признавая значимость традиционных 
форм обучения, особо следует выделить современные 
формы, которые представляют актуальный практиче-
ский интерес для слушателей. Такая подготовка являет-
ся важной составляющей формирования конфликтоло-
гической компетентности классного руководителя.

Результативность указанных форм конфликтологи-
ческой подготовки классного руководителя во многом 
зависит от выбора методов, применяемых на заняти-
ях. Мы выделили следующие эффективные методы: 
системно-ситуационный, ролевые игры, мозговой 
штурм, структурный анализ конфликта, метод свобод-
ных ассоциаций и комбинированный метод.

Необходимо отметить, что эффективность конфлик-
тологической подготовки обеспечивается не простым 
применением отдельных форм и методов, а интегриро-
ванным подходом. Это позволяет усвоить фактические 
знания и отработать специальные умения в их взаи-
мосвязи, а это способствует приобретению личного 
опыта по упреждению и конструктивному разрешению 
конфликтов классного социума.

Вместе с тем мы понимаем, что любые формы и 
методы профессионального обучения эффективны 
только при условии внутренней установки классного 
руководителя на необходимость постоянного повы-
шения конфликтологической компетентности. Должно 
присутствовать постоянное стремление к обновлению 
знаний и совершенствованию.

В результате опытно-экспериментального исследо-
вания была разработана и внедрена в образовательный 

процесс авторская учебная программа по конфлик-
тологической подготовке классных руководителей.  
В эксперименте приняли участие слушатели различных 
возрастных категорий с различным педагогическим 
стажем.

На лекционно-семинарских занятиях, тренингах 
и мастер-классах слушатели получили знания основ 
конфликтологии, включая историю развития науки; 
описание причин конфликтов, их типологию, струк-
туру и этапы развития конфликта; специфику пове-
дения ребенка в конфликтных ситуациях на разных 
возрастных этапах его развития; особенности педа-
гогических конфликтов; технологии упреждения и 
конструктивного разрешения конфликтов классного 
социума. 

В процессе обучения использовались упражнения, 
способствующие приобретению реального опыта кон-
структивного педагогического взаимодействия, упре-
ждения и разрешения школьных конфликтов.

Специально была произведена выборка типовых 
конфликтов в общеобразовательных учреждениях с 
участием классного руководителя как субъекта кон-
фликта или медиатора в нем. Отбор педагогических 
конфликтов осуществлялся различными методами 
(опрос, анкетирование, интервью, наблюдения и др.). 
В ходе занятий также использовались конфликтные 
ситуации, предложенные участниками из собствен-
ной практики, что привлекло внимание слушателей. 
Отработка разрешения конкретных конфликтов спо-
собствовала разрешению собственных проблемных 
ситуаций участников.

В работе по формированию конфликтологической 
компетентности мы отводим важное место анализу, 
конструированию, прогнозированию конкретных кон-
фликтных ситуаций. На основе технологий разрешения 
примерных ситуаций проводились ролевые и ситуаци-
онные игры, направленные на актуализацию педагогиче-
ских умений упреждения и конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций, развитие конфликтологического 
мышления.

Участие в занятиях и последующее обсуждение 
упражнений позволили слушателям проанализировать 
и осознать свое поведение в конфликтных ситуациях, 
выявить ошибки своего поведения. 

Следует отметить, что занятия включают в себя 
упражнения, направленные на формирование и раз-
витие у слушателей личностных качеств, необходимых 
для успешной конфликтологической подготовки (эм-
патия, стрессоустойчивость и др.).

По окончании занятий мы провели анкетирование и 
беседы с респондентами. Полученные результаты сви-
детельствуют о положительных изменениях в профес-
сиональной деятельности классных руководителей. 
Так, слушатели изменили свое отношение к конфликту, 
что необходимо для упреждения и разрешения кон-
фликтов (рис. 1).
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Если до начала занятий 62,5 % классных руково-
дителей считали, что конфликт несет в себе негатив-
ные функции, то после их окончания только 12,5 % 
сохранило негативное отношение к конфликту как 
к феномену. Большинство респондентов отметили 
зависимость последствий конфликта от методов 
разрешения ситуации (67,5 %). Данные факты сви-
детельствуют о том, что слушатели утвердились во 
мнении: школьные конфликты — это одна из форм 
проявления противоречий в межличностных от-

ношениях «ученик — ученик», «ученик — учитель», 
«учитель — родитель», «классный руководитель — 
ученик», «классный руководитель — педагог», «класс-
ный руководитель — родитель».

