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В законе РФ «Об образовании» (статья 18) говориться: «Родители являются первы-

ми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и ин-

теллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». Введение в систему обра-

зования новых стандартов, отражает в себе немаловажную роль работу с родителями. Для 

успешной реализации Программы ДО, а именно, в пункте 3.2.8 закона РФ «Об образова-

нии в РФ», вступившего в силу с 1 января 2014 г., указано - «поддержка родителей (за-

конных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлече-

ние семей непосредственно в образовательную деятельность». Перед воспитателем встает 

вопрос: 

«Как же вызвать интерес родителей к совместной работе? Как вовлечь семью в воспита-

тельный процесс детского сада? Как поменять отношение родителей к дошкольным учре-

ждениям, который сформировался уже на протяжении многих лет?» 

       Кому принадлежит ведущая роль в организации общения? Конечно воспитателю. 

Чтобы выстроить его важно обладать коммуникативными умениями, ориентироваться в 

проблемах воспитания и нуждах семьи, быть в курсе последних достижений науки. Педа-

гог должен дать родителям почувствовать свою компетентность и заинтересованность в 

успешном развитии ребенка, показать родителям, что он видит в них партнеров, едино-

мышленников. 

Все это приводит нас к понятию «профессиональная компетентность педагога в сфере 

общения с родителями воспитанников» . Какого  педагога можно назвать компетент-

ным в сфере общения с родителями? 

Личностные качества и установки  (личностный компонент)  

 Готовность к непрерывному профессиональному совершенствованию в области 

общения с родителями воспитанников 

 Осознание собственных ошибок и трудностей в организации общения с родителя-

ми 

 Установка на доверительное и безоценочное взаимодействие с родителями 

 Выдержка, тактичность, наблюдательность, уважительность 

Знания (содержательный компонент)  

 о семье 

 об особенностях семейного воспитания 

 о специфике взаимодействия общественного и семейного воспитания 

 о методах изучения семьи 

 о современных формах организации общения 

 о методах активизации родителей 

Умения и навыки (деятельностный компонент)  

 Умение преодолевать психологические барьеры общения 

 Владение методами изучения семьи 

 Умение прогнозировать результаты развития ребенка в семье 

 Умение ориентироваться в информации 

 Умение конструировать программу деятельности с родителями 

 Умение организовать традиционные и нетрадиционные формы общения с родите-

лями 
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 Коммуникативные умения и навыки: устанавливать контакт с родителями, пони-

мать их, сопереживать им; предвидеть результаты общения; управлять своим поведением; 

проявлять гибкость в общении с родителями; владеть этикетными нормами речи и пове-

дения. 

«Нарисуем»  портрет педагога с высоким уровнем профессиональной компетентности в 

сфере общения с родителями воспитанников.  

Портрет педагога 

 Обладает устойчивой потребностью в самосовершенствовании в сфере общения с 

родителями 

 Признает роль родителей в воспитании детей как ведущую и роль педагога как их 

«помощника» 

 Стремится к активному и содержательному общению с родителями с целью оказа-

ния им помощи в воспитании детей 

 Обладает высокой степенью диалогичности в общении с родителями. 

 В общении с родителями проявляет внимание, выдержку, тактичность, другие 

профессионально значимые качества. 

 Владеет знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения 

семьи и образовательных потребностей родителей. 

 Учитывает социальные запросы родителей (интересы, образовательные потребно-

сти) при организации общения с ними. 

 Умеет планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, 

традиционные и нетрадиционные формы организации общения и методы активиза-

ции родителей. 

 Обладает развитыми коммуникативными навыками. 

Педагог, компетентный в сфере общения с родителями, понимает, зачем нужно общение и 

каким оно должно быть, знает, что необходимо, чтобы общение было интересным и со-

держательным, и, главное, активно действует. 

