
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11» г. Сосногорска 

Конфликты с родителями воспитанников ДОУ 

и пути их разрешения. 

 

Прежде чем сказать – посчитай до десяти, 

Прежде чем обидеть – посчитай до ста, 

Прежде чем ударить – посчитай до тысячи. 

(Старинная народная мудрость) 

Проблема конфликта между родителями и педагогами — это 

глобальная проблема общества в целом, самой системы образования. 

Существует также множество субъективных причин, которые даже при очень 

хорошем воспитателе и замечательном устройстве детского сада порождают 

сложные отношения. О том, как предотвратить эти противоборства 

предлагаю познакомиться в этой статье. Материал будет полезен как 

воспитателям, так и родителям дошкольников. 

Детское дошкольное учреждение – это структура со своими законами и 

задачами, с другой стороны, этот коллектив состоит из индивидуальных 

личностей – педагогов, родителей, детей. От стремления наладить контакт 

между сторонами и выработать сотрудничающую позицию будет зависеть 

комфортность обстановки, что в первую очередь важно для детей. Часто от 

согласованности подхода к воспитанию ребенка в семье и в саду зависит его 

психологический комфорт, эффективность овладения различными навыками 

и умениями. Огромную роль играет личность воспитателя, следовательно, 

сам характер работы в детском саду предъявляет к воспитателям высокие 

требования - постоянная эмоциональная напряжённость, высокий уровень 

ответственности, наличие конфликтов воспитателя с детьми, и их 

родителями и многое другое. 

Каковы же причины возникновения конфликтов между воспитателями 

и родителями? Почему зачастую родители и воспитатели просто не умеют 

прислушиваться друг к другу и встают по разные стороны баррикад? 

Конфликты могут происходить как по объективным, так и по субъективным 

причинам. 

Объективные причины – например, недобросовестное отношение 

воспитателей к своему делу, их низкая квалификация.  

Субъективные причины действуют, как правило, и со стороны 

родителей, и со стороны воспитателей: 

 неоправданно позитивные или неоправданно негативные 

ожидания родителей от дошкольного учреждения. Неоправданно 

позитивное отношение возникает тогда, когда родители, отдавая ребенка в 



детский сад, думают о том, что детский сад « всему научит», а родителям 

ничего не нужно будет делать. Ожидания родителей оказываются 

напрасными, возникает огромное напряжение между родителями и 

педагогами;  

 другая субъективная причина конфликтов связана с тем, что 

воспитатель порой становится для родителей символом власти, неким 

контролером, который оценивает их действия, поучает их. Когда 

воспитатель оценивает ребенка, дает какие - то рекомендации, родитель 

очень часто ошибочно считает, что оценивают его самого, его 

состоятельность как человека и родителя; 

 еще одна причина – чем квалифицированнее воспитатель, чем 

больше он любит свою работу, тем более ревностно он относится к детям, 

пытаясь передать родителям своё представление о самых разных сторонах 

воспитания и развития ребенка. В сознании родителей может сложиться 

мнение, что воспитатель « навязывает» им свою точку зрения. Естественно, 

такие нравоучения воздействуют на родителей очень негативно; 

 будучи весьма прозорливыми психологами, дети быстро 

понимают, что взрослого интересуют, прежде всего, негативные рассказы о 

детях или воспитателях, и, подлаживаясь под родителя, ребенок начинает 

сочинять такие истории "специально для мамы". Это обычно происходит в 

возрасте 5—6 лет, когда дети уже понимают, как можно манипулировать 

людьми. Искусственно создавая конфликт, они стоят в стороне и смотрят, 

"что произойдет", получая от этого жгучее удовольствие и утоляя свое 

любопытство. Поэтому родители должны научиться спокойно и с 

пониманием относиться к таким вещам. 

Любой родитель имеет свои представления о том, как нужно 

воспитывать детей, но в рамках каждого дошкольного учреждения 

существуют свои определенные педагогические методы. Современные 

родители придерживаются различных методов и теорий воспитания, и часто 

бывает, что их концепция полностью противоречит принятой в детском саду 

системе. Поэтому, не информируя родителей на начальной стадии, мы 

закладываем множество конфликтов. Но родители должны также понимать, 

что привычные методы воздействия на ребенка могут не работать, когда их 

чадо находится в окружении других детей. 

