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Пояснительная записка 
 

Методическое пособие «Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения» разработано для преподавателей педагогики и 

психологии дошкольного отделения, ведущих МДК.04.01. Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.  

В пособии представлен лекционный материал, в котором 

рассматриваются следующие темы: «Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социально-культурная среда развития ребенка», «Задачи и 

особенности семейного воспитания», «Сущность и своеобразие процесса 

социализации дошкольников в семье»,  «Содержание и формы  взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами их замещающими)», «Методы и приемы 

оказания педагогической помощи семье», «Методы изучения особенностей 

семейного воспитания», «Планирование работы с родителями (лицами их 

замещающими)», «Формы, методы и приемы воздействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательного учреждения». 

Каждая тема раскрывается отдельными подтемами. Предлагается контроль 

знаний по основным темам в виде вопросов и тем для практических занятий. 

 Материалы пособия подобраны в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 050144 Дошкольное образование, 050000 Образования и 

педагогика, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

При изучении предложенных тем, студенты будут знать: 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению 

к детям; 

- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

- основы планирования работы с родителями; 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи, ее функции; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

- методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

- методы изучения особенностей семейного воспитания; 

- формы, методы и приемы воздействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с 

группой. 
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Тема: «Семья как субъект педагогического взаимодействия и 
социально-культурная среда развития ребенка» 

 

Семья как субъект 

педагогического взаимодействия 

родителей и ребенка. 

 

Семья принадлежит к важнейшим 

общественным ценностям. Каждый член 

общества, помимо социального статуса, 

этнической принадлежности, 

имущественного и материального положения, с момента рождения и до конца 

жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние. В 

отечественной психологии проблемами современной семьи занимались Ю. Е. 

Алешина, Е.Г. Силяяева, А.В. Шавлов, И. Н. Обозов и А. Н. Обозова, Л.Д. 

Шнейдер, Н. Ф. Федотова, Э. Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис и др., в зарубежной 

психологии необходимо отметить таких исследователей как В. Сатир, Дж. 

Левинджер, Р.А.Левис, Г.В. Спаниер и др. 

Семья, по признанию ученых, - одна из величайших ценностей, 

созданных человечеством за всю историю своего существования. Ни одна 

нация, ни одна культурная общность не обошлась без семьи. В ее позитивном 

развитии, сохранении, упрочении заинтересовано общество, государство, в 

прочной, надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста. 

В современной науке нет единого определения семьи, хотя попытки 

сделать это предпринимались великими мыслителями много веков назад 

(Платон, Аристотель, Кант, Гегель и др.). По словам Герцена, «семья 

начинается с детей». 

«Семья – малая социальная группа (ячейка) общества, важнейшая форма 

организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 

связях, то есть отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 

братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство» (Н. Я. Соловьев). 

Семья – это «…исторически конкретная система взаимоотношений между 

супругами, между родителями и детьми как малой группы, члены которой 

связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и 

взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой 

обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 

воспроизводстве населения» (А. Г. Харчев). 
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Семья – это «…основанная на единой общесемейной деятельности 

общность людей, связанных узами супружества – родительства – родства, и тем 

самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность 

семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание 

существования членов семьи» (А. И. Антонов). 

Семья (обобщенное понятие)– организованная социальная группа, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

социальной необходимостью, которая обусловлена потребностью общества в 

физическом и духовном самовоспроизводстве.  

Семья как своеобразная общность людей, как социальный институт 

влияет на все стороны общественной жизни, с ней прямо или косвенно связаны 

все социальные процессы. В то же время семья имеет относительную 

автономность от общественно-экономических отношений, выступая одним из 

самых традиционных и устойчивых социальных институтов. 

А.С. Макаренко утверждал, что воспитание есть процесс социальный в 

самом широком смысле. «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде 

всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги». 

Семья играет определяющую роль в развитии и становлении личности. 

Исследование Е.Л.Петуховой свидетельствует, что в семье закладываются 

основы нравственных знаний, формируются нравственные чувства и 

убеждения, важнейшие качества личности.  

И.С. Кон, известный советский философ и психолог писал, что для 

ребёнка главным источником информмации о себе и о других являются 

взрослые, которые в буквальном смысле слова определяют, кто он такой. 

Родители НАЗЫВАЮТ ребёнка, дают ему ИМЯ, они помогают осознавать как то, 

что принадлежит ему (части его тела), так и его собственную принадлежность – 

половую, семейную и т.д. ОЦЕНИВАЯ поступки ребёнка, они вырабатывают у 

него определённое эмоциональное отношение к себе, чувство собственной 

ценности. От эмоционального климата первых месяцев и даже дней жизни 

ребёнка  во многом зависит будущий характер взрослого. 

Любой процесс воспитания основывается на самовоспитании 

воспитателей. Дети не всегда осознают свое влияние на других членов семьи, 

но интуитивно это делают буквально с первых дней жизни. Д.Б.Эльконин 

заметил, что не столько семья социализирует ребенка, сколько он сам 

социализирует окружающих его близких, подчиняет их себе, пытается 

сконструировать удобный для себя мир. Поэтому педагоги отмечают и 

постоянное влияние детей на родителей в каждой семье. 
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В житейских представлениях, да и в специальной литературе понятие 

«семья» часто отождествляется с понятием «брак». На самом деле эти понятия, 

по сути имеющие общее, не являются синонимами. 

Брак - это исторически сложившиеся разнообразные механизмы 

социального регулирования (табу, обычай, религия, право, мораль) 

сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, направленного на 

поддержание непрерывности жизни (С.И.Голод, А.А.Клецин ). Цель брака 

заключается в создании семьи и рождении детей, поэтому брак устанавливает 

супружеские и родительские права и обязанности. 

Следует иметь в виду, что: 

- брак и семья возникли в разные исторические периоды; 

- семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак, 

поскольку она, как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, 

других родственников или просто близких супругам и необходимых им людей 

(А.Г.Харчев). 

 

Функции семьи 
 

Семья - специфический социальный институт, в котором переплетаются 

интересы общества, членов семьи в целом и каждого из них в отдельности. 

Будучи первичной ячейкой общества, семья выполняет функции (от лат. functio 

- действие), важные для общества, необходимые для жизни каждого человека. 

Под функциями семьи понимают направления деятельности семейного 

коллектива или отдельных его членов, выражающие социальную роль и 

сущность семьи. 

Важно понимать, что с течением времени в семье удельный вес каждой из 

функций может меняться. Какие-то функции выходят на первый план, а какие-

то на второй или вообще исчезают. Появление детей в семье выдвигает на 

первый план функцию воспитания и быта.  

Семьи, адекватно выполняющие все или большинство функций, 

называются функциональными. В случае нарушений многих функций 

(особенно приоритетных) такие семьи называют дисфункциональными. 

Семейные функции являются основным предметом работы психологов, 

занимающихся семейным консультированием.  

Все нижеперечисленные функции частично пересекаются, например 

воспитательная и обучающая, экономическая и хозяйственно-бытовая, однако 

предмет каждой функции уникален, поэтому рассмотрим каждую отдельно. 

Слова «семья» и «родительство» стоят обычно рядом, поскольку 

рождение новой жизни – важнейший смысл супружества. Такова традиция, 
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идущая из глубины веков: раз есть семья, значит, должны быть дети; раз есть 

дети, значит, при них должны быть родители. 

Репродуктивная функция. Воспроизводство жизни, то есть рождение 

детей, продолжение человеческого рода. Забота о физическом и психическом 

здоровье подрастающего поколения.  

Воспитательная функция. Формирование личности ребенка. 

Систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на 

каждого своего члена в течение всей его жизни. Постоянное влияние детей на 

родителей и других взрослых членов семьи.  

Обучающая функция. В семье происходит обучение подрастающего 

поколения. Здесь учат говорить, ходить, читать, считать и т.п.  

Коммуникативная функция. Посредничество семьи в контакте своих 

членов со средствами массовой информации, литературой и искусством. 

Влияние семьи на многообразные связи своих членов с окружающей природной 

средой и на характер ее восприятия. Организация внутрисемейного общения, 

досуга и отдыха, связанного с общением. Взаимное культурное и духовное 

обогащение.  

Функция эмоционального удовлетворения. Это удовлетворение ее 

членами потребностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной 

поддержке, психологической защите. Данная функция обеспечивает 

эмоциональную стабилизацию членов общества, активно содействует 

сохранению их психического здоровья.  

Духовно-психотерапевтическая функция. Духовное общение и 

взаимообогащение, психологическая помощь друг другу в семье.  

Развлекательно-рекреативная функция. Совместная организация 

развлечений и восстановления после работы. Забота о здоровье и благополучии 

членов семьи. Отдых, организация досуга.  

Хозяйственно-бытовая функция. Удовлетворение членами семьи своих 

биологических и материальных потребностей. Питание семьи, приобретение и 

содержание домашнего имущества, одежды, обуви, благоустройство жилища, 

создание домашнего уюта, организацию жизни и быта семьи, формирование и 

расходование домашнего бюджета.  

Экономическая функция. Ведение членами семьи общего хозяйства. 

Формирование крепких экономических связей между ними. Нормы семейной 

жизни включают обязательную помощь и поддержку каждого члена семьи в 

случае, если у него возникают экономические трудности. Наличие своего 

бюджета.  
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Статусная функция. Передача по наследству некоторых статусов, 

например место в культуре, национальность, место в социальной страте и др. 

Особенно велико место этой функции в классовых обществах.  

Функция первичного социального контроля. Обеспечение выполнения 

социальных норм членами семьи, в особенности теми, кто в силу различных 

обстоятельств (возраст, заболевание и т. п.) не обладает в достаточной степени 

способностью самостоятельно строить своё поведение в полном соответствии с 

социальными нормами. Моральная регламентация поведения членов семьи в 

различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация ответственности 

и обязательств в отношении между супругами, родителями и детьми, 

представителями старшего и среднего поколений.  

Функция социализации. Семья для ребёнка является первичной группой, 

именно с неё начинается развитие личности.  

Защитная функция. Во всех обществах институт семьи осуществляет в 

разной степени физическую, экономическую и психологическую защиту своих 

членов. Функция объединения усилий. 

Г. Навайтис в качестве наиболее важной особенности функций семьи 

выделяет комплексность. Каждая потребность, удовлетворяемая семьей, может 

быть удовлетворена и без нее, но только семья позволяет удовлетворить их в 

комплексе, который в случае сохранения семьи не может быть раздроблен или 

распределен между другими людьми. 

 

Планирование семьи. 
 

Понятие «планирование семьи» сравнительно недавно появилось в 

научной литературе. Первоначально оно было принято Организацией 

Объединенных Наций (ООН), а свое развитие получило в документах других 

международных организаций, прежде всего Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Мировая общественность обеспокоена, с одной 

стороны, темпами роста населения Земли, с другой стороны, ухудшением 

генофонда. В связи с этим Организация Объединенных Наций приняла решение 

о необходимости сдерживания роста населения путем оказания супружеским 

парам помощи в планировании семьи. 

Эта помощь – одно из важнейших направлений современной 

демографической политики многих стран. Супругам оказывается помощь при 

решении таких проблем семейной жизни, как предупреждение нежелательной 

беременности, регулирование количества детей и интервалов между ними, 

контроль времени деторождения в зависимости от возраста родителей, лечение 

бесплодия и т.д. 
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В России принята федеральная программа «Планирование семьи», в 

рамках которой осуществляется санитарное просвещение, консультирование, 

лечение бесплодия, обеспечение противозачаточными средствами, подготовка 

молодежи и подростков по вопросам полового воспитания, сексуального и 

репродуктивного поведения по профилактике заболеваний, передаваемых 

половым путем, и др. 

 

Особенности современной семьи. 
 

Проблема распределения ролей между супругами является основанием 

для деления семей на традиционные и эгалитарные. 