Вывод однозначный: над профессиональной компетентностью педагогов в общении с ро-

дителями нужно постоянно работать 

 

 Первая составляющая включает в себя восприятие человека человеком, в процессе 

общения. 

 Вторая составляющая представляет собой процесс передачи информации: обмен 

мнениями, сведениями, желаниями - это то, что мы говорим. 

 Третья составляющая подразумевает организацию совместной деятельности, взаи-

модействия в разговоре (как мы говорим, какие цели преследуем), которое может 

выражаться в давлении, уклонении, пассивности одного из партнеров. 

Говоря об общении, необходимо уделить внимание самопрезентации педагога. Мы еще не 

успели ничего сказать, а мнение о нас уже сформировано, в соответствии с впечатлением, 

которое мы произвели на собеседника. Наш внешний вид: одежда, прическа, походка и 

многое другое подсказали родителям в какой манере с нами общаться. Поэтому очень 

важно для педагога преподнести себя: быть аккуратно одетым, в чистой обуви, чтобы это 

были туфли, а не мягкие тапочки без задников. Ведь родители, как и педагоги, «считыва-

ют» информацию с его внешнего облика, подстраиваются под определенное состояние 

собеседника. В это время педагог может уловить настроение родителя, отношение к себе, 

нащупать нужный тон, создать атмосферу делового взаимодействия. Как правило, учителя 

в школе достаточно серьезно относятся к своему облику, а вот воспитатели детских садов 

почему-то считают, что нет смысла стараться хорошо выглядеть и быть аккуратным, по-

скольку дети слишком малы и ничего не понимают. К сожалению, это ошибочное мнение, 

именно работники детского сада должны уделять особое внимание своему внешнему ви-

ду, которое является одним из факторов формирования внутренней культуры ребенка. 
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Следующий этап общения - речевое общение. Педагогическая практика показывает, что 

неверно выстроенное речевое сообщение может привести как к непониманию партнерами 

друг друга, так и к открытому конфликту. В.Н. Куницина в своей книге «Межличностное 

общение», приводит принципы построения речевой коммуникации. Они могут быть пред-

ставлены в виде схемы. 

Принципы построения коммуникации 

 

 

 

 
 

 

 

 

Поговорим сегодня о современном ребенке и современных родителях.  

 Что можно сказать о современных родителях, кто они?   
Тот, кто воспитывает детей по- современному.   Беря  информацию о воспитании детей 

чаще всего из интернета, и впитывая ее из совершенно противоречивых источников, мамы 

и папы, еще до рождения младенца пытаются написать что-то вроде сценария его буду-

щей жизни. И, безусловно, лучший сценарий — как вырастить гения. Ординарные роди-

тели желают иметь неординарных детей, «растворяясь» в ролях, по их мнению, идеальных 

родителей, забывая о нюансах собственной жизни и не зная о существовании педагогиче-

ской науки, воспитывают своих детей интуитивно.  

   Нынешним родителям, хочется, чтобы дети росли яркими, творческими личностями, 

умели принимать самостоятельные решения и преодолевать возникающие сложности . 

Однако современный родитель лишает  ребенка самостоятельности. В тот возрастной пе-

риод – 3 года, когда самостоятельность начинает  стремительно  провялятся. Существует 

даже такое понятие, как кризис 3-х лет, когда ребенок то и дело заявляет: "Я сам!". В этом 

возрасте он все хочет делать сам, без помощи взрослого. Поддержка со стороны родите-

лей должна осуществляться корректно без акцента на беспомощность, без унижения до-

стоинства. Если поддержка незаметна и своевременна, то в структуре личности закрепля-

ется первый элемент самостоятельности – потребность в целесообразных, нормативных 

действиях, имеющих на выходе практический результат, обладающий общественной зна-

чимостью, культурным смыслом.  Необходимо помнить, что не нужно выполнять за ре-

бенка то, что он может сделать сам. Если ребенок уже научился, например, есть или оде-

ваться без помощи взрослого, то дайте ему возможность делать это самостоятельно! Нуж-