Теперь коснемся проблем, которые возникают со стороны воспитателей. 

 

Когда обращаешься к последним и спрашиваешь, каких знаний им не хватает 

для работы с детьми, они практически все в один голос говорят, что не 

знают, как работать с родителями! Действительно, все родители разные, это 

взрослые люди, и к каждому нужно найти определенный подход. Можно 

даже сказать, что большинство воспитателей боятся родителей, потому что 

воспринимают их как, во-первых, некую силу, которая борется за ребенка, за 

власть над ним; во-вторых, как контролеров, которые придут и проверят, что 

они делают; в-третьих, воспитатели просто не умеют правильно общаться и 



доносить информацию о ребенке в неагрессивной форме. Удивительно, но 

большая часть воспитателей никогда не обращается к родителям за помощью 

по поводу воспитания детей! Представление о том, что педагоги должны 

именно поучать родителей, не разбирающихся в вопросах воспитания 

собственного отпрыска, формируется, видимо, еще в рамках учебного 

заведения. А почему воспитатели не могут обращаться к родителям за такой 

помощью, ведь родители находятся с малышом с самого дня его рождения и 

знают своего ребенка гораздо лучше?! 

Самый эффективный путь разрешения конфликтов между воспитателем 

и родителем — это хорошая работа воспитателя. Если он действительно 

работает с душой, увлечен ею, "горит" на работе, то родители прощают ему 

многое. У такого воспитателя, как правило, вообще не возникает 

конфликтов! Однако в большинстве случаев конфликты все-таки имеют 

место. Но их можно свести к минимуму! 

Воспитателям: 
1) информировать родителей в том, что будет происходить в детском саду и 

группе, не только в плане расписания и распорядка, но и в плане 

взаимоотношений и педагогических воздействий. 

2) показать родителям, как "безболезненно" разрешать конфликты, если они 

возникают. Можно в дополнение к родительскому договору создавать 

специальную памятку, в которой будут прописаны правила поведения себя в 

конфликтной ситуации. 

3) научиться педагогам грамотно доносить информацию до родителей. 

Например, сообщая что-либо негативное про ребенка, всегда начинать с 

положительного отзыва и только, потом формулировать проблему. 

4) использование воспитателем различных форм и методов в работе с 

родителями (беседы и консультации с психологом, анкетирование, дни 

открытых дверей и многое другое). 

Родителям:  
1) Родителям, прежде всего, нужно помнить, что детский сад не заменит 

родительского воспитания. 

2) Родители должны понимать, что поведение ребенка, который попадает в 

детский сад, кардинально меняется. 

3) Родители также должны учиться доносить до воспитателей информацию в 

неконфликтной форме. 

Проблема конфликта между родителями и педагогами — это глобальная 

проблема общества в целом, самой системы образования. Существует также 

множество субъективных причин, которые даже при очень хорошем 

воспитателе и замечательном устройстве детского сада порождают сложные 

отношения. Но, к счастью, большинство родителей и воспитателей 

понимают, что единственно правильный и лучший выход состоит вовсе не в 

непрерывном противоборстве или пассивном бездействии, а в серьезном и 

вдумчивом сотрудничестве.  



Прислушиваться друг к другу и действовать сообща — это нелегкий 

труд, но он сполна вознаграждается гармоничным развитием и счастьем 

наших детей. 

Люди по характеру, по темпераменту и многим другим критериям 

неодинаковы, поэтому они по-разному воспринимают ситуацию, в которой 

оказываются. Человек, насколько бы бесконфликтным он ни был, не в 

состоянии избежать разногласий с окружающими. Сколько людей – столько 

мнений, и интересы разных людей вступают в противоречия друг с другом.  

Главная цель нашего занятия это выяснить как правильно вести себя в 

конфликтных ситуациях и как можно разрешать конфликты. В начале 

давайте с вами вспомним, что такое конфликт и каковы причины его 

возникновения. 