Особенностью современного этапа становления семьи является 

значительное увеличение эгалитарных семей и соответственно уменьшение 

числа традиционных.  

В традиционной семье роли и обязанности жестко распределены по 

нормам, предписанным половыми ролями. Это семья, главой которой является 

мужчина – добытчик, кормилец, женщине в такой семье отведена роль 

воспитателя и хранительницы домашнего уюта. 

К настоящему времени сложились разнообразные формы существования 

современной семьи: 

- брак на основе честного контракта. В таких семьях супруги ясно 

представляют цели вступления в брак. Для таких семей характерна 

свобода отношений; 

- брак на основе нечестного контракта. Для таких браков характерна 

односторонняя выгода, т.е. кому-то из партнеров выгоден брак; 

- отношения по принуждению. Форма брака, исключающая свободные 

отношения и основанная на том, что один супруг «осаждает» другого, а 

тот, чаще в силу жизненных обстоятельств, соглашается на компромисс; 

- отношения – ритуал. Эти отношения строятся на исполнении социально-

нормативных установок. Это брак без любви и без расчета, а лишь 

следование определенным общественным стереотипам; 

- отношения – любовь. Такой брак основан на взаимном согласии и 

взаимном доверии; 

К какой бы форме и категории не относилась семья, ее обязательно 

характеризуют определенные процессы, включающие аспекты 

психологической деятельности, круг общения, особенности эмоциональных 

контактов, социально-психологические цели и индивидуально-психологические 

потребности ее членов.  
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Сегодня говорят о модернизированной - эгалитарной семейной модели. 

Такая модель предполагает: 

а) распределение ролей в бытовой сфере, основанное на относительном 

равенстве вкладов супругов во внешнюю деятельность;  

б) позицию совмещения ответственности за выполнение функций семьи; 

в) демократическую структуру лидерства; 

г) «эгалитарную концепцию семейной жизни», т.е. нормы равенства мужа и 

жены в семье и вне ее. 

Эгалитарному браку, по мнению Е.Г. Силяевой свойственно равномерное 

и справедливое распределение ролей. Равномерное, но несправедливое 

разделение характеризует модель брака, имеющую черты, общие с 

эгалитарным. Неравномерное, но справедливое распределение свойственно 

традиционному браку, где «мужские» роли противопоставляются «женским». 

И, наконец, неравномерное и несправедливое распределение ролей – это 

прямой путь к разводу. 

Психолог Шнейдер выделяет следующие особенности современной 

семьи: 

- семья стала меньше по численности; 

- современная семья менее стабильна; 

- уменьшилось число семей, где глава муж, оба супруга стремятся к 

равенству;  

- семья стала менее дружной, т.к. родители и взрослые дети, братья и сестры 

предпочитают жить отдельно; 

- значительно большее количество (по сравнению с недавним прошлым) 

людей не узаконивают отношения, или вообще живут одни. 

 

Семья как социально-культурная среда развития ребенка. 
 

Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку 

социально-исторического опыта, и прежде всего опыта эмоциональных и 

деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным 

правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом 

воспитания, социализации ребенка.  

Ж.-Ж. Руссо заметил, что каждый последующий воспитатель оказывает 

на ребенка меньшее влияние, чем предыдущий. Уникальность домашнего 

воспитания объясняется, прежде всего, его первичностью, особой значимостью 

близких взрослых в жизни ребенка в силу его биологической и 

психологической зависимости от них. Ученые выявили особенности детей, 

присущие им в первые годы жизни, которые обусловливают их максимальную 
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чувствительность (сензитивность) к воспитанию и обучению. К таким 

особенностям относятся пластичность высшей нервной и психической 

деятельности, подражаемость и внушаемость, эмоциональность. С первых дней 

жизни ребенка окружает мир людей, природы, вещей. Однако далеко не любые 

взрослые и не любая обстановка благоприятны для развития ребенка с момента 

рождения.  

Как показывают психолого-педагогические исследования (А.Н.Леонтьев, 

С.А.Козлова), из всего многообразия окружающего мира, который так или 

иначе влияет на маленького ребенка, особое значение имеет «интимный круг 

общения». В этот круг входят родители и другие близкие люди, которые 

удовлетворяют потребность малыша быть защищенным, любимым и 

эмоциональный образ которых запечатлевается в его сознании иногда на всю 

жизнь. Став старше, ребенок будет понимать и оценивать своих самых-самых 

родных людей, пользуясь представлениями и понятиями, характеризующими 

разные аспекты личности человека.  

В исследовании Т.А.Марковой обосновано еще два фактора 

обеспечивающих действенность, силу, стойкость семейного воспитания:  

- постоянство и длительность воспитательных воздействий матери, отца, 

других членов семьи в самых разнообразных жизненных ситуациях, их 

повторяемость из дня в день;  

- наличие объективных возможностей для включения детей в бытовую, 

хозяйственную, воспитательную деятельность семьи. 

Чтобы дополнить характеристику уникальности семейного воспитания, 

отметим, что, будучи малой группой, семья наиболее полно соответствует 

требованиям постепенного приобщения ребенка к социальной жизни и 

поэтапного расширения его кругозора и опыта. При этом следует учесть, что 

семья не однородная, а дифференцированная социальная группа. В ней 

представлены различные по возрасту (старшие и младшие члены семьи), полу 

(мужчины и женщины), а подчас и по профессии. 

 

Типы семей, их характеристика. 
 

Каждую из категорий семей характеризуют наблюдаемые в семье 

социально-психологические явления и процессы, особенности эмоциональных 

контактов членов семьи, индивидуально-психологические потребности ее 

членов и т. д. 

Типология семьи определяется различными подходами к определению 

основания для классификации, например: 
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 по количеству детей (бездетная, однодетная, малодетная, многодетная 

семья); 

 по составу (семья неполная - семья только из одного родителя с детьми, 

или семья, состоящая только из родителей без детей; полная простая - 

состоит из одного поколения, представленного родителями с детьми или 

без детей (нуклеарная), сложная - большая, состоит из нескольких 

поколений (патриархальная); 

 по семейному стажу (молодожены, молодая семья, семья среднего 

супружества, пожилая супружеская семья); 

 в зависимости от форм брака (моногамная семья - состоящая из двух 

партнёров, полигамная семья - один из супругов имеет несколько 

брачных партнёров);  

 в зависимости от места человека в семье (родительская - это семья, в 

которой человек рождается; репродуктивная - семья, которую человек 

создаёт сам). 

 А также выделяют традиционную семью, где обязанности жестко 

распределены по нормам, предписанным половыми ролями. Это семья, глава 

которой мужчина – добытчик, кормилец, женщине в такой семье отведена роль 

воспитателя и хранительницы уюта.  

И модернизированную (эгалитарную) семью, с. нормой равенства мужа и 

жены в семье и вне ее. 

Семьи, где имеются явные дефекты воспитания, принято называть 

неблагополучными (М.И.Буянов). Дефекты могут быть разные: от полного 

эмоционального отторжения, гипоопеки (безнадзорности) до гиперопеки 

(чрезмерного оберегания детей от всевозможных, даже потенциальных, 

трудностей). В благополучной семье родители и дети взаимно связаны 

отношениями глубокого понимания, доверия, любви. Бесспорно, что в таких 

семьях лучшие условия для творческого воспитательного процесса. 

 

Законодательные акты о семье и браке. 
 

В настоящее время отношения между супругами регламентируются 

российским законодательством, являющимся основой кодекса о браке и семье. 

Демократическое общество заинтересовано в том, чтобы семья стала 

мощным фактором его стабилизации и укрепления. Для этого брачно-семейные 

отношения, жизнедеятельность семьи должны опираться на прочную 

законодательную базу. Общая стратегия законодательных актов заложена в 

Конституции Российской Федерации, где записано, что семья, материнство и 

детство находятся под защитой государства, которое создает социально-
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экономические и правовые предпосылки для нормального развития, воспитания 

и образования детей. Конституция обязывает родителей заботиться о 

воспитании детей, приобщать их к труду и воспитывать их. Ребенку 

гарантируется общее бесплатное образование. Это соответствует 

международно-правовым актам в сфере защиты прав человека и, в частности, 

Конвенции о правах ребенка (1989). 

В декабре с 1995 г. в России введен в действие «Семейный кодекс 

Российской Федерации», в котором принципы семейного законодательства 

согласованы с основными принципами и положениями Конвенции о правах 

ребенка. Кодекс представляет собой результат масштабной работы по созданию 

новых прогрессивных правовых норм регулирования внутрисемейных 

отношений, которые составляют важнейшую часть законодательства о семье. 

Кодекс устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения 

брака, регулирует личные неимущественные и имущественные отношения 

между членами семьи. Законодательно подтверждаются традиционные для 

российского общества нравственные ценности: добровольность брака, 

основанного на взаимном доверии, уважении, любви и взаимоподдержке, 

единобрачие, равенстве супругов в семье, ребенок признается как 

самостоятельный субъект права, а не как зависимый объект родительской 

власти. Кодекс построен на принципе уважения прав родителей, равенстве прав 

и обязанностей отца и матери. Это значит, что все вопросы, касающиеся детей, 

родители решают совместно с одинаковой ответственностью за воспитание и 

развитие ребенка.  

Обеспечение интересов детей является предметом особой заботы 

родителей. Способы воспитания детей в соответствии с законодательством 

должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. В 

кодексе определены основания для лишения и ограничения родительских прав 

отцов и матерей (уклонение от материального содержания и воспитания детей, 

жестокое обращение с ними, антиобщественное поведение, тяжелые 

психические заболевания родителей, их аморальное влияние на детей) 

Специальная глава Семейного кодекса РФ «Права несовершеннолетних 

детей» устанавливает, согласно требованиям Конвенции о правах ребенка, 

право ребенка жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, 

право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. Определены права ребенка на 

защиту, выражение своего мнения, охрану имущественных прав, на защиту его 

интересов в случае ненадлежащего с ним обращения. Расторжение брака 
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родителей, признание его недействительности или раздельное проживание 

родителей не влияют на права ребенка. 

Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. Правовые вопросы образования детей, в том числе образования в 

семье, отражены в Законе РФ «Об образовании в РФ» (2012г). В Законе 

закреплено право семьи выбирать форму образования для своих детей.  

Уважение прав ребенка на свободу совести и религии и уважение прав 

родителей руководить ребенком в осуществлении им этого права определены 

федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях». 

Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также 

обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей 

(лиц, их заменяющих). 

Урегулированию отношений «семья-общество» служат принятые Указом 

Президента Российской Федерации «Основные направления государственной 

семейной политики» (1996). Семейная политика рассматривается как система 

мер, в центре которой семья с ее проблемами жизнедеятельности и прежде 

всего с семейной культурой в отношении воспитания детей в самых разных 

случаях, включая разводы, усыновление, их рождение вне брака. 

Провозглашена благородная цель семейной политики: создание условий, 

необходимых для достижения семьей благополучия. 

 

Контроль знаний по теме «Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социально-культурная среда развития ребенка». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как родители, с педагогической точки зрения, воздействуют на своих детей? 

2. Отличаются ли стили родительского отношения к детям в семьях различных 

типов, докажите, почему? 

3. Назовите отличительные особенности современной семьи от традиционной. 

4. Укажите функции семьи. 

5. Какие нормативно-правовые документы о правах и обязанностях семьи и ее 

членов вы знаете? Укажите основное назначение каждого документа. 
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Тема: «Задачи и особенности семейного воспитания» 
 

Задачи и содержание семейного 
воспитания. 

 

Семейное воспитание - специальная 

педагогическая деятельность родителей в 

семье по социализации ребенка. Семейное 

воспитание характеризуется рядом 

условий: общей позицией родителей, типом 

воспитания, использованием средств и методов общения и взаимодействия с 

ребенком. Общая позиция родителей состоит в ответственности за воспитание 

ребенка. Это означает безусловную любовь, поддержку, заботу, помощь 

ребенку.  