но всячески поощрять стремление к самостоятельности, а не препятствовать этому стрем-

лению. Как зачастую это  делают современные родители. Очень часто родители на неуме-

лые попытки своего чада что-то сделать самостоятельно реагируют так: "Не мешай!", 
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"Отойди", "Ты еще маленький, не справишься, я сам(а) все сделаю" и т.д. Конечно, Вы 

можете одеть ребенка быстрее, чем он сделает это сам, или накормить его, не испачкав 

одежду и все вокруг, но тогда Вы будете мешать возрастанию самостоятельности ребенка 

      Родители  стремятся отдать своих детей в государственные детские сады, где они бу-

дут получать гарантированное дошкольное образование в соответствии с современными 

стандартами. Многие современные семьи – заказчики образовательной услуги – ждут 

«накачки» своих детей знаниями, умениями, различными компетенциями, чтобы их чадо 

было  конкурентоспособно при поступлении в школу, и далее – при отборе в ВУЗ, на пре-

стижную работу. В том, что родители ищут лучшие варианты развития и воспитания сво-

их детей, ничего нового, конечно,  нет. Новизна заключается в том, что они боятся непра-

вильного выбора пути развития  своего ребенка. Как только ребенок попадает в дошколь-

ное учреждение участие  родителей в воспитании и развитие ребенка ограничивается. У 

них появляется такое мнение, что  в детском саду  его всему научат  и обучат. Но  все -же 

главными воспитателями ребенка являются родители! 

 Современные родители - разные по возрасту: от совсем юных до 40-летних. Желание са-

мореализоваться, сделать карьеру, обеспечить семью приводит к тому, что многие откла-

дывают рождение ребенка на более поздний период своей жизни. Сегодня немало и тех, 

кто рожает не только второго, но и первого ребенка к 40 годам. Да и у самих родителей 

может быть разница в возрасте до 30 лет. Воспитателям приходится учитывать эти осо-

бенности в работе с семьей: с одной стороны, помогать молодым и неопытным и даже 

формировать их взаимоотношения с детьми, с другой – учитывать уже сложившиеся сте-

реотипы у родителей «в возрасте».  

 1. Родители сегодня вынуждены слишком много работать, поэтому они проводят со сво-

ими детьми гораздо меньше времени, чем им хотелось бы. Молодые родители больше 

стремятся к достижению благосостояния, удовлетворению личных амбиций и карьерному 

росту, в соответствии с широко распространившимися нормами и критериями.  

Чтобы "искупить" эту вину родители готовы покупать игрушки, гаджеты и модную одеж-

ду практически по первому требованию, не дожидаясь праздников и знаменательных дат, 

когда можно дарить подарки. Дорогие подарки без повода делаются ещё и в качестве 

"платы" за хорошее поведение, выполнение домашнего задания и работы по дому. То есть 

за всё то, что нынешние взрослые делали совершенно бесплатно, когда сами были детьми.   

Поколение современных родителей европейские ученые называют поколением сдавших-

ся. Дело в том, что большинство современных мам и пап готовы купить своему ребенку 

игрушку по первому требованию (данные компании Skiptom Building). Исследователи 

утверждают, что еще пару десятилетий назад все было совсем иначе.   

2. Родителям психологически проще поощрять своих детей, чем что-либо им запрещать, 

поэтому "разрешительная" часть воспитательной системы явно доминирует над "запрети-

тельной". И если средства позволяют, детям действительно покупают любую игрушку вне 

зависимости от их поведения. Подобную систему воспитания можно назвать либеральной, 

лучше - псевдолиберальной, но нельзя назвать демократической, поскольку большая часть 

населения во всех странах ее не одобряет, но не находит в себе воли и сил сопротивляться 

ей.  