Итак, слово конфликт в переводе с латинского означает “столкновение”, а с 

точки зрения психологии Конфликт – явление, возникающее в результате 

столкновения противоположных действий, взглядов, интересов, стремлений, 

планов различных людей. 

 

Упражнение “Рисунок вдвоем”. 

Коллектив делится на пары. Каждая пара получает лист бумаги. С 

этого момента и до окончания упражнения разговаривать нельзя. 

Необходимо взять одну ручку вдвоем и так, чтобы оба партнера 

держали ее, нарисовать рисунок на свободную тему. 

Готовые рисунки обсуждаются по принципу, “почему нарисовали 

именно это”, “кто что рисовал”, “как вам рисовалось” и т. д. Выясняется, что 

педагоги вели себя в этой ситуации совершенно по-разному: кто-то “рвался в 

бой” и рисовал сам, игнорируя партнера; кто-то пытался угадать намерения 

другого и предложить свои идеи, кто-то равнодушно рисовал “по очереди”, а 

кто-то вообще отдал рисунок на откуп напарнику. 

Почему это так? Оказывается: в тех ситуациях, в которых наши интересы не 

совпадают с интересами другого человека (а именно так возникает 

конфликт!), можно вести себя совершенно по-разному. Иногда напряжение в 

конфликтной ситуации столь сильно, что подлинная коммуникация не 

возможна. В этом случае мелкие примирительные акции одной из сторон 

способны вызвать ответные примирительные шаги другой стороны. Первым 

шагом должно стать снятие негативного эмоционального напряжения. 

 

«Стили стратегий поведения в конфликте» 

В конфликте их существует 5. 

Доминирование – стремление добиться удовлетворения своих интересов в 

ущерб другому.  

Компромисс – умение уступить в интересах улучшения взаимоотношений.  

Приспособление – принесение в жертву собственных интересов ради 

другого.  

Избегание – отсутствие стремления к кооперации, отсутствие тенденций к 

достижению собственных целей.  



Сотрудничество – альтернативный способ принятия решения, учтены 

интересы обоих сторон.  

 

Нет однозначно плохих или хороших стратегий, каждая из них может быть 

хороша для конкретной ситуации. 

Формы стратегии избегания (ухода):  
• молчание; 

• демонстративное удаление; 

• обиженный уход; 

• затаенный гнев; 

• депрессия; 

• игнорирование обидчика; 

• едкие замечания по “их” поводу за “их” спиной; 

• переход на “чисто деловые отношения”; 

• полный отказ от дружеских или деловых отношений с провинившейся 

стороной. 

Формы стратегии приспособления (уступчивости) заключаются в 

следующем:  
• вы делаете вид, что все в порядке; 

• продолжаете действовать, как будто ничего не произошло; 

• миритесь с происходящим, чтобы не нарушать покой; 

• ругаете себя за вашу раздражительность; 

• пользуетесь вашим обаянием для достижения нужной цели; 

• молчите, а потом начинаете вынашивать планы мести; 

• подавляете все ваши негативные эмоции. 

 

Примеры реализации стратегии соперничества (конкуренции):  
• вы стремитесь доказать, что другой человек не прав? 

• дуетесь, пока они не передумают; 

• перекрикиваете других; 

• применяете физическое насилие; 

• не принимаете явного отказа; 

• требуете безоговорочного послушания; 

• призываете на помощь союзников для поддержки; 

• требуете, чтобы ваш оппонент согласился с вами ради сохранения 

отношений. 

 

Формы стратегии компромисса заключаются в следующем:  
• поддерживаете дружеские отношения; 

• ищете справедливого решения; 

• делите предмет желаний поровну; 

• избегаете самовластия и напоминаний о вашем первенстве; 

• получаете что-то и для себя; 

• избегаете столкновения в лоб; 

• уступаете немного ради поддержания отношений. 



 

Формы стратегии сотрудничества заключаются в следующем:  
• определяете потребности всех участников; 

• стараетесь их удовлетворить; 

• признаете ценности других, равно как и ваши собственные; 

• стараетесь быть объективными, отделяя проблему от личностей; 

• ищите творческих и неординарных решений; 

• не щадите проблему, щадите людей. 
 