Основные задачи семьи состоят в следующем: 

 создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 

 стать социально-экономической и психологической защитой ребенка; 

 передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и 

уважительного отношения к старшим; 

 научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным 

на самообслуживание и помощь близким; 

 воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «я». 

Забота родителей о здоровье, нравственности и развитии способностей детей – 

основная задача семейного воспитания. Одновременно родители должны 

осознавать свои ценности, себя, свои проблемы и успешно решать их, то есть 

иметь здоровую семью с благополучной нравственно-эмоциональной 

атмосферой. 

Система семейного воспитания всегда сугубо индивидуальна, 

складывается в условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. 

На ее формирование влияет множество факторов, например такие, как 

наследственность, физическое и психическое здоровье детей и родителей, 

материально-экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад 

жизни, количество членов семьи, место проживания, отношение к ребенку и т. 

д. Все это органично переплетается и в каждом конкретном случае проявляется 

по-разному. 

Семейное воспитание имеет свои принципы. Наиболее общие из них: 

▪ гуманность и милосердие к растущему человеку; 

▪ вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных 

участников; 
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▪ открытость и доверительность отношений с детьми; 

▪ оптимистичность и доброжелательность взаимоотношений в семье; 

▪ последовательность в своих требованиях; 

▪ оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на его 

вопросы. 

 Кроме общих, есть ряд частных принципов, не менее значимых для 

семейного воспитания: не применять физические наказания, не читать чужие 

письма и дневники; не морализировать; не говорить слишком много; не 

требовать немедленного повиновения; не потакать негативным поступкам и др. 

Содержание семейного воспитания охватывает все направления. В семье 

осуществляется физическое, эстетическое, трудовое, умственное и 

нравственное воспитание детей, изменяясь от возраста к возрасту. По мере сил 

родители и близкие в семье дают ребятам знания о природе, обществе, 

производстве, профессиях, технике; формируют опыт творческой деятельности; 

вырабатывают некоторые интеллектуальные навыки; наконец, воспитывают 

отношение к миру, людям, профессии, жизни. 

Особое место в семейном воспитании занимает нравственное воспитание 

и в первую очередь воспитание таких качеств, как доброжелательность, 

доброта, внимание и милосердие к людям, честность, открытость, трудолюбие. 

Одной из основных задач семейного воспитания является формирование таких 

качеств личности, которые помогут ей достойно преодолеть трудности и 

преграды, встречающиеся на жизненном пути. 

Семейному воспитанию присущи свои методы: личный пример, 

обсуждение, доверие, показ, любовь, сопереживание, возвышение личности, 

юмор, поручение, традиции, похвала, сочувствие и т. д. Выбор того или иного 

метода происходит сугубо индивидуально с учетом конкретной ситуации, в 

которой происходит воспитательное воздействие. 

 

Педагогический потенциал семьи 
 

Среди разнообразных функций семьи первостепенное значение имеет 

воспитание подрастающего поколения. Эта функция пронизывает всю жизнь 

семьи и связана со всеми аспектами ее деятельности. Однако практика 

семейного воспитания показывает, что оно не всегда бывает «качественным» в 

силу того, что одни родители не умеют растить и способствовать развитию 

собственных детей, другие не хотят, третьи не могут в силу каких-либо 

жизненных обстоятельств (тяжелые болезни, потеря работы и средств к 

существованию, аморальное поведение и др.), четвертые просто не придают 

этому должного значения. Следовательно, каждая семья обладает большими 
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или меньшими воспитательными возможностями, или педагогическим 

потенциалом. 

Понятие «воспитательный (педагогический) потенциал семьи» появилось 

в научной литературе сравнительно недавно и не имеет однозначного 

толкования. Ученые включают в него много характеристик, отражающих 

разные условия и факторы жизнедеятельности семьи, которые определяют ее 

воспитательные предпосылки и могут в большей или меньшей степени 

обеспечить успешное развитие ребенка. Принимаются во внимание такие 

особенности семьи, как ее тип, структура, материальная обеспеченность, место 

проживания, психологический микроклимат, традиции и обычаи, уровень 

культуры и образования родителей и многое другое. Однако необходимо иметь 

в виду, что ни один из факторов сам по себе не может гарантировать тот или 

иной уровень воспитания в семье: их следует рассматривать только в 

совокупности. 

По определению социологов, педагогический потенциал семьи 

определяется рядом факторов: ее материальной и жилищно-бытовой 

обеспеченностью, культурно-образовательным уровнем родителей, 

существующим в ней морально-психологическим климатом, авторитетом отца 

и матери у детей и доверием детей к родителям, численностью и структурой 

семьи, развитостью семейного коллектива и характером отношений между его 

членами. Он включает идейно-нравственную, эмоционально-психологическую 

и трудовую атмосферу, жизненный опыт, образование и профессиональные 

качества, родителей. Большое значение имеют личный пример отца и матери, 

традиции семьи, характер общения в семье и ее общение с окружающими, 

уровень педагогической культуры взрослых (в первую очередь матери и отца), 

распределение между ними воспитательных обязанностей. 

В целом педагогический потенциал семьи может быть представлен как 

обусловленная общественными отношениями и социальной средой степень 

развития её возможностей в формировании личности, реализующихся через все 

стороны её деятельности. При этом, как правило, педагогический потенциал 

семьи составляют: 

- личный пример родителей, их общественное лицо, авторитет, основанный на 

активной гражданской позиции; 

- образ жизни семьи, её уклад, традиции, внутрисемейные отношения; 

- эмоционально-нравственный микроклимат; 

- обучение детей практическим навыкам, необходимым для жизнедеятельности; 

- разумная организация свободного времени и досуга семьи. 
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Уровни воспитательного потенциала семьи: 

- Высокий уровень: в семье полностью удовлетворяются социально-

психологические потребности каждого её члена, создан домашний очаг. Во 

внутрисемейных отношениях доминируют взаимопонимание, демократический 

стиль общения и поведения, господствует положительная трудовая и 

нравственная атмосфера, культурный и рациональный досуг. У родителей 

достаточно высокий уровень педагогической культуры, они владеют системой 

педагогических знаний, умеют применять их в практике семейного воспитания. 

В случае критических ситуаций способны обратиться за помощью к различным 

социальным институтам, в том числе к школе. 

- Средний (критический) уровень воспитательного потенциала: в семье 

родители стремятся удовлетворить социально-психологические потребности, 

свойственные ребенку, но сам ребенок не ощущает того, что он любим своими 

родителями всегда, и в случае сложных жизненных ситуаций получит 

поддержку и одобрение. Внутрисемейные отношения характеризуются 

взаимопониманием между родителями, в отношении ребенка часто 

применяется авторитарный стиль общения. Родители имеют достаточный 

уровень общей культуры, но не всегда способны трансформировать свой опыт 

и знания в практику семейного воспитания. В случае критической ситуации 

семья старается разрешить свои проблемы самостоятельно. 

- Низкий уровень: в семье почти не удовлетворяются социально-

психологические потребности её членов, никто из состава семьи не считает, что 

он уважаем, ценим, любим и может рассчитывать на дружескую поддержку. В 

таких семьях ослаблена нравственная и трудовая атмосфера, присутствует 

постоянная конфликтность, нервозность в отношениях. Родителям свойственен 

низкий уровень общей и педагогической культуры. 

Семья, является ячейкой общества, его составным элементом, и ее 

педагогическая культура, ее воспитательный потенциал, также являются 

элементом педагогической культуры общества. 

 

  

Психологический контакт между родителями и детьми 
 

Поскольку семья как малая группа проходит определенные фазы 

развития, внутрисемейные отношения сообразно этому строятся по-разному. 

Опасность для родителей состоит в том, что причины отклонения психического 

развития детей (или нежелательные проявления в индивидуальном развитии) 

легко усмотреть не там, где они коренятся на самом деле. Очень важно быть 

осторожными в выводах. Следует поддерживать у ребенка уверенность в том, 
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что его любят, о нем заботятся независимо от конфликтов его с родителями. 

Это создает необходимый для развития личности психологический контакт, 

который достигается не материальными затратами, а искренней 

заинтересованностью во всем, что происходит в жизни и душе ребенка. 

При построении психологического контакта с детьми педагоги 

родителям рекомендуют: 

 принять ребенка таким, каков он есть, признать его право быть не похожим 

на других, помнить об его индивидуальности, быть осмотрительными при 

высказывании оценок в адрес ребенка, стараться не давать резких и частых 

негативных оценок его личным качествам, делать акцент на 

положительном; 

 по мере взросления ребенка признать его право на возрастающую 

самостоятельность, на приобретение своего собственного опыта; 

 дать ребенку возможность почувствовать неизбежность негативных 

последствий его поступков, логически разъяснять причину таких 

последствий; 

 признать право взрослеющего ребенка на проявление симпатии и 

установление эмоциональных контактов вне семьи, сдерживать свою 

«родительскую ревность»; 

 не впадать в состояние «слепой любви» к ребенку, дать возможность 

развиваться его самостоятельности; 

 остерегаться проявлений «родительского эгоизма» – желания «сделать» из 

своего ребенка лучший вариант самих себя, воплотить непременно в 

ребенке то, что у самих не сбылось; 

 проявлять постоянство по отношению к ребенку; 

 стараться культивировать в семье диалог, совместное рассмотрение 

ситуаций, проблем, целей; 

 чаще предлагать выбор из нескольких альтернатив; 

 расширять диапазон моральных, а не материальных поощрений; 

 на личном примере создавать у ребенка правильное представление о 

системе жизненных приоритетов, о модели системы внутрисемейных 

отношений. 

 

Педагогическая культура родителей 
 

Культура семьи, которая накладывает свой отпечаток на все сферы ее 

деятельности (быт, взаимоотношения, характер и содержание досуга и др.), - 

одна из важнейших предпосылок полноценного воспитания детей, а также 
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других ее членов. Учитывая широкий диапазон понятия «культура», можно 

предположить, что качество семейного воспитания будет во многом 

обусловлено культурными ценностями, которых придерживаются члены семьи, 

и умениями использовать различные виды, жанры искусства во благо развития 

ребенка. 

Педагогическая культура - это компонент общей культуры человека, в 

котором находит отражение накопленный предыдущими поколениями и 

непрерывно обогащающийся опыт воспитания детей в семье. 

Педагогическая культура родителей служит основой воспитательной 

деятельности родителей. От уровня педагогической культуры родителей 

зависит успешность и результативность домашнего воспитания детей. 

Педагогическая культура включает несколько компонентов: 

 понимание и осознание ответственности за воспитание детей;  

 знания о развитии, воспитании, обучении детей;  

 практические умения организации жизни и деятельности детей в семье, 

осуществления воспитательной деятельности;  

 продуктивная связь с другими воспитательными институтами (дошкольное 

учреждение, школа). 

 

Механизмы воспитания 
 

Всеобъемлющее влияние родителей на детей, а также содержание и 

характер этого влияния объясняются теми механизмами социализации ребенка, 

которые с наибольшей эффективностью активизируются в семейном 

воспитании. В качестве таких механизмов, с помощью которых ребенок 

приобщается к социальной действительности, входит в жизнь, становится ее 

самостоятельным участником, психологи определили подкрепление, 

индентификацию, понимание.  

Подкрепление предполагает, что у детей будет формироваться тип 

поведения, который отвечает ценностным представлениям семьи о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо». Ценностные ориентации в разных семьях 

существенно отличаются. Один папа считает, что сын должен быть добрым 

уступчивым, другой, наоборот, идеал мужчины видит в физической силе, в 

умении постоять за себя. Словом и делом родители одобряют, поощряют, 

стимулируют то поведение ребенка, которое соответствуют их представлениям 

о «хорошем» человеке. А если ребенок поступает вразрез с этими 

представлениями, то его наказывают, стыдят, порицают. Для маленьких детей 

важно эмоциональное подкрепление: одобряемое, желательное поведение 

подкрепляется положительно, негативное поведение - отрицательно и поэтому 
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выводится из поведенческого репертуара. Так изо дня в день в сознание 

ребенка внедряют систему норм, правил, формируют представление, какие их 

них допустимы, а каких следует избегать. Однако, несмотря на бытующее 

мнение, что ребенок - «зеркало семьи», он не усваивает «моральный кодекс» 

своей семьи полностью. Пропуская его через призму личного опыта, ребенок 

«создает» свой свод правил поведения, взаимоотношений, деятельности и 

следует ему в силу привычки, а потом - внутренней потребности. 