Среди потенциальных последствий - и для нашей страны, и для Европы - формирование 

"поколения без тормозов", вообще не способного говорить себе "нет" и соблюдать какие-

либо запреты. Но до этого вряд ли дойдет, поскольку любая культура способна вырабаты-

вать защитные механизмы, и когда ее "либеральное размягчение" достигает предела, 

начинается ее защитное ужесточение. Думаю, этот процесс уже начался.  

 3. Надо понимать, что современные родители — это поколение 90-х годов, а это время, 

когда почти в каждом доме появлялся компьютер, дети стали меньше играть,  а  игры во 

дворе, на улице прекратились в принципе. Нам эти игры кто-то передавал, например 

старшие дети. В настоящее время даже старшие дети сами не знают, как и во что можно 

играть во дворе. Однако сказать, что современные дети вообще не играют во дворах, тоже 



не совсем корректно (они играют, но не слишком часто). В настоящее время  детей на 

улице сегодня в два-три раза меньше, чем лет 10 назад или тем более 20. Социальная си-

туация такова, что  родители боятся отпускать детей на улицу, потому что там небезопас-

но, им страшно за  жизнь и здоровье детей – это естественно. И поэтому детское общение 

во дворе и сокращенно.   

Дворовая культура 1950-70-х годов безвозвратно ушла, а ведь именно она обеспечивала 

предыдущие два поколения набором архетипических сценариев. Казаки-разбойники, доч-

ки-матери - эти спонтанные ролевые игры включали воображение и помогали социальной 

адаптации ребенка.  

4. Родители сегодня – это люди, проводящие много времени у экранов телевизоров или 

компьютеров.  А ребёнок что видит, то и перенимает, ведь дети стремятся подражать 

взрослым во всем. Вряд ли нужно запрещать детям пользоваться компьютером. Другое 

дело, что нужно объяснять, что компьютер создан не только для игр, это еще и рабочий 

инструмент, а с интернетом ещё и  источник полезной информации. Мы все уселись у 

экрана, а это приводит к некоторому эмоциональному отупению. Обратной связи с теле-

визором нет, эта связь односторонняя, и способность сопереживать, быть на одной волне - 

никак не тренируется у взрослых и не формируется у детей. Они растут эмоциональноот-

чужденными. Родители мало разговаривают с детьми, а о чувствах совсем редко. Дети 

живут на эмоциональной волне, они все прекрасно чувствуют - все тревоги, радости. Они 

самые счастливые существа на свете и самые несчастные. Потому что эмоции давят очень 

сильно, а психика истощается. Ребёнку надо говорить о своих чувствах и спрашивать о 

том, что чувствует он.   

5. Еще одна особенность современных родителей – гипервозбуждение. Детская агрессия, 

о которой сегодня так часто говорят, гиперактивность - это все реакции и следствие ги-

первозбуждения родителей. Мы все время чем-то недовольны, чего-то пытаемся достичь, 

держим себя в форме и пытаемся все делать быстро.  А, например,  любить детей по-

быстрому – невозможно. Нужно максимально выражать свою любовь. На тактильном 

уровне, на уровне взгляда, на уровне эмоций. Нужно интересоваться переживаниями ре-

бенка. Если у ребенка нет уверенности, что его примут с этой проблемой, она усугубляет-

ся и превращается в черту характера, которую потом трудно исправить.  

Причины агрессивного поведения детей. Одна из причин – подражание родителям. Роди-

телям сложно бывает признать, что они ведут себя агрессивно, может быть это не физиче-

ская, а вербальная агрессия. Совершая поступки, особенно в порыве гнева или эмоцио-

нального возбуждения, мы не обращаем внимания на то, что происходит с ребенком, где 

он в этот момент находится.  

6. Родители стали меньше уделять внимания формированию у детей таких важных ка-

честв, как  ответственность и трудолюбие.  Общество потребления навязывает нам совсем 

другие ценности. Если во времена наших бабушек была установка трудиться, то сейчас - 

развлекаться. Родители, может, и неосознанно, транслируют эту установку своим детям. 