Конфликт легче предупредить, чем лечить. Нужно стараться делать упор на 

положительные суждения и оценки, помня, что все люди более благосклонно 

принимают позитивную информацию, а не негативную, которая часто 

приводит к конфликтным ситуациям. Существенно снижает вероятность 

возникновения конфликтной ситуации уважительная манера разговора и 

умение слушать собеседника. Помните, что порой мы ведём себя так, может 

быть даже и непроизвольно, провоцируя конфликт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодекс поведения в конфликте. 

1. Настройся на позитивное отношение к оппоненту, создавай базу для 

доверия. Рациональнее даже в конфликте, увидеть в оппоненте друга 

и лучшую часть его личности. 

2. Переключись с эмоционального на рациональный режим работы 

психики. Эмоциональный подход ведет к смещению дела, проблемы 

отношения к оппоненту. Мы застреваем на выяснении отношений, а 

дело, проблема стоит и не решается. Если проблема не решается, то 

отношения либо сильно ухудшаются, либо разрываются. Важно 

решить две самостоятельные задачи: главное – это найти решение 

проблемы и упорядочить при этом отношения. Но если решение не 

найдено, надо во что бы то ни стало сохранить хорошие отношения. 

3. Дайте оппоненту «выпустить пар», говори, когда он остыл. Не спеши 

реагировать, держи паузу; посмотри на себя со стороны; найди на чем 

отвлечься; искренне пожалей про себя оппонента; сознательно 

распредели свое сознание на другие объекты. 

4. Потребуйте от оппонента спокойно обосновать претензии. Но скажите, 

что будете учитывать факты и объективные доказательства, а не 

эмоции 

5. Сбивайте возможную агрессию неожиданными приемами. 

Доверительно попросите совета; задайте неожиданный вопрос совсем 

о другом, но значимом для собеседника; напомни о том, что 

связывало в прошлом и было приятным; скажи комплимент. 

6. Предложи оппоненту высказать свои варианты решения проблемы 

7. Давай оценку только действиям и поступкам оппонента, а не личности, 

не перескакивай с проблемы на личность 

8. Отражай как эхо при помощи вопросов смысл его высказываний и 

претензий. «Правильно ли я вас понял?», «Вы хотели сказать?». 

9. Не бойся извиниться, если чувствуешь, что виноват, но сделай это 

быстро, решительно и не в конце разговора. 

10. Оформи приятную договоренность и оговори взаимоотношения на 

будущее. 

Если конфликт переходит в скандал, то замолчи первым 

11. Всячески избегай характеристик эмоционального состояния 

оппонента. «И чего ты кипятишься?», «Ну вот, полез в бутылку!». 



 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Для воспитателей и помощников воспитателей 

«Этика профессионального поведения в ДОУ» 

Воспитатель – это не только профессия, но и социальный статус, которому 

нужно соответствовать. А для этого педагог должен обладать педагогической 

культурой. Все требования к культуре педагога записаны в педагогической 

этике. Этика – наука о нравственности. Самое важное требование 

педагогической этики – любовь к детям. Однако любить детей – это не 

просто проявлять чувство, но и умение педагога принять воспитанника 

таким, какой он есть, сопереживать ему и помогать в развитии. 

У педагога любовь к детям должна быть на уровне нравственных отношений. 

Дети ценят в педагоге прежде всего доброту, отзывчивость, понимание. Если 

педагог не любит детей, то он не сможет вызвать ответную любовь и доверие 

детей. 

Важным качеством педагога является педагогический оптимизм. Это вера в 

ребёнка, в его возможности, способность видеть хорошее и опираться на это 

хорошее в процессе обучения. 

Педагогическим тактом называется чувство меры в выборе средств 

педагогического воздействия. Тактичность совсем не предполагает то, что 

педагог будет всегда добреньким или бесстрастным, не реагирующим на 

негативное поведение и поступки детей. Педагогический такт заключается в 

сочетании уважения к личности ребёнка и с разумной требовательность к 

нему. 