Идентификация означает, что ребенок, любя и уважая своих родителей, 

признавая их авторитет, подражает им, в большей или меньшей степени 

ориентируется на их пример поведения, отношений с окружающими, 

деятельности и т.д. В воспитании детей не следует рассчитывать на силу 

стихийного примера: необходимо создавать такие обстоятельства и условия, 

когда ребенок обратит внимание на образцы поведения, деятельности взрослых. 

Дело в том, что родители совершают много хорошего за пределами дома, 

находясь вне поля зрения ребенка (на работе, в кругу друзей), мимо его 

внимания зачастую проходит и то, что мама и папа изо дня в день делают в 

семье. В таком случае нельзя надеяться на эффективную идентификацию. 

Понимание направлено на содействие формированию самосознания 

ребенка и его личности в целом. Сделать это лучше родителей никто не сможет, 

поскольку они знают внутренний мир ребенка, чувствуют его настроение, 

быстро реагируют на его проблемы, создают условия для раскрытия его 

индивидуальности. 

Рассмотренные механизмы указывают только пути социализации, тогда 

как содержание социального опыта зависит от конкретной семьи. Ведь 

мальчик, например, может подражать дебоширу отцу, а девочка - слишком 

строгой грубой матери. В одной семье чутко относятся к потребностям, 

проявлениям ребенка, а в другой просто не умеют это делать. Таким образом, 

можно говорить не об объективности механизмов социализации ребенка в 

семье, а о субъективном содержании приобретаемого в процессе домашнего 

воспитания опыте, его обусловленности всей атмосферой родительского дома. 

 

Стили и типы семейного воспитания 
 

Семейные отношения – это система взаимных требований и ожиданий, 

которые ориентированы во всех направлениях – и от старших к младшим 

членам семьи, и от младших к старшим. 

Существуют разные подходы к классификации стилей взаимоотношений 

родителей и детей. Например, А. Болдуин выделяет два стиля: 



24 
 

1) демократический, который характеризуется высокой степенью вербального 

общения родителей с детьми, включенностью детей в обсуждение семейных 

проблем, постоянной готовностью родителей прийти на помощь, стремлением 

к объективности в воспитании детей; 

2) контролирующий, предполагающий существенные ограничения в 

поведении ребенка с пониманием смысла этих ограничений, четкость и 

последовательность требований родителей и признание ребенком их как 

справедливых и обоснованных. 

Приведем типовую классификацию стилей взаимоотношений в семье – 

авторитарный, демократический и либерально-попустительский. 

Авторитарный стиль характеризуется властностью родителей. При 

этом существует убеждение, что подобным воспитанием можно выработать у 

ребенка привычку беспрекословного подчинения. Однако в семьях такого типа 

нет душевного единения, дружбы. Взрослые мало считаются с 

индивидуальностью ребенка, его возрастными особенностями, интересами и 

желаниями. Хотя дети растут послушными, дисциплинированными, эти 

качества складываются у них без эмоционально-позитивного и осознанного 

отношения к требованиям взрослого. Чаще это слепое послушание основано на 

опасении быть наказанным. В результате у детей слабо развиваются 

самостоятельность, инициатива, творчество. Именно в таких семьях подростки 

чаще всего вступают в конфликты с родителями, отдаляются от семьи. 

При демократическом стиле взаимоотношения характеризуются 

взаимной любовью и уважением, вниманием и заботой взрослых и детей друг о 

друге. В семьях с взаимоотношениями демократического стиля дети являются 

полноценными участниками жизни семьи, ее труда и отдыха. Родители 

стараются глубже познать своих детей, выяснить причины их дурных и 

хороших поступков. Взрослые постоянно обращаются к чувствам и сознанию 

ребенка, поощряют его инициативу, уважают его мнение. Вместе с тем дети 

достаточно хорошо знают значения слов «нельзя», «нужно». Демократический 

стиль семейного воспитания дает наибольший эффект в формировании у детей 

сознательной дисциплины, заинтересованности в делах семьи, в событиях 

окружающей жизни. Постепенно у детей формируются инициатива, 

находчивость, творческий подход к порученному делу. Наказания в таких 

семьях обычно не применяются – достаточно порицания или огорчения 

родителей. 

Однако бывает, что в семье внешне сложился демократический стиль 

воспитания, но он не дает нужного эффекта, так как родители нарушают 

важнейшие педагогические принципы, например им не удается определить 

меру требовательности к детям, организовать правильный режим дня или 
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создать условия для посильного трудового вклада детей в жизнь семьи; они 

бывают непоследовательными в требованиях или у них нет единого подхода к 

каким-то семейным делам. В таком случае говорят о либерально-

попустительском стиле. 

Ряд авторов выделяют типы воспитания, которые по сути сходны со 

стилями. 

Авторитарный тип воспитания, в котором ярко проявляется диктат в 

отношении к ребенку, требование беспрекословного подчинения, неприятие его 

индивидуальности. Подобное отношение к ребенку строится на незыблемости 

собственного авторитета родителей, иногда ложного. Такие родители часто 

используют наказания, жесткий контроль. Варианты разрешения разногласий 

родителем не принимаются и не обсуждаются. Для ребенка в этом случае 

характерны низкая самооценка, сниженная активность, безынициативность, 

склонность к ссорам, трудности в общении со сверстниками. Такая позиция 

членов семьи приводит к постоянным конфликтам.  

Опекающий тип воспитания. Родители в этом случае чрезмерно 

заботливы. Гиперопека проявляется в двух вариантах: потворствующая и 

доминирующая. 

При потворствующей гиперопеке ребенок находится в центре семьи, которая 

стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Малыш 

вызывает всеобщее восхищение, при этом неважно, как он себя ведет. В 

обращениях родителей к ребенку преобладает умиленный тон. Почти любая его 

прихоть немедленно исполняется. А если мама, папа не делают этого, то 

вызывают неодобрение других членов семьи. При подобном воспитании малыш 

привыкает быть в центре внимания. У него развивается болезненная 

обидчивость, подозрительность, упрямство и даже агрессивность. Это делает 

его неуживчивым среди сверстников, а значит, отвергаемым и одиноким.  

При доминирующем типе гиперопеки из-за желания оградить ребенка от 

трудностей родители ставят перед ним многочисленные запреты, ограничения, 

злоупотребляют контролем. Последствиями этого воспитания является 

формирование у малыша таких качеств личности, как зависимость от 

окружающих, отсутствие самозащиты, излишняя уступчивость. Он скрупулезно 

выполняет все, что предлагает взрослый, независимо от целесообразности. По 

мнению психологов, этот вид опеки более характерен для матери, чем для отца.  

Пренебрегающий тип воспитания. При таком воспитании малыш 

предоставлен сам себе. Родители им не интересуются, не контролируют его и 

даже избегают контактов. В этом случае у ребенка наблюдается в поведении 

недоразвитие эмоционально-волевой сферы, замкнутость, агрессивность. Он 

малоактивен, часто делает вид, что не может выполнить поручение, хотя оно 
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ему по силам (феномен выученной беспомощности), возможен и неустойчивый 

тип поведения (ребенок может быть импульсивным, упрямым и т. п.).  

Благоприятный тип воспитания основывается на доверии, уважении 

друг к другу, сотрудничестве. Родители одобряют малыша, его интересы. Они 

пытаются помочь ему в решении проблем, при этом совместно с ребенком 

обсуждаются варианты разрешения. Контроль носит помогающий характер. 

Ограничения в поведении также обговариваются, и малыш принимает их как 

справедливые. При подобном воспитании ребенок проявляет активность, 

инициативность, самостоятельность. Он доброжелателен, что помогает ему 

легко вступать в контакты со сверстниками, взрослыми. 

Следует отметить, что негибкий доминирующий тип воспитания 

формирует, навязывает малышу определенный тип поведения (в психологии 

это называется психологической ролью). 

 

Сотрудничество детей и взрослых в семье 
 

Поскольку семья как малая группа проходит определенные фазы 

развития, внутрисемейные отношения сообразно этому строятся по-разному. 

Следует поддерживать у ребенка уверенность в том, что его любят, о нем 

заботятся независимо от конфликтов его с родителями. Это создает 

необходимый для развития личности психологический контакт, который 

достигается не материальными затратами, а искренней заинтересованностью во 

всем, что происходит в жизни и душе ребенка. 

Развитие ребенка во многом зависит от характера взаимодействия 

взрослого с малышом.В совместной деятельности с ребёнком взрослый 

выполняет сразу несколько функций: 

- во-первых, взрослый даёт ребёнку образец действий с предметом, его 

общественную функцию; 

- во-вторых, он организует практические действия, передаёт ему 

технические приёмы их осуществления; 

- в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход 

выполнения действий ребёнка. 

Очень важно, чтобы близкий человек был не только воспитателем, но и 

помощником, участником совместных дел. Ребенку просто необходимо 

сотрудничество со взрослым. Мама и папа помогут в трудную минуту, 

подбодрят при неудаче, похвалят за достижения, помогут правильно выполнить 

то или иное действие. 

Ребенок еще не сложившаяся личность, но тем не менее уже личность. 

Многое в его будущей жизни зависит от поддержки близких людей. С одной 
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стороны, нельзя подавлять желание ребенка что-то сделать, даже если он пока 

делает неправильно. Если же его будут ругать за каждую неудачу, у него 

пропадет желание чему-то учиться, что-то осваивать. С другой стороны, надо 

мягко, но настоятельно объяснять, что он делает неправильно и почему. Нужно 

давать ребенку небольшие поручения. Такие задания очень помогают 

формированию самостоятельности и ответственности у ребенка. А от 

родителей потребуются помощь и терпение, терпение и еще раз терпение. 

Родители должны помнить о том, что категорические запреты тормозят 

развитие ребенка; чрезмерная опека ничему не научится; упреки ребенка 

разовьют чувство неуверенности в себе.И. Ильин говорил, что семья для 

ребенка – школа взаимного доверия и совместного, организованного 

действования.  

Сотрудничество характеризуется балансом любви, уважения и 

требовательности к ребенку (впрочем, и к другим членам семьи). Здесь 

требования «не выпячиваются», они естественны, если все действенно 

проявляют свою любовь и заботу друг о друге. У ребенка нет страха перед 

выполнением и невыполнением норм, правил, требований, поскольку ему 

напомнят, подскажут, в случае необходимости – помогут. Но самое главное - 

ему внушают веру в собственные силы, возможности, другими словами, 

положительно стимулируют его компетентность. 

Контроль знаний по теме «Задачи и особенности семейного воспитания».  

 

Вопросы: 

1. Перечислите задачи семейного воспитания.  

2. Раскройте понятие «педагогический потенциал семьи».  

3. Каким образом взаимосвязаны субъекты семейного воспитания.  

4. Раскройте понятие «сотрудничество» детей и взрослых в семье.  

 

Рекомендуемые темы к практическим занятиям: 

1. Анализ основных документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по 

отношению к детям.  

2. Анализ современных исследований проблемы семьи и особенностей 

семейного воспитания. 
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Тема: «Сущность и своеобразие процесса социализации 
дошкольников в семье» 
 

Сущность процесса 
социализации дошкольников в 
семье. 

 

 Человек - существо социальное. С 

первых дней своего существования он 

окружен себе подобными. С самого начала 

своей жизни он включен в социальные 

взаимодействия. Первый опыт социального 

общения человек приобретает еще до того как научится говорить. В процессе 

социального взаимодействия человек приобретает определенный социальный 

опыт, который будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой 

частью личности. Социализация - это процесс и результат усвоения и 

последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта. 