Участие в занятиях позволило классным руководи-
телям эффективно решать проблемные ситуации на 
начальном этапе их возникновения, упреждая возмож-
ность деструктивного развития конфликта. Это способ-
ствовало улучшению взаимоотношений с коллегами, 
учениками и родителями (рис. 2).

Рис. 1. Результаты ответов респондентов на вопрос «Какую функцию выполняет педагогический конфликт?»

Рис. 2. Результаты ответов респондентов на вопрос «Какие изменения произошли у Вас  
во взаимоотношениях с субъектами педагогического процесса в результате занятий?»
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Как видно из представленной диаграммы, во взаи-
моотношениях классных руководителей с учениками 
произошли значительные изменения (80 % респон-
дентов отметило улучшение этих взаимоотношений).  
В отношениях классных руководителей с коллегами 
произошли менее значимые изменения (55 %). Как 
показали результаты бесед с респондентами, это объ-
ясняется тем, что в отношениях между членами педа-
гогического коллектива отсутствуют деструктивные 
конфликты. 

Далее были рассмотрены результаты конфликто-
логической подготовки классных руководителей. На 
вопрос «Какие результаты конфликтологической под-
готовки Вы можете отметить?» были получены следую-
щие результаты (рис. 3).

После обработки полученных данных было установ-
лено, что наибольшее число участников эксперимента 
в процессе занятий приобрели специальные знания 
и умения по упреждению и разрешению конфликтов. 
Применение классным руководителем в профессио-
нальной деятельности полученных в ходе обучения 
психолого-педагогических, этических, социологиче-
ских, конфликтологических знаний и умений позволи-
ло приобрести реальный опыт упреждения и конструк-
тивного разрешения педагогических конфликтов, что 
способствовало формированию конфликтологической 
компетентности.

Такие занятия позитивно влияют не только на про-
фессиональную деятельность, но и способствуют лич-
ностному развитию классных руководителей: повы-
шают требования к самооценке, приходит понимание 
значимости своей профессиональной деятельности; 
педагоги становятся терпимее к конфликтному поведе-
нию учащихся. Большинство слушателей приобретают 
специальные конфликтологические знания, овладева-
ют методами упреждения и конструктивного разреше-
ния конфликтов, что улучшает взаимопонимание. 

Таким образом, постоянное и системное развитие 
конфликтологической компетентности классного ру-
ководителя способствует повышению результатив-
ности профессиональной деятельности, укреплению 
деловой репутации.
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Рис. 3. Результаты ответов респондентов на вопрос  
«Какие результаты конфликтологической подготовки Вы можете отметить?»

Школа или лицей?

Во время общения Владимира Путина с финалистами конкурса «Учитель года — 2012» один из участников 
встречи спросил президента, действительно ли предполагается убрать статусность учебных заведений, прирав-
няв школы, гимназии и лицеи, и выразил обеспокоенность о рассчете зарплаты учителей.

Глава Минобрнауки пояснил, что в новом проекте закона об образовании действительно предусматриваются 
некоторые изменения в типологии. «Сегодня есть очень много разных видов и типов образовательных учреж-
дений, и люди очень часто не понимают, почему одно из них называется гимназией, а другое — школой, хотя в 
школе обучение ничуть не хуже», — сказал он.

«Поэтому вот в этом мы наведем порядок, но заработная плата учителя должна, естественно, зависеть от ре-
зультатов и качества его работы, вне зависимости от того, работает он в гимназии, школе или лицее», — добавил 
Д. Ливанов.

Подробнее читайте на сайте РИА Новости: http://ria.ru/edu_news/20121003/765406771.html#ixzz29L0HnsWP