Педагог может быть возмущённым, даже гневаться, но это должно 

выражаться способами, адекватными требованиям педагогической культуры 

и этики. Действия педагога не должны унижать достоинство личности. По 

мнению А. С. Макаренко педагогический такт представляет собой умение 

«нигде не переборщить». 

Обычно педагогический такт нужен педагогу в сложных и неоднозначных 

ситуациях педагогического воздействия, в которых, кроме нравственной 

стороны отношений, от него требуется проявить свою находчивость, 

интуицию, уравновешенность, чувство юмора. Добрый юмор, а не злая 

ирония и насмешка, даёт возможность иногда найти наиболее эффективный и 

тактичный способ педагогического воздействия. Иногда хватает улыбки 

педагога, которая пронизана любовь: улыбка одобрения, понимания, 

успокоения, сожаления, сочувствия. И ни в коем случае это не должна быть 

улыбка злорадная, ехидная, насмешливая. 

Признаки и элементы педагогического такта. 

 Основными элементами педагогического такта являются: 

 • Требовательность и уважительность к воспитаннику; 

 • Умение видеть и слышать ребёнка, сопереживать ему; 

 • Внимательность, чуткость педагога. 

 Профессиональный такт проявляется: 

 • Во внешнем облике педагога; 



 • В умении быстро и правильно оценить сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанника; 

 • В умении сдерживать свои чувства и не терять самообладания в сложной 

ситуации; 

 • В сочетании разумной требовательности с чутким отношением к детям; 

 • В хорошем знании возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 • В самокритичной оценке своего труда. 

Тактичный педагог вовремя приходит на работу, деловые встречи; 

своевременно возвращает то, что одолжил у коллег; не повторяет слухов 

непроверенных фактов, тем более, если они могут нанести вред 

окружающим. Основа такта – выдержка и уравновешенность педагога. 

Главная отличительная черта тактичного педагога – высокая 

требовательность и искреннее уважение к воспитанникам. Понятие «такт» 

включает много компонентов, но все они так или иначе связаны с заботой о 

маленьком человеке, с внимательным и чутким отношением к нему. 

Осознанные педагогические позиции 

 Устанавливать позитивные контакты с семьей. 

 Организовать клуб-лекторий для родителей с целью повышения 

педагогической компетентности. 

 Соблюдать конфиденциальность и такт при обсуждении личности 

ребенка. 

 Обсуждать совместные действия с целью оптимизации процесса 

образования и воспитания. 

Социально-этические подходы в системе взаимоотношений «педагог - 

педагог» 

 Взаимоотношения с коллегами основываются на признании 

профессионализма, интересе и совместной деятельности для 

достижения лучших результатов, корректном общении, уважении 

чужой точки зрения. 

 Для благоприятного климата в коллективе необходимо обеспечивать 

педагогам условия для профессионального роста, удовлетворять 

потребности, вырабатывать совместные решения. 

 Представляя МДОУ на любом уровне соблюдать корректность, такт, 

порядочность. 

 Анализировать вероятность конфликта, снижать риск его 

возникновения. 

 Формировать педагогическую культуру, бережное отношение к труду 

друг друга у всех сотрудников МДОУ. 

 Создавать благоприятный психологический климат в коллективе, 

интересуясь и помогая решать проблемы сотрудников. 

 Анализировать вероятность конфликта, снижать риск его 

возникновения. 

  

  



Как преодолеть стресс или 12 шагов навстречу себе 

Стрессы, особенно если они часты и длительны, оказывают отрицательное 

влияние не только на психологическое состояние, но и на физическое 

здоровье человека. Поэтому очень важно уметь противостоять стрессу. Я 

надеюсь что, эти простые советы помогут вам достичь психологического 

равновесия, укрепят чувство уверенности в собственных силах. 

1. Из любой ситуации есть выход! 

 2. Если ты не видишь выхода – ложись спать. Выход тебе может присниться. 