Процесс социализации неразрывно связан с общением и совместной 

деятельностью людей. Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее 

человек формируется как член того общества, к которому он принадлежит. 

 На каждом этапе развития личности доминирующим является 

определенный институт социализации. И в дошкольном возрасте, на стадии 

ранней социализации, все исследователи указывают на ведущую роль семьи. 

Первичную информацию об окружающем мире ребенок получает именно в 

семье. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового 

жизненного тренинга личности. Социализация в семье происходит по двум 

направлениям: в результате целенаправленного процесса воспитания; по 

механизму социального научения. 

 Уникальность и незаменимость семьи в том, что она может передать 

детям социальный опыт, правильно интегрировать ребенка в большой мир, 

самый важный институт социализации личности. Лишь семья может 

полноценно социализировать ребенка, дать ему основу для прочного 

вхождения в жизнь, способность выбирать, решать за себя и нести 

ответственность за свои поступки. И напротив, отсутствие опыта семейного 

воспитания, например, у детей - сирот и детей, воспитывающихся в интернатах, 

приводит к значительным затруднениям в их социализации. 

 Главным способом семейной социализации является копирование детьми 

моделей поведения взрослых членов семьи, а также принятие и исполнение 

роли. Семейная гармония и взаимопонимание между супругами  напрямую 
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влияет на восприятие детьми их семейных ролей и на желание обзавестись в 

будущем своей семьей, где образцом будут семейные отношения отца и матери.  

Самую первую информацию об окружающем мире ребёнок получает только в 

семье, где именно отец и мать и являются первыми, кто поставит ребёнка на 

путь социализации в обществе и тот факт, насколько она будет успешной, 

зависит только от самих родителей, от их чуткости, терпения, грамотности, 

нравственности и образованности. 

 

Своеобразие социализации дошкольников в разных типах 
семей. 

 

Сегодня все чаще и чаще исследователи, занимающиеся изучением 

проблем современной семьи, отмечают признаки дезорганизации семьи, 

свидетельствующие о кризисе ее развития и увеличение количества 

неблагополучных семейных союзов. Напомним, что под неблагополучной 

семьей понимается такая семья, в которой нарушена структура, 

обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются 

явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего появляются трудные 

дети. Именно в таких семьях дети чаще всего получают серьезные 

психологические травмы, которые не лучшим образом сказываются на их 

дальнейшей жизни. 

В неполной семье процесс воспитания обычно деформирован. В целом 

проблема отца, его влияния – одна из ключевых в семейных отношениях 

вообще. Плохие взаимоотношения с отцом, либо отец отсутствует вообще, либо 

редко появляется и не занимается ребенком, лишают детей, особенно 

мальчиков, необходимого для их развития мужского внимания. Отсутствие 

отца – это отсутствие образца подражания у мальчика и возможности 

приобрести опыт общения и понимания противоположного пола для девочек. 

Отсутствие в семье отца, как мужчины является важной предпосылкой 

отклонений в личностного развития ребенка. Дефицит мужского влияния в 

неполных семьях проявляется в следующем: нарушается гармоничное развитие 

интеллектуальной сферы, страдают математические, пространственные, 

аналитические способности ребенка за счет развития вербальных способностей. 

Менее четким делается процесс половой идентификации мальчиков и девочек; 

затрудняется обучение навыкам общения с представителями противоположного 

пола. Становится возможным формирование избыточной привязанности к 

матери, поскольку отсутствует член семьи, который мог бы «оторвать» ребенка 

от матери, вывести его в более широкий мир. 
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По отношению к одиноким матерям, старающимся найти утешение в 

воспитании ребенка, но не всегда умеющим это хорошо делать, эффективной 

может быть следующая тактика педагога: 

▪ демонстрировать свою поддержку одинокой матери в ее стремлении быть 

хорошим воспитателем своего ребенка; 

▪ обращать внимание других родителей на ее педагогические достижения, 

▪ замечать и подчеркивать позитивные изменения в развитии ребенка, 

радоваться им; 

▪ быть особо осторожными при оценке поведения, деятельности ребенка, 

учитывая ранимость матери в отношении всего, что касается ребенка. 

Дети из неблагополучных и неполных семей сталкиваются с множеством 

психологических и социальных проблем в виде нарушений отношений с 

окружающими. У детей из таких семей наблюдается эмоциональная 

нестабильность и личностная незрелость, меньшая сила собственного Я, 

пассивность, робость, пугливость, нерешительность или агрессивность, 

конфликтность. Такие дети требуют особо сердечного отношения со стороны 

педагога, проявляющегося в заботе, уходе, внимании. 

В зоне особого внимания педагогов дошкольного учреждения должны 

находиться молодые семьи, не имеющие опыта воспитания, не владеющие 

необходимыми знаниями и умениями. Задача педагога - содействовать 

повышению ответственности родителей за воспитание детей, обогащению их 

соответствующими знаниями и умениями. Причем важно учить молодых 

родителей понимать своего ребенка, учитывать его возрастные возможности. 

 

 

Типичные ошибки семейного воспитания 
 

Требования, их содержание, направленность во многом определяют 

степень «мягкости» и «жесткости» той или иной воспитательной системы. 

К сожалению, существует ряд ошибок семейного воспитания, которые 

пагубно влияют на развитие и формирование личности ребенка.  

Непонимание особенностей личности ребенка, его характера. Например, 

мама-холерик постоянно торопит на сына-флегматика: “копуша”, “иди 

быстрее”, “ну что же ты, подойди к мальчику, познакомься”. А ребенок просто 

не может выполнить материнских требований, т.к. такое поведение не присуще 

его характеру. Или родители считают ребенка упрямым, а он просто пытается 

сохранить чувство собственного достоинства, независимость. 

Непринятие начинается с того, что беременность нежеланная или 

произошла “не вовремя”, либо ребенок родился “не того” пола, либо с 
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ослабленным здоровьем, а в идеале родители представляли себе ребенка 

другим. Далее родители не принимают особенности ребенка, его 

индивидуально своеобразие: “Мой ребенок не такой, как все, он не так говорит, 

не так двигается, все уже умеют читать, а мой все еще с игрушками возится…” 

Непринятие - одна из причин возникновения у детей страхов, пониженного 

жизненного тонуса. В отношении с ребенком недостаточно любви, ласки, 

нежности. Описывая своего ребенка, мама легко вспоминает его отрицательные 

качества, но с трудом ищет положительные черты. Часто не учитываются 

возрастные особенности потребности, например в 2 года ребенка говорят: «Ты 

уже большой, перестань плакать». Отношения могут быть как 

попустительскими, так и очень строгими, формальными. 

Негибкость воспитательных воздействий выражается застреванием на 

проблемах ребенка, трафаретностью требований, отсутствием альтернатив в 

решениях, предвзятостью суждений, навязыванием мнений. Часто у родителей 

с негибким отношением к ребенку плохо развито воображение, они 

авторитарны, властны, эгоцентричны, излишне принципиальны. 

Непоследовательность в обращении с детьми. Это переходы из одной 

крайности в другую, от тотального контроля до попустительства, бесконечные 

обещания и угрозы и их невыполнение, не доведение начатого дела до конца. 

Сюда же относится несогласованность между родителями, когда мать 

разрешает, а отец это же запрещает; отец наказывает, а бабушка тут же жалеет. 

Аффективность проявляется избытком раздражения, тревоги, 

недовольства, беспокойства или страха. Эмоции родителей выходят из-под 

контроля и «выливаются» на ребенка. Особенно склонны к такому поведению 

родители с темпераментом холерика. Чем больше мать настаивает, повышает 

голос, тем более возбудимым, или, наоборот, заторможенным становится 

ребенок. Тревожность – это беспокойство, доходящее до паники по любому 

поводу; чрезмерная опека, подавление самостоятельности ребенка, стремление 

оградить от всех (часто воображаемых) опасностей и трудностей, 

неуверенность в правильности своих действий, но в тоже время потребность 

давать советы, предостерегать. Такие родители редко смеются, им явно не 

хватает оптимизма, все время ждут чего-то плохого, у них занижена 

самооценка. В такой семье ребенок, как правило, единственный, у него были 

или есть проблемы со здоровьем. Страх за ребенка может стать навязчивым. 

Тревожность обычно сочетается с гиперопекой, гиперсоциализацией. 

Доминантность – требование безоговорочного подчинения, 

категоричность суждений, приказной тон, стремление подчинить ребенка, 

навязывание готовых решений, мнений, ограничение самостоятельности, 

использование физических наказаний, принуждения, постоянный контроль за 
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ребенком, за его мыслями, действиями. Родители с властными чертами 

характера часто обвиняют детей в упрямстве, непослушании. В семье 

возникают споры по любому поводу (сон, еда, режим дня), но они не приводят 

к порядку, а участники конфликта устают, постоянно находятся на грани 

нервного срыва. 

Гиперсоциальность. Воспитание слишком «правильное», основанное 

только на деловых отношениях, где не хватает тепла, ласки, родители боятся 

«испортить» ребенка, не проявляют любовь к нему открыто. К ребенку 

относятся, как ко взрослому, требуя от него поведения взрослого. Ребенок 

страдает от нехватки поцелуев, объятий. Простое поглаживание по головке 

нужно заслужить примерным поведением. Ребенку навязывается большое 

количество правил, которые необходимо выполнять, чтобы соответствовать 

ожиданиям родителей. В семье не поддерживается выражение эмоций, детский 

шум, веселье, жизнерадостность и непосредственность. Родители не прощают 

оплошности, не терпят недостатки и слабости ребенка, стараясь их искоренить. 

Фразы “ты должен, обязан”, “как тебе не стыдно” встречаются очень часто. 

Жизнь ребенка спланирована и расписана до мелочей уже с самого рождения. 

Ребенка отдают в детский сад, чтобы он привыкал выполнять правила, учился 

соблюдать дисциплину. Воспитатель выбирается требовательный и строгий. 

Максимум дополнительных занятий. Усиленный контроль за успеваемостью. 

Недостаточная отзывчивость (нечуткость). Несвоевременный или 

недостаточный отклик на просьбы, потребности, эмоции ребенка. Подобное 

отношение сочетается с неприятием ребенка, с принципиальностью и 

гиперсоциальностью. Бывает, что родители моментально реагируют на неудачи 

ребенка, нарушения поведения, но не замечают его успехов, не умеют вовремя 

похвалить, поддержать. 

Как правило, противоречивость в отношениях проявляется сочетанием 

различных форм поведения: Аффективность уживается с недостаточной 

отзывчивостью; тревожность – с доминантностью; завышенные требования - с 

родительской беспомощностью. 

Контроль знаний по теме «Сущность и своеобразие процесса 

социализации дошкольников в семье».  

Вопросы: 

1. Раскройте своеобразие процесса социализации дошкольников в разных типах 

семей.  

2. Опишите типичные трудности родителей в воспитании детей дошкольного 

возраста. 

3. Перечислите ошибки родителей в воспитании детей дошкольного возраста 
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4. Чем отличаются ошибки родителей в воспитании детей от трудностей 

воспитания? 

Рекомендуемые темы к практическим занятиям: 

1. Анализ литературы по проблеме воспитания детей в семьях разного типа.  

2. Составление рекомендаций педагогам по работе с разными типами семей 

(неблагополучными, неполными, многодетными и однодетными). 

 

 

Тема: «Содержание и формы взаимодействия воспитателя с 
родителями (лицами их замещающими)». 

 

Содержание работы 
педагогов с семьей. 

 

 За тысячелетнюю историю 

человечества сложились две 

ветви воспитания подрастающего 

поколения: семейное и 

общественное. Каждая из этих 

ветвей, представляя социальный 

институт воспитания, обладает 

своими специфическими возможностями в формировании личности ребенка. 

Семья и дошкольные учреждения - два важных института социализации детей. 

Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. Дошкольное учреждение играет важную роль в 

развитии ребенка. Здесь он получает образование, приобретает умение 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать 

собственную деятельность. Однако, насколько эффективно ребенок будет 

овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному 

учреждению. Гармоничное развитие дошкольника без активного участия его 

родителей в образовательном процессе вряд ли возможно. 

Главной особенностью семейного воспитания признается особый 

эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется 

отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Неоспоримо, что 

именно пример родителей, их личные качества во многом определяют 

результативность воспитательной функции семьи. Важность семейного 

воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения.  
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Содержание работы педагога с родителями включает в себя все вопросы 

воспитания и обучения детей, с которыми педагог знакомит родителей детей 

раннего возраста и дошкольников. Для обсуждения с родителями не существует 

второстепенных тем, поскольку родителям необходимы знания об 

особенностях развития ребенка, задачах воспитания, методах, организации 

предметно-игровой среды, подготовке его к обучению в школе и др. Они хотят 

получить ответ на вопрос: «Как поступить в том или ином случае?». 

Всем родителям необходимы педагогические знания, с рождением 

ребенка они вынуждены овладеть профессией воспитателя. Педагоги детских 

садов – профессионалы, они готовы помочь в воспитании детей. Важно 

ориентироваться на потребности семьи, запросы родителей, а не просто им 

читать доклады или лекции. Современные родители достаточно грамотны, 

имеют доступ к педагогической информации. Есть родители, приобретающие 

педагогическую литературу или выписывающие периодические издания, 

некоторые родители могут получить необходимую информацию через 

Интернет, но часто они пользуются случайной литературой, бессистемно. 

Иногда воспитывают детей интуитивно, “как воспитывали меня”, некритично 

относятся к тем или иным проявлениям ребенка. Важно активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях, распространять положительный 

опыт воспитания в семье: проведение семейных досугов, следование семейным 

традициям, опыт закаливания детей, семейного чтения и т.д. Тезис о 

педагогической несостоятельности семьи уже потерял свою актуальность. 

 Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями 

предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями, направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Инициатором установления 

сотрудничества должны быть педагоги ДОУ, поскольку они профессионально 

подготовлены к образовательной работе, следовательно, понимают, что ее 

успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом 

необходимо убедить родителей. 

 

Цели и задачи совместной деятельности педагогов и 
родителей. 

 

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях 

одновременного влияния семьи и дошкольного учреждения. Родители часто 

допускают типичные ошибки в воспитании детей, испытывают определенные 

трудности. Задача педагогов дошкольного учреждения – помочь родителям в 
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воспитании детей. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и 

квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют 

направляющую роль ДОУ в семейном воспитании. 

Формирование эффективного поведения родителей является сложной 

задачей, как в организационном, так и в психолого-педагогическом плане и 

предполагает несколько этапов. 

Первый этап – демонстрация родителям положительного образа 

ребенка, благодаря чему между родителями и воспитателями складываются 

доброжелательные отношения с установкой на сотрудничество. Значимость 

данного этапа определяется тем, что зачастую родители фиксируют свое 

внимание лишь на негативных проявлениях развития и поведения ребенка. 

На втором этапе родителям дают практические знания психолого-

педагогических особенностей воспитания ребенка. При этом используются 

различные формы и методы. Это могут быть общие родительские собрания, 

групповые тематические выставки детских работ, конкурсные программы, 

проекты и т.д. 

Третий этап предполагает ознакомление с проблемами семьи в вопросах 

воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей, которые могут 

не только поделиться семейным опытом воспитания, рассказать об 

индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить совета у воспитателей 

по интересующим их проблемам.  

Задачи работы детского сада с семьей: 

1) установление контакта с семьёй; 

2) выявление проблем и трудностей в семье; 

3) педагогическое просвещение родителей;  

4) ознакомление родителей с жизнью дошкольного учреждения;  

5) стимулирование семьи и отдельных её членов к участию в совместной 

деятельности;  

6) выработка единства требований к ребенку в процессе воспитания личности; 

7) изучение лучшего опыта семейного воспитания. 

Главным в работе любого детского учреждения являются сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного 

роста. Успешное осуществление этой большой и ответственной работы 

невозможно в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели 

своего ребенка с момента рождения и на всю жизнь.  
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Особенности воспитательных влияний дошкольного 
образовательного учреждения и семьи на ребенка. 

 

Важным условием работы детского сада с семьей является установление 

доверительных отношений с родителями, которое ведет к формированию 

гармонически развитой личности ребенка.  

Родителей детей, посещающих сегодня дошкольные образовательные 

учреждения, можно условно разделить на три группы. 

Первая группа – это родители, очень занятые на работе, которым детский 

сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от детского 

сада не только хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и полноценного 

развития, оздоровления, обучения и воспитания, организации интересного 

досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу занятости активно 

посещать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной организации 

взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком 

семейную работу на конкурс, подберут фотографии на выставку, в удобное для 

них время примут участие в заранее объявленных мероприятиях, например в 

веселых стартах или субботнике. 

Вторая группа – это родители с удобным рабочим графиком, 

неработающими бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не 

посещать детский сад, но родители не хотят лишать ребенка полноценного 

общения, игр со сверстниками, развития и обучения. Задача педагогов – не 

допустить, чтобы эта родительская группа осталась на позиции пассивного 

наблюдателя, активизировать их педагогические умения, вовлечь в работу 

детского сада. 

Третья группа – это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже 

ждут от детского сада интересного общения со сверстниками, получения 

навыков поведения в коллективе, соблюдения правильного режима дня, 

обучения и развития. Задача воспитателя – выделить из этой родительской 

группы энергичных мам, которые станут членами родительских комитетов и 

активными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу 

воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских собраний, 

проведении праздников, конкурсов, выставок и т.п. 

 

 

Новая философия взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения 

 

В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 
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родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, 

направить, дополнить их воспитательную деятельность. Итак, уходит в 

прошлое официально осуществляемая в нашей стране политика превращения 

воспитания из семейного в общественное, когда педагоги искренне считали, 

что их миссия поучать, контролировать семью, указывать ей на ошибки и 

недостатки. В результате сложились способы и формы работы с семьей с 

доминированием монолога педагога (сообщения на собрании, консультации, 

информационные стенды и т.д.). Это повлекло за собой многие ошибки в 

общении педагога с родителями: безличные обращения, торопливость в оценке 

ребенка с акцентом на негативные проявления, пренебрежение к собеседнику, 

игнорирование его настроения, состояния, жизненного опыта и др. Указанные 

ошибки – свидетельство коммуникативной некомпетентности педагога, которая 

практически сводит на нет его педагогическую компетентность.  

Признание приоритета семейного воспитания требует иных линий 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 

определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Напомним 

суть этих понятий. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. Результатом взаимодействия являются определенные 

взаимоотношения, которые, являясь внутренней личностной основой 

взаимодействия, зависят от отношений людей, от положения 

взаимодействующих. Если взаимодействие осуществляется в условиях 

открытости обеих сторон, когда не ущемляется ничья свобода, оно служит 

проявлению истинных отношений.  

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно 

в рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой системой. 

Результаты зарубежных и отечественных исследований позволяют 

охарактеризовать, из чего складывается открытость дошкольного учреждения, 

включающая «открытость внутрь» и «открытость наружу». 

Придать дошкольному учреждению «открытость внутрь» значит сделать 

педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизировать отношения между детьми, педагогами, родителями. Создать 

такие условия, чтобы у всех участников воспитательного процесса (дети, 

педагоги, родители) возникала личная готовность открыть самого себя в какой-

то деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, тревогах, успехах и 

неудачах и т.д.  «Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение родителей 
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в образовательный процесс детского сада. Родители, члены семьи могут 

значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести 

свой вклад в образовательную работу.  

Открытость детского сада наружу» означает, что детский сад открыт 

влияниям микросоциума, своего микрорайона, готов сотрудничать с 

расположенными на его территории социальными институтами, как-то: 

общеобразовательная школа, музыкальная школа, спортивный комплекс, 

библиотека и др. Содержание работы детского сада в микросоциуме может 

быть весьма разнообразным, во многом определяется его спецификой. Его 

несомненная ценность - в упрочении связи с семьей, расширении социального 

опыта детей, инициировании активности и творчества сотрудников детского 

сада, что в свою очередь работает на авторитет дошкольного учреждения, 

общественного воспитания в целом. 

 

Основные этапы партнерского взаимодействия педагогов с 
родителями. 

 

Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на 

сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада 

внутрь и наружу. Эффективность работы с родителями во многом зависит и от 

психологического настроя, который возникает в процессе повседневных 

контактов между педагогами и родителями. Этот настрой определяется 

индивидуальным подходом воспитателей к самим родителям, тем, как они 

учитывают особенности личности родителей и затруднения семейного 

воспитания.  

Партнерские отношения с родителями воспитанников – это отношения, 

которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу 

общности интересов. 

Педагогу, желающему наладить конструктивные партнерские отношения 

с родителями необходимо следовать принципам: 

1. Использование навыков положительного общения. Во время общения с 

родителями надо больше спрашивать и слушать, чем указывать или давать им 

советы. Следует часто сообщать родителям и в устной, и в письменной форме о 

прогрессе, достижениях в развитии их ребенка, использовать индивидуальные 

формы направления информации семьям и получения сведений от них. Прежде 

чем сообщать родителям цели и задачи образовательной программы, нужно 

узнать, чего хотят они, а также своевременно и положительно реагировать на 

предложения, идеи и просьбы родителей. 
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2. Предоставление членам семей возможности делать выбор и принимать 

решения. Педагог помогает членам семей обобщить то, что они хотят для своих 

детей и для себя. При планировании и предоставлении услуг следует 

относиться к родителям как к настоящим экспертам по вопросам, связанным с 

их детьми. Педагог предоставляет родителям право выбора в вопросе о том, 

когда, где и каким образом они будут участвовать в образовании своего 

ребенка. 

3. Определение и использование положительных черт, сильных сторон 

ребенка и семьи. Следует сообщать родителям о сильных сторонах, 

достижениях и положительных чертах характера ребенка в ходе бесед, 

телефонных разговоров, посредством записок и т. д. Педагог получает от 

родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах и чаяниях в 

отношении будущего их ребенка и семьи; признает уникальный вклад 

родителей в прогресс их ребенка и выражает им благодарность. 

4. Уважение разнообразия и уникальности семей. Необходимо принимать 

и уважать мнения и чувства родителей, даже если они не совпадают с нашими 

собственными и стараться выработать у себя понимание культурных ценностей 

семей, с которыми работаем. 

5. Создание дружелюбного партнерства между детским садом и семьей. 

Педагог предоставляет всем членам семьи возможность для активного участия 

в групповой деятельности, делает все, чтобы родители при этом чувствовали 

себя комфортно. Следует давать родителям возможность участвовать в 

принятии решений, касающихся проведения мероприятий в группе.  

На современном этапе партнерское взаимодействие педагогов и 

родителей детей дошкольного возраста осуществляется в основном через: 

 приобщение родителей к педагогическому процессу; 

 расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения; 

 пребывание родителей на занятиях в удобное для них время; 

 создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей; 

 информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, 

которые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со 

спецификой учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей 

средой; 

 разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 

 объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует 

рассматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на 
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основе знания психических особенностей его возраста, учитывая интересы, 

способности и предшествующий опыт ребенка; 

 проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и 

эмоции; 

 уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 

Если воспитатели хотят стимулировать успешное вовлечение родителей в 

свою работу, им необходимо установить активный, непрерывный, гибкий и 

позитивный обмен информации с родителями. 

Взаимодействие семьи и детского сада должно строиться на следующих 

идеях: 

1. Следует отказаться от традиционного подхода в работе с родителями. 

2. Семья должна стать активным участником педагогического процесса, 

преобразований, происходящих в школе. 