Если раньше ребенок в 25 лет вкалывал на заводе, то сейчас в этом возрасте он все еще 

деточка.  

7. Современные родители так спешат научить своих детей всему и сразу, что отбирают у 

них самое дорогое — радости этого неповторимого возраста.  

Дети стремительно взрослеют. Так, уже в два года дети учат английский или французский. 

В три родители добавляют им ещё один иностранный язык. Мы торопим детские жизни. 

Концентрируем и складываем, как фокусники, разнообразные предметы в один маленький 

рукав. Разумеется, хотим сделать лучше. И не чувствуем, что, нагрузив ребёнка знаниями, 

умениями, практичностью, лишаем его детства. Модная сейчас концепция раннего разви-

тия добивается противоположного эффекта. Чрезмерная загрузка разными методиками 

обучения - даже в игровой форме не дает мозгу самостоятельности, у него нет времени 

анализировать, он только запоминает.   



Современные дети рано начинают жить по законам взрослых. А это убирает из их фанта-

зии очень существенное - сказочные острова и волшебные планеты, куда взрослый мыс-

ленно возвращается в сложные периоды своей жизни. У психологов даже есть такой тер-

мин - «детский ресурс». Этот ресурс формируется в играх в воображаемых мирах, таких 

же реальных для ребенка, как и обычная реальность для взрослого. Индустрия детской 

моды, кастинги, салоны красоты, интернеткафе, глянцевые журналы - все как у взрослых! 

Ребенок отыгрывает сценарии взрослой жизни уже не понарошку.   

8. Перекладывание ответственности за воспитание детей на бабушек, нянь, дошкольное 

учреждение.  

Современная бабушка совсем не похожа на бабушку годов 60–70-х. Бабушки того време-

ни – уже в солидном возрасте, в платочках, пекущие пирожки и блины для любимых вну-

ков или вяжущие для них теплые носочки. Сегодня же можно услышать: извините, вы ба-

бушка или мама? Современная бабушка нередко живет отдельно от своих детей и работа-

ет. Но, несмотря на занятость, она всегда готова откликнуться на просьбы и поручения 

воспитателей. Правда, такая бабушка зачастую считает, что она разбирается в проблемах 

воспитания лучше всех. И тогда педагогам приходится набираться терпения, чтобы вы-

слушать массу полезных советов. Если же бабушка на пенсии, она всецело отдается вну-

кам и детскому саду. Такие бабушки – опора в работе воспитателей. Они участвуют в 

праздниках и конкурсах, шьют, вяжут, делают игрушки. При этом они самореализуются, 

чувствуют, что их опыт и советы еще нужны. Бабушки и дедушки приносят в детский сад 

сделанные собственноручно вещи, авторские картины, сочиняют песни для конкурсов и 

ходят в походы. Получается, что детский сад оказывает обществу еще одну неоценимую 

услугу – поддерживает пенсионеров, дает им возможность почувствовать себя востребо-

ванными.  

9. Высокая образованность родителей, компетентность во многих вопросах, правовых, 

экономических, но в меньшей степени в вопросах развития и воспитания.   

Учителя и школьные психологи отмечают возрастание негативного восприятия родителя-

ми детей. Большинство родителей с трудом способны развить тему «какой у меня хоро-

ший ребёнок», а о том, «какой плохой ребёнок», могут говорить часами. Одновременно и 

сами дети затрудняются сказать что-то хорошее друг о друге.         По мнению учителей и 

педагогов, это результат воздействия общества на семью. В условиях социальной и эко-

номической нестабильности под гнётом страха «не справиться» с жизнью: потерять рабо-

ту, обеднеть, заболеть, родители сами становятся неуверенными, уязвимыми, эмоцио-

нально нестабильными, появился новый социальный страх – «неуспешность» детей. Роди-

тели боятся, что ребёнок, не подготовленный к школе или недостаточно хорошо справля-

ющийся со школьными требованиями, может не выдержать конкуренции с другими деть-

ми, оказаться неудачником, малоценным в глазах педагогов и сверстников, без перспектив 

в будущем.  