3. Если у тебя заноза, ее нужно удалить, иначе будет нарыв. Если у тебя есть 

проблема, ее нужно решить. Мы не страусы, чтобы прятать голову в песок! 

Главное – определи свою проблему словами. Это уже половина решения ее. 

4. Если не получается смело посмотреть в глаза проблеме, можно поплакать. 

Наступит облегчение, тогда смотри п.3. 

5. Выпей теплый сладкий чай и поделись своей болью с другом или 

родителями. Если стесняешься рассказать, напиши. 

6. Можно рассказать о пережитом тобой не человеку, а животному. Кошка 

или собака всегда поймут тебя, приласкают. Они – сама природа. Поэтому 

чутко улавливают твое состояние и берут твою боль на себя. 

7. Есть один способ «убежать от проблем» - надеть кроссовки и бежать, 

бежать, бежать, пока не откроется второе дыхание. 

8. Многим для большей устойчивости к стрессам помогает ежедневное 

закаливание. 

9. Всегда поможет в сложной ситуации нестандартный к ней подход. Дай 

себе отдых, посмотри мультфильм и вернись к пункту 3. 

10. Уж кого-кого, а себя ты не обманешь. Не старайся этого делать. 

Попробуй писать стихи, детективы, где с твоей ситуацией справляются 

придуманные герои. 

11. Если не придумаешь ничего лучше, можно хлопать дверьми, рвать 

бумагу, громить пластиковые бутылки. Занимаясь утомительной уборкой 

после всего этого, над предыдущими травмирующими ситуациями ты только 

посмеешься, это и будет твоим излечением. 

12. Если ты застрял в лифте, смотри, не наломай дров. Иногда, чтобы не 

навредить себе, лучше обратиться к специалистам (психологам, 

психоаналитикам,  врачу…). 

Не всякая самодеятельность – творчество. Есть ученые люди, и они тебе 

помогут. Не стесняйся, представь, что ты – Герой в маске и вперед! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

Трудности взаимодействия с родителями часто бывают  надуманными, а  рассказы о 

конфликтах, перерастающих в конфронтацию педагога и родителей, представляются 

досадными иллюстрациями к непрофессионализму и бескультурностью педагога. Ведь 

родители, опьяненные слепой любовью к детям не могут трезво, аналитически рассуждать 

и искать корни возникшей проблемы ребенка. Они всегда находят их в неправильном 

поведении педагога, но никогда – в плохом воспитании своего дитяти. 
И в этом заблуждении родители оказываются первыми, в конечном счете, так как именно 

педагог (лицо профессиональное, психологически образованное, этически просвещенное) 

должен оказывать помощь, а не перекладывать решение вопроса на плечи 

непрофессионалов, выведенных из равновесия родительским горем. 
Фундаментальным основание взаимодействия является уважение. Уважение к родителям 

– безусловно и нетленно. Оно не исключается никакими обстоятельствами, не 

уничтожается даже при условиях низкого поведения родителей. Оно фундаментально – 

следовательно, его разрушение грозит гибелью всему сооружению взаимодействия. 

 Педагог, отступивший от этической основы, становится виновником последующего 

шквального обвала здания взаимоотношений. Под грудами такого разрушения 

оказывается погребенным ребенок, с проблемами которого не справились взрослые. Один 

из этих взрослых – педагог, лицо профессиональное, обязанное культивировать 

педагогически плодотворные отношения. 
Уважение к педагогу – другая сторона фундаментального основания. Но и эта другая 

сторона зависит больше от тактики поведения педагога, чем от воспитанности и культуры 

родителей. Уважение к себе педагог тоже строит самостоятельно, опираясь на психолого-

этические нормативы, направляя поведение родителей, инициируя культурные формы, 

поддерживая родителей незаметно в наилучших и тонких направлениях. При этом 

педагога заботит не столько само уважение к нему лично, сколько общее уважение к 

человеку и педагогу, к детскому саду. 
Какие бы родители ни были, к ним всегда нужно обращаться по имени и отчеству. 
 При проведении бесед с родителями, где бы они не проходили – в домашней обстановке, 

с глазу на глаз или на родительском собрании – рекомендуется следующее: 
● уметь войти в положение родителей, не обвинять за плохое поведение  ребенка, 

требовать улучшение положения (тогда как родитель в своей беспомощности даже не 

знает, как это положение исправить), но давать педагогические советы и рекомендации; 

причем эти советы надо дать так, чтобы родители их принимали; 
● надо избегать чрезмерных негативных характеристик ребенка и его поведения, потому 

что родители часто воспринимают это как критику в свой собственный адрес; 
● уметь выслушать критические замечания родителей в свой адрес и адрес своих коллег. 