3. Ведущим принципом в отношениях между детским садом и родителями 

должно стать согласие, взаимоотношение, сотрудничество в интересах 

развития и становления личности. 

4. Основой сотрудничества является педагогическое мировоззрение, 

доминанта которого гуманистический взгляд на ребенка, оптимизм в 

оценке возможностей его развития. 

5. Главное направление в сотрудничестве – развитие сущностных сил 

ребенка, его задатков, способностей, интересов, отношений. 

6. Педагог должен владеть диагностической воспитательных отношений в 

семье, «родительской педагогики», используя полученные результаты в 

осуществлении индивидуально-личностного подхода к детям, в 

определении помощи родителям, предупреждении их ошибок. 

 

Условия создания единого образовательного пространства 
«ДОУ — семья» 
 

Отказ от использования в педагогическом процессе детского сада 

уникального опыта семейного воспитания, отторжение семьи и, как следствие, 

пассивность родителей приводит к обеднению содержания образования. 

Положительный результат может быть достигнут только при рассмотрении 

семьи и детского сада в рамках единого образовательного пространства, 

подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и 

родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

Важнейшим признаком единого образовательного пространства и 

одновременно условием его создания служат определение и принятие 
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участниками педагогического процесса общих целей и задач воспитания 

дошкольников, которые формируются в единой программе воспитания, 

обучения и развития детей. Современные программы образования 

дошкольников строятся на основе Концепции дошкольного воспитания, 

достижений психологии и педагогики. Однако родители, выступающие 

социальными заказчиками образовательных услуг, часто не обладают 

глубокими знаниями в этой области. Поэтому цель и задачи общественного 

воспитания должны быть предметом детального обсуждения педагогами и 

родителями, в ходе которого педагогу необходимо донести до семьи свое 

видение результата воспитания ребенка и согласовать его с педагогическими 

установками родителей. 

Следующим признаком и условием создания единого пространства 

развития должны стать выработка и принятие единых требований, 

предъявляемых к ребенку дома и в ДОУ. Это способствует не только созданию 

психологического комфорта для ребенка, но и укреплению авторитета 

родителей и педагогов. 

Не менее важным признаком и условием создания единого 

образовательного пространства становится выработка общего подхода к 

решению проблем воспитания, выделение, обобщение и согласование 

педагогических методов и приемов на основе изучения воспитательного опыта 

семьи и передачи родителям информации о технологиях образовательного 

процесса. 

Таким образом, современность ставит перед ДОУ достаточно сложные 

задачи и предъявляет высокие требования к профессионализму педагогов. 

 

Традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с 
родителями, их характеристика. 

 

В настоящее время используются все возможные формы педагогического 

взаимодействия с родителями, как традиционные, так и новаторские. Формы 

взаимодействия – это способы организации совместной деятельности и 

общения. 

К традиционным относятся: 

посещение семьи ребенка – много дает для ее изучения, установления контакта 

с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если не 

превращается в формальное мероприятие. Педагогу необходимо заранее 

согласовать с родителями удобное для них время посещения, а также 

определить цель своего визита. Прийти к ребенку домой - это прийти в гости. 

Значит, надо быть в хорошем настроении, приветливым, доброжелательным. 
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Следует забыть о жалобах, замечаниях, не допускать критики в адрес 

родителей, их семейного хозяйства, уклада жизни, советы (единичные) давать 

тактично, ненавязчиво.  

Наглядная пропаганда. Осуществляя педагогическую пропаганду, можно 

использовать сочетание различных видов наглядности. Это позволяет не только 

знакомить родителей с вопросами воспитания через материалы стендов, 

тематических выставок и др., но и непосредственно показать им воспитательно-

образовательный процесс, передовые методы работы, доступно и убедительно 

давать родителям нужную педагогическую информацию. Можно постоянно 

оформлять групповые стенды типа «Для вас, родители», содержащие 

информацию по двум разделам: повседневная жизнь группы - различного рода 

объявления, режим, меню и т. п., и текущая работа по воспитанию детей в 

детском саду и семье. 

 День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой 

работы, дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы. 

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в 

другом случае четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем 

помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, 

преподносится таким образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию. 

Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать родителей, выражать 

свою заинтересованность, доброжелательность. 

Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые 

проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые 

консультации можно приглашать родителей разных групп, имеющих 

одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; 

дети с ярко выраженными способностями к рисованию, музыке). Целями 

консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; 

помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

Групповые собрания проводятся 4-5 раз в год. На обсуждение выносят 2-

3 вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим можно предложить 

выступить кому-то из специалистов или родителям). Ежегодно одно собрание 

целесообразно посвящать обсуждению семейного опыта воспитания детей. 

Выбирается тема, злободневная для данной группы, например, «Почему наши 

дети не любят трудиться?», «Как воспитать у детей интерес к книге», 

«Телевизор - друг или враг в воспитании детей?». 

Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен 

опытом семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог 
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при необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении 

выступления. На конференции может выступить специалист. Его выступление 

дается, чтобы вызвать обсуждение, а если получится, то и дискуссию. 

Конференция может проходить в рамках одного дошкольного учреждения, но 

практикуются и более масштабные мероприятия. Важно определить 

актуальную тему конференции 

Формы работы с родителями постоянно меняются. Традиционные формы 

работы, в которых главное место отводилось сообщениям, докладам, утратили 

свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной обратной 

связи. Все шире используются новые, активные  формы  работы  с родителями, 

позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания 

собственного ребенка. Расширить диапазон методов  взаимодействия  в рамках 

тех же традиционных форм,  позволяет использование  интерактивных методов. 

Интерактивные методы обозначают общение через участие и  

взаимодействие.  

В настоящее время практикой накоплено многообразие нетрадиционных 

форм.  Схему классификации нетрадиционных форм предлагает Т. В. Кротова и 

выделяет следующие нетрадиционные формы: информационно-аналитические, 

досуговые, познавательные, наглядно-информационные. 

Нетрадиционные формы работы с родителями, основанные на 

сотрудничестве и взаимодействии педагогов и родителей. 

 

Наименование С какой целью 

используется форма 

Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов, тестирования, 

«Почтовый ящик» 

Досуговые Установление эмоцио-

нального контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в 

выставках, конкурсах 
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Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинар-практикум, педагоги-

ческий брифинг, педагогическая 

гостиная, проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме, устные педагогические 

журналы, игры с педагогическим 

содержанием, педагогическая 

библиотека для родителей 

Наглядно-инфор-

мационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного уч-

реждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

Информационные проспекты для 

родителей, организация дней/не-

дель открытых дверей, открытых 

просмотров занятий и других 

видов деятельности детей. 

Выпуск газет, организация мини-

библиотек 

 

«Круглый стол» с родителями. Цель таких мероприятий: в 

нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов обсудить с 

родителями актуальные проблемы воспитания. На заседание «круглого стола» 

приглашаются родители, письменно или устно выразившие желание 

участвовать в обсуждении той или другой темы со специалистами. 

Семейная гостиная – это альтернатива родительскому собранию, в 

которой педагогические задачи решаются в форме свободного общения семей 

воспитанников и педагогов. Могут заканчиваться чаепитием и включают 

досуговые моменты. 

Семейные клубы – это неформальные объединения родителей, созданные 

для решения практических задач воспитания. Обычно они организуются 

группой энтузиастов: педагогов и родителей. Деятельность семейных клубов 

основана на добровольных началах. В семейных клубах критически 

настроенным родителям становятся видны не только недостатки, но и 

достоинства собственных детей, дети же приобретают ценный опыт общения с 

людьми разных характеров.  

Вечера вопросов и ответов. Вечера вопросов и ответов представляют 

собой концентрированную педагогическую информацию по самым 

разнообразным вопросам, которые зачастую носят дискуссионный характер, и 

ответы на них нередко переходят в горячее, заинтересованное обсуждение. 

Роль вечеров вопросов и ответов в вооружении родителей педагогическими 

знаниями состоит не только в самих ответах, что само по себе очень важно, но 
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также и в форме проведения этих вечеров. Они должны проходить как 

непринужденное, равноправное общение родителей и педагогов, как уроки 

педагогических раздумий. 

Семинары для родителей. Основная цель и содержание семинаров для  

родителей – согласование между родителями и педагогами целей и стратегий 

развития ребенка (того что хотят для ребенка родители, и того какими 

средствами, совместными действиями можно достичь поставленной цели дома 

и в детском саду), формирование у родителей представления о целях и 

содержании дошкольной и предшкольной подготовки; оздоровление и питание, 

содействие приобретению родителями уверенности в своих силах; развитие 

толерантности  всех членов группы (и родителей в том числе) в ситуации 

многонациональности и различных социальных возможностей. 

Становясь активными участниками «общественной» жизни и процесса 

обучения своих детей, мамы и папы чувствуют себя «хорошими родителями», 

поскольку вносят  свой вклад в обучение и приобретают новые педагогические 

умения. Практика, ориентированная на семью, не определяется как набор форм 

и процедур. Скорее, она требует желания придерживаться ценностей связанных 

с уважительным отношением к семьям, с необходимостью прислушиваться к 

родителям, сотрудничать с ними. 

 

Индивидуальные и групповые формы работы с родителями. 
 

Групповые формы взаимодействия обусловлены выделением 

определенных групп родителей по различным признакам, например: 

 взаимодействие с родительским комитетом (функцию родительского 

комитета поочередно выполняют все родители, распределившись в группы 

по желанию.  

 Родительский актив — это опора педагогов, он при умелом взаимодействии 

становится проводником их идей. На заседаниях родительского комитета, 

которые проводятся по мере необходимости, педагог и родители 

вырабатывают способы реализации тех идей и решений, которые приняты 

собранием). 

 Взаимодействие с творческими группами (В этом случае педагог 

взаимодействует с различными группами временных организаторов 

конкретной деятельности, оказывая помощь, консультируя, при 

необходимости включаясь в активную совместную деятельность). 

К групповым формам взаимодействия с родителями относят: 

групповые консультации, практические занятия для родителей с привлечением 

специалистов, клубы, конференции, родительские собрания и пр. 
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К индивидуальным формам взаимодействия с родителями 

относятся: 

1. беседа (важно расположить к себе родителей, завоевать доверие, вызвать на 

откровенность, разбудить желание поделиться с педагогом своими мыслями, 

сомнениями. Все это поможет лучше понять ребенка, найти наиболее 

целесообразные способы решения проблем воспитания конкретной личности). 

2. Задушевный разговор (может оказать сильное воздействие на родителей, 

существенным образом изменить отношение к педагогу, ребенку, к заботам и 

делам класса. Родителям предлагается подумать о том, что важно учитывать 

педагогам в воспитании их ребенка, подготовить вопросы для классного 

руководителя). 

3. Посещение на дому (полезна эта встреча у ребенка дома, так как домашняя 

обстановка располагает к откровенному разговору, есть возможность сразу 

получить представление о разных сторонах жизни и воспитания ребенка.  

4. Индивидуальная консультация (распространенная форма взаимодействия с 

родителями. Она может проводиться по инициативе учителя или по просьбе 

родителей и успешна при доверии педагогу. Родители же доверяют педагогу, 

если он участвует в решении проблем ребенка, вместе с ними выясняет их 

причины, ищет пути решения проблем, помогает найти специалистов, которые 

проведут консультацию). 

5. Выполнение индивидуальных поручений 

6. Переписка 

7. Телефонный разговор (надо договориться об условиях связи, чтобы у обеих 

сторон не возникало дополнительных проблем и неудобств) и пр. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 

друг с другом своими проблемами и совместно их решать.  

Показателем эффективности взаимодействия педагогов и родителей 

является: 

 проявление интереса родителей к педагогическому процессу ДОУ,  

 повышение родительской активности на уровне не только общения с 

педагогом, но и оказания помощи и участия в мероприятиях детского сада,  

 возникновение дискуссий между участниками педагогического процесса,  

 снижение количества претензий и агрессивных проявлений со стороны 

родителей,  

 осознание родителями своей ответственности за воспитание ребёнка. 
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В каждом реальном случае педагог выбираем разные формы 

взаимодействия с родителями, учитывая их потребности и предложения. 