Игра «Испорченный телефон» 

Психолог просит выйти 6  добровольцев, которые будут принимать участие в упражне-

нии, после объясняет правила: 5 человек выходят за двери, одному (тот кто остался)   за-

читывается текст. 

Иван Петрович ждал Вас и не дождался. 

Очень огорчился и просил передать, что он сейчас в главном здании решает во-

прос насчет оборудования, кстати, возможно, японского. 

Должен вернуться к обеду, но если его не будет к 15 часам, то совещание нужно 

начинать без него. 

А самое главное, объявите, что всем руководителям среднего звена необходимо 

пройти тестирование в 20-ой комнате в главном здании, в любое удобное время, но 

до 20-го февраля. 

Задача слушавшего передать то, что он запомнил следующему участнику. Участники 

заходят по очереди – слушают и передают полученную информацию. 
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Обсуждение: процент оставшейся информации от первоначального текста, способы 

повышения качества передачи информации, что запоминает клиент из нашего сообщения? 

Что ему необходимо запомнить из нашего сообщения? 

Время: 15-20 минут 

 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации их 

совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия 

ДОУ с семьёй – установление доверительных отношений с детьми, родителями и педаго-

гами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и совместно их решать.  

Проведение беседы с родителями по инициативе воспитателя. 

1. Постановка психологической цели. 

 Проводить беседу с родителями стоит, если воспитатель хочет лучше узнать ребенка, по-

нять причины его поведения, подобрать индивидуальный подход к нему, поделиться по-

ложительными фактами относительно ребенка и т. д., т. е. психологическая цель должна 

быть стимулом для дальнейшего общения с родителями. 

2. Организация начала диалога. 

Церемония приветствия. Приветствуя родителей, необходимо оставить свои дела, встать 

навстречу, улыбнуться, доброжелательно сказать слова приветствия, представиться (если 

встречаетесь впервые), обратиться к ним по имени–отчеству. 

3. Установление согласия на контакт. Это означает, что воспитатель обязательно обгова-

ривает время диалога, особенно если он видит, что родитель торопится, необходимо уточ-

нить, каким запасом времени тот располагает. Лучше перенести разговор, чем проводить 

его в спешке, т. к. он все равно не будет усвоен. 

4. Создание обстановки диалога заключается в том, что продумывает где и как будет 

проходить диалог. Недопустимо, чтобы воспитатель сидел, а родитель стоял, или чтобы 

учитель сидел за своим столом, а родитель – на детском стульчике. 

Усадив родителя, необходимо поинтересоваться, удобно ли ему, обратить внимание на его 

и свои жесты и позы. 

Жесты и позы должны демонстрировать открытость и доброжелательность (недопустимы 

скрещенные на груди руки, руки на поясе – «руки в боки», запрокинутая назад голова и 

т. д.). 

Вызывая родителя для беседы, воспитатель не должен забывать, что беседа подразумевает 

диалог, следовательно, ему нужно продумать не только свое сообщение, но и то, что он 

хочет услышать от родителя, поэтому ему необходимо сформулировать свои вопросы к 

родителям дошкольника и дать возможность высказаться им. 

Проведение диалога. Начало разговора должно содержать положительную информацию 

о ребенке, причем это не оценочные суждения: «У Вас хороший мальчик, но… (дальше 

идет отрицательная информация на 10 минут»), а сообщение о конкретных фактах, харак-

теризующих ребенка с положительной стороны. Такое начало свидетельствует о педагоге 

как о наблюдательном и доброжелательном, т. е. профессионале. 

 Переходить к нелицеприятным фактам лучше всего в форме обращения за советом: «Я 

еще не очень хорошо знаю Петю, не могли бы Вы мне помочь разобраться (далее идет 

описание факта) или «Я не могу понять…», «Меня беспокоит…», «Я хочу понять, что 

стоит за этим…». 