Правильно взвешивать их обоснованность; 
● избегать сравнения с другими детьми и другими семьями; 
● начинать беседу следует с освещения положительных моментов, чтобы таким образом 

повлиять на отношение родителей ко всему дальнейшему разговору. 
Нельзя допускать, чтобы педагог беспардонно вмешивался в семью, раскрывая ее тайны, 

становясь наблюдателем ее интимного мира, появляясь в качестве судьи и оценщика 

тонкого и сложнейшего социально-психологического феномена. 
Очень важно помочь родителям стать на позицию культурологическую, понять, что 

выпадающий из контекста культуры ребенок – это, в итоге, несчастный ребенок в 

будущем. 
Следует поработать над бытовой аналогией «сорняки и культурное растение». Такая 

аналогия проста, доступна, образна, опирается на большой практический опыт родителей, 

работающих на огородных участках. 
♦ Сорняки производит сама природа – культурное растение выращивают специально, 

возделывают. 



♦ Сорняки растут быстро – культурное растение медленно. 
♦ Сорняки растут густо, «вместе» - культура требует прореживания, чтобы каждая особь 

имела пространство. 
♦ Сорняки стойко выносят превратности судьбы – культурные растения гибнут и чахнут 

без необходимых условий. 
♦ Сорняки не нуждаются в уходе – культура требует постоянной заботы садовника, 

огородника. 
♦ Сорняки захватывают территорию, уничтожая слабые растения, культурные посадки не 

обладают такой агрессией к «соседям». 
♦ Сорняки чрезвычайно активно размножаются – выходить новые культурные растения 

трудно и сложно, не всегда удается, необходима помощь человека в размножении 

культуры. 
Когда педагог приводит такую аналогию, обычно родители улыбаются в согласии и 

удивляются точности воспитательной ситуации, отражающей «культивирование» 

человеческой натуры.  Со временем они  становятся соратниками, единомышленниками 

педагога, учителя. 
Все, что предлагает педагог родителям истекает из заботы о развитии детей, и не из чего 

более. И тогда педагог свободен в своих действиях, так как его нельзя заподозрить в 

каких-то корыстных целях. Педагог советует корректировать семейные отношения – во 

имя заботы о счастье детей. Даже когда педагог сердится на родителей и детей, а такое не 

исключается, то это позволительно лишь с позиции заботы о развитии ребенка. И 

родители принимают такое лишь при условии, что педагоги  показывают им, каким 

образом требуемое может содействовать развитию ребенка и его счастью. 
Любая проблема во взаимоотношениях с родителями решается с позиции заботы о 

счастье, потому что мать и отец неизменно находятся в состоянии страстного желания 

ребенку счастья. И они открыты для педагога и готовы исполнить необходимое, если 

поймут педагогическую целесообразность предлагаемого педагогом. 
Забота о счастье ребенка успокаивает родителей в наличии пресловутой «любви» к их 

ребенку. Известно, как волнуется семья, отправляя ребенка в школу: будут ли его любить, 

станут ли хорошо к нему относиться?.. когда они выявляют заботу педагога о счастье и 

успехах своего дитяти, они обретают доверие к педагогу. 
Забота о счастье детей составляет платформу педагога в решении самых сложных и 

противоречивых вопросов, в том числе, и конфликтов с родителями. Они разрешаются 

через призму заботы о ребенке. Концентрация внимания в этот момент на ребенке и его 

самочувствии, на последствиях случившегося, на ходе истории его жизни, которая должна 

быть счастливой, - основа разрешения ситуации. 
 