. 

Воспитатель должен постоянно подчеркивать общую цель его и родителей относительно 

будущего ребенка, поэтому не следует употреблять выражение «Ваш сын», т. е. противо-

поставлять себя и родителей. 
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Рекомендуется чаще говорить «мы», «вместе», обращаться по имени–отчеству к родителю 

как можно чаще. 

Самым главным в беседе является высказывание родителя, поскольку именно оно делает 

разговор беседой, диалогом. 

От воспитателя требуется умение слушать. После того как воспитатель закончит свое со-

общение вопросом к родителю относительно данной проблемы, он, используя приемы ак-

тивного слушания, может узнать много важного и необходимого о воспитаннике и его се-

мье. Для этого педагогу нужно всем своим видом показать, что он внимательно слушает 

родителя. 

Завершение диалога. Воспитателю рекомендуется подвести итог беседы на основе прие-

ма рефлексивного слушания-«резюмирования»: «Если теперь подытожить сказанное Ва-

ми, то…» и наметить пути дальнейшего сотрудничества, договориться о цели, месте и 

времени будущей встречи. 

Беседа с родителями должна заканчиваться церемонией прощания. 

Прощаясь с родителем, воспитателю следует, обращаясь к нему по имени–отчеству, по-

благодарить за беседу, высказать свое удовлетворение ею, проводить родителя и сказать 

слова прощания доброжелательно и с улыбкой. 

 

 

5. Проведение беседы воспитателем по инициативе родителей. 
1. Установление согласия на контакт. (Участники диалога обговаривают время его про-

текания.) 

2. Выслушайте родителя. Дайте родителю «выпустить пар». Помните, что на самом деле 

агрессия направлена не на вас, а на образ, сложившийся у родителей. Следует мысленно 

отделить себя от этого образа и, наблюдая за беседой как бы со стороны, стараться понять, 

что же кроется за агрессией, что волнует родителя? Важно не отвечать агрессией на агрес-

сию, т. к. иначе ситуация может стать неуправляемой. 

Следите за своей позой! 

 Воспитателю не следует упускать того, что родитель приходит с определенными факта-

ми. Задача учителя состоит в том, чтобы определить степень обоснованности этих фактов. 

Доказать несостоятельность этих фактов можно только с помощью убедительных аргу-

ментов. Умение воспитателя использовать объективные, хорошо обоснованные аргументы 

повышает его компетентность в глазах родителей. 

Необходимо ответить на все вопросы родителя. Это способствует переводу беседы на де-

ловой уровень общения и выяснению всех остальных «болевых точек» родителя в области 

воспитания и развития его ребенка. 

Закончить беседу следует также по инициативе воспитателя 

     

  

Характер общения педагога с родителями обусловлен следующими составляющими:  

 психолого-педагогической подготовленностью;  

 коммуникативной культурой педагога;  

 личностной психологической готовностью.  

Личностная психологическая готовность предполагает достаточный уровень владения 

техникой общения. Воспитателю важно научиться общаться с родителями так, чтобы из-

бегать позиции «обвинителя», негативной оценки ребенка. Эффективно помогает в этом 

техника «Я-сообщения», разработанная Томасом Гордоном. При условии умелого приме-

нения, она способствует формированию взаимопонимания между педагогом и родителем, 

а также снижению напряжения. С помощью «Я-сообщения» можно не только выразить 

чувства, которые возникают у воспитателя в напряженных ситуациях, но и корректно обо-
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значить существующие проблемы, и при этом, что немаловажно, осознать собственную 

ответственность за их решение. Для того чтобы овладеть техникой «Я-сообщения» надо 

осознавать свои собственные чувства и уметь правильно сообщать о них. «Я-сообщение» 

состоит из четырех частей.    Возможно, сначала «Я-сообщение» покажется непривычным, 

искусственным, но важно не отступать, поскольку освоив такой способ общения, педагоги 

обязательно оценят его эффективность. Технику Я-сообщений можно также успешно 

применять и в общении с детьми, и с подчиненными, и в других ситуациях. Фраза в дан-

ном случае состоит из четырех основных частей. 

ЧЕТЫРЕХШАГОВАЯ МОДЕЛЬ «Я – СООБЩЕНИЯ» 

 Описание Пример 

1. ЧУВСТВО - Я злюсь… 

- Меня раздражает… 

2. ФАКТ - что посуда не вымыта… 

- когда опаздывают… 

3. ЖЕЛАНИЕ - Мне хотелось бы порядка в доме… 

- Я хочу встречаться вовремя… 

4. ПОСЛЕДСТВИЯ - и тогда мы сможем найти общий язык. 

- и тогда наши отношения будут теплее. 

 Алгоритм построения «Я – сообщения»: 

1. Начинать фразу надо описанием того факта, который не устраивает вас в 

поведении другого человека. Никаких эмоций или оценки человека как личности. Напри-

мер, так: «Когда Петя не слушается…». 

2. Далее следует описать свои ощущения в связи с таким поведением. 

Например: «я расстраиваюсь», «я волнуюсь», «я огорчаюсь», «я переживаю».  

3. Затем необходимо объяснить, какое воздействие это поведение оказывает 

на вас или на окружающих. В примере с не послушанием продолжение может быть таким: 

«потому что мне приходиться нервничать», «мне приходиться лишать его каких либо раз-

влечений и поощрений», «мне приходиться постоянно делать замечания» и т.д. 

4. В завершающей части фразы надо сообщить о вашем желании, то есть о 

том, какое поведение вы бы хотели видеть вместо того, которое вызвало у вас недоволь-

ство. Продолжим пример с не послушанием: «Мне бы очень хотелось, чтобы Петя слышал 

и слушал  меня». 

В результате вместо обвинения «Петя опять не слушался» мы получаем фразу вроде 

«Когда  Петя  не слушается, я огорчаюсь, потому что мне приходиться постоянно делать 

ему замечания. Мне бы хотелось, чтобы Петя слышал и слушал меня, и занимался вместе 

с детьми». 

Использование техники Я-сообщений требует некоторого опыта, поскольку не всегда 

можно быстро сориентироваться и перестроить фразу, однако со временем это будет по-

лучаться все лучше и лучше. Техника Я-сообщений не заставляет партнера защищаться, 

она, напротив, приглашает его к диалогу, дает возможность высказать свое мнение и 

оставляет обоим участникам диалога поле для маневров. 

 

 Работа в подгруппах. 

Задание: участники делятся на подгруппы (3-4 человека). Решают ситуацию, заданную в 

кейсе, используя   технику «Я - сообщение».  

 

Кейсы. 

 

Ситуация № 1. В Вашу смену произошла травма  у ребенка. Вы приняли необходимые ме-

ры и Ваш диалог с мамой, забирающей ребенка вечером. 
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Ситуация № 2. Родители – должники по оплате за сад. При опросе мама сказала, что за-

платила. По факту – долг и Вы лишились премии. Ваш разговор с мамой. 

 

Ситуация № 3.В Вашей группе гиперактивный, непослушный ребенок. Необходимо рас-

сказать папе о его поведении.  

 

Ситуация № 4. К вам обращается мама воспитанника (выражая мнение еще 2-3 родите-

лей), высказывая недовольство поведением одного из детей группы. Ваши действия. 

Ситуация №5. Зима. Ребенка привела бабушка. В группе «холодно» по мнению бабушки. 

И она предъявляет претензии к температурному режима. Ваши действия. 

 

Ситуация № 6. Ребенок жалуется, что в саду то  невкусно готовят пищу, то  не дают до-

бавки….Мама выговаривает Вам   недовольство. Ваши действия.  

 