Главное – сделать родителей своими союзниками. 

 

Методика проведения родительского собрания. 
 

Родительское собрание – это не просто форма связи семьи и детского 

сада, это университет важной педагогической информации. 

Цели родительских собраний: 

1) ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса в учреждении; 

2) повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 

вопросам воспитания ребенка;  

3) содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение родителей в 

жизнедеятельность детского сада (конкурсы, экскурсии, походы и т.п.); 

4) выработка единых требований к воспитанию детей в семье и в саду. 

Виды родительских собраний: 

Текущие родительские собрания – это собрания с традиционной повесткой 

дня: результаты успеваемости детей, результаты проводимых мероприятий и 

праздников. 

Тематические родительские собрания – это собрания, посвященные 

актуальной теме, в обсуждении которой заинтересовано абсолютное 

большинство родителей группы. Тематические родительские собрания, как 

правило, носят просвещенческий характер и направлены на расширение знаний 

родителей в области воспитания и обучения детей. 

Методика организации и проведения родительского собрания. 

1. Подготовка родительского собрания. Определение  его тематики. Темы 

могут сообщаться администрацией, другими педагогами или 

предлагаться родителями. Очень важно посоветоваться с родителями – 

какие вопросы и проблемы их интересуют. 

2. Составление сценария родительского собрания – необходимо написать 

кратко конспект с изложением информации, которую надо довести до 

сведения родителей. Содержание для собрания можно почерпнуть из 

психолого-педагогических книг, журналов, газет, общения со 

специалистами, детьми, родителями, администрацией. Продумать, кто 

встретит родителей и проводит их в группу или зал. 

3. Следует заранее договориться с другими педагогами ДОУ, которые 

помогут провести собрание. Обговорить основные тезисы и направления 
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их выступления. Беречь время людей приглашенных на собрание, с этой 

целью установить регламент и следить за его соблюдением. 

4. Необходимо подготовить средства – иллюстрации, документы, памятки, 

другой раздаточный материал для родителей. 

5. Информация о времени и месте проведения родительского собрания 

должна быть донесена до родителей заблаговременно. 

6. Продумать оформление зала, группы, чтобы создать определенную 

настроенность родителей (можно оформить выставку работ детей, 

выпустить стенгазету, подготовить видеофрагменты, фотографии, 

которые раскрывают отдельные моменты из жизни группы). 

7. Основным методом проведения собрания должен стать диалог – только 

он даст возможность выслушать и обсудить другие мнения и 

предложения. Важно подготовить вопросы, которые родителям. 

8. Помещение должно быть убрано и проветрено. 

9. Подумать нужно заранее и о том, чтобы родителям было удобно снять 

верхнюю одежду, поставить сумки, чтобы они чувствовали себя 

комфортно. 

10. Особое внимание обратить на размещение родителей: не слишком далеко 

от выступающих, чтобы все участники хорошо видели и слышали друг 

друга. 

11. Подобрать и продемонстрировать работы детей, с целью наглядно 

показать родителям рост и совершенствование ЗУН каждого ребенка. 

12. Собрание не должно превышать 40-60 минут, т.к. родители утомились 

после рабочего дня и многих из них еще ждут дети на площадке. 

13. Руководить деятельностью младшего воспитателя, который должен 

помочь организовать другому педагогу или самостоятельно прогулку 

оставшихся детей. 

14. Обращаться к родителям по имени и отчеству. Чтобы не ошибиться, 

положить перед собой список с их именами. 

15. Помнить о «золотом правиле» педагогического анализа: начинать с 

позитивного, продолжить о негативном, завершать разговор 

предложениями на будущее. 

Примерный порядок проведения родительского собрания. 

1. Определение темы, повестки дня собрания. 

2. Сообщение воспитателя, членов родительского комитета о выполнении 

решений предыдущего собрания. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей на педагогическую 

тему (в форме лекции, беседы, консультации).  

 



49 
 

Например: 

«Телевизор и компьютер в жизни ребенка» 

или «Как развить у ребенка желание читать» 

«Леворукость и праворукость»  

«Свободное время – организация досуга» 

«Режим дня в жизни ребенка» 

«Как избежать конфликтов со сверстниками?» 

4. Выступление специалиста детского сада или родителя об опыте 

семейного воспитания по теме собрания. Обобщение сказанного, обмен 

мнениями по изложенному вопросу. 

5. Анализ достижений детей группы воспитателем.  

6. Разное - обсуждение организационных вопросов (экскурсии, предстоящие 

праздники, и т.д.), т.е. информирование родителей о предстоящих делах 

(финансовые вопросы лучше заранее обсудить с родительским 

комитетом). 

7. Подведение итогов родительского собрания (необходимо сделать 

выводы, сформулировать решения. Важно выяснить отношение 

родителей к проведенному собранию, можно подготовить анкеты для 

оценок и пожеланий родителей). 

8. Сообщить о проведении следующей встречи. 

9. Попрощаться и поблагодарить за внимание. 

 

Пути и задачи повышения профессионализма педагогов ДОУ  
во взаимодействии с семьей 

 

Началу деятельности педагога в дошкольном образовательном 

учреждении предшествует получение общего и профессионального 

образования. Однако даже если такое образование было качественным, он 

должен и дальше совершенствовать свою профессиональную компетентность в 

системе дополнительного профессионального образования. Однако 

прохождение курсов повышения квалификации, стажировок, получение 

консультаций педагогами, к сожалению, носит нерегулярный характер. 

Длительное и периодичное освобождение педагогов от работы для повышения 

их профессионального уровня невозможно. Осмысление передового опыта и 

собственной профессиональной деятельности, формирование индивидуального 

стиля происходят в процессе профессионального самообразования педагога, 

которое включает общеобразовательное, предметное, психолого-

педагогическое и методическое образование. Для организации эффективного 
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сотрудничества педагога с родителями имеет значение каждое из направлений 

самообразования. 

Общеобразовательное самообразование (чтение художественной 

литературы и периодических изданий, детской литературы, просмотр 

телепередач, посещение кино, театров, музеев, выставок, лекториев, 

всевозможных курсов, участие в экскурсиях) расширяет кругозор педагога, что 

делает его интересным для детей и их родителей. 

Предметное (развитие речи, формирование элементарных 

математических представлений, изобразительная деятельность, экология, 

валеология, физическая культура) и методическое (методика воспитания и 

обучения дошкольников по перечисленным направлениям) самообразование 

происходят в процессе чтения специальной литературы, посещения семинаров, 

участия в работе методических объединений, изучения педагогического опыта, 

анализа и обобщения результатов собственной деятельности. Достижения в 

этом направлении способствуют значительным успехам в развитии детей и 

восприятию родителями педагога как профессионала в воспитании и обучении 

дошкольников. 

Однако наибольшие затруднения у педагогов вызывают изучение 

особенностей и потребностей семей и организация на этой основе 

взаимодействия с ними. Поэтому далее педагогам предоставляется 

необходимым осуществить психолого-педагогическое самообразование, 

позволяющее быть компетентными в вопросах: изучения семей; установления 

контактов с родителями воспитанников, налаживания взаимодействия с ними; 

планирования и организации различных форм сотрудничества с семьями. 

 

Контроль знаний по теме «Содержание и формы  взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами их замещающими)». 

Вопросы: 

1. Раскройте содержание работы с семьей.  

2. Какие основные формы работы с семьей вы знаете? 

3. Раскройте понятия «традиционные формы взаимодействия» и 

«нетрадиционные формы взаимодействия», охарактеризуйте их.  

4. В чем состоят особенности проведения индивидуальной работы с семьей.  

5. В чем состоят особенности проведения групповых форм работы с семьей.  

6. Докажите целесообразность использования наглядно-информационных 

форм работы с семьей. 

7. Раскройте методику проведения  родительского собрания.  
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Рекомендуемые темы к практическим занятиям: 

1. Анализ литературы по проблеме общения детей и взрослых в семье.  

2. Разработка консультации для родителей на тему: «Типичные ошибки в 

общении с детьми дошкольного возраста» 

3. Подбор и анализ литературы по просвещению родителей в вопросах 

воспитания детей.   

4. Составление конспекта коллективного мероприятия с родителями в 

нетрадиционной форме. 

 

 

Тема: «Методы и приемы оказания педагогической помощи 
семье» 

 

 

Характеристика методов и 
приемов оказания 
педагогической помощи семье. 

 

Цели оказания педагогической 

помощи семье, стоящей перед проблемой 

решения педагогических задач, 

заключаются в следующем: 

 оказание адресной педагогической помощи семье по возникшей 

проблеме; 

 удовлетворение запроса родителей на оказание образовательных 

услуг ребенку и его семье. 

Задачи деятельности педагогов: 

 обеспечение индивидуального педагогического сопровождения семьи для 

реализации возможностей ребенка на этапе раннего и дошкольного 

детства; 

 развивающая индивидуальная работа с детьми, отстающими по различным 

причинам от программы дошкольного учреждения; 

 обогащение воспитательного потенциала семей;  

 помощь в организации развивающей работы в семье;  

 своевременное выявление детей, имеющих проблемы физического, 

психического, социально-личностного развития, их медико-социально 

психологическая поддержка. 
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Методы и приемы оказания педагогической помощи семье. 

 

Консультирование – целенаправленное психологическое воздействие на 

семью и ее членов с целью восстановления, оптимизации ее функционирования 

и совершенствования отношений между ее членами, создания благоприятных 

внутрисемейных условий для развития семьи и ее членов. Консультирование 

призвано оказать помощь семье в разрешении конфликтов, а также направлено 

на их профилактику, предупреждение. 

Индивидуальные беседы обусловлены выслушиванием проблем, 

предложением путей выхода из затруднительных педагогических ситуаций на 

уровне рекомендаций. 

Действенным средством оказания помощи семье в воспитании детей 

является организация педагогического просвещения родителей – 

популяризация психолого-педагогических знаний среди родителей, так как 

многие беды семейного воспитания обусловливаются незнанием элементарных 

педагогических истин работы с детьми. Подготовка родителей к семейному 

воспитанию детей выстраивается на основе создания единого образовательного 

пространства, представленного продуманным механизмом взаимодействия с 

педагогами, другими специалистами образовательного учреждения и 

определяется в структуре, алгоритме и технологии педагогического 

просвещения. 

Оценкой эффективности педагогического просвещения выступает 

подготовленность родителей к восстановительной деятельности в семье, 

осознанию ими затруднений в вопросах семейного воспитания и к 

конструктивному поиску их разрешения, к диалогическому общению с детьми 

и к собственной рефлексии. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это комплекс мер 

педагогов, направленных на поддержание процессов активной 

жизнедеятельности и развития естественных способностей родителей и детей, а 

также создание условий для предупреждения развития негативных последствий 

и различных социальных проблем, мобилизация семьи на активизацию 

скрытых резервов, способности в ближайшем будущем самостоятельно 

справляться с возникшими проблемами. 

 

Алгоритм консультативного процесса. 
 

При консультировании родителей важна психологическая атмосфера, ее 

положительный фон, поэтому важно: 
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- поощрять открытое, искреннее общение по проблеме, которую важно 

обсудить; 

- проявлять уважение и взаимопонимание к родителям, не смотря на самую 

сложную и неграмотно сложившуюся педагогическую ситуацию; 

- настроить родителей на положительную перспективу при активном 

совместном решении педагогических проблем.  

Основными принципами консультирования являются: 

1. гуманизм – вера в возможности, субъективный позитивный подход; 

2. реалистичность – учет реальных возможностей человека и ситуации; 

3. системность – рассмотрение консультируемого как целостного, 

качественно своеобразного, динамично развивающегося субъекта; 

4. вариативность – изменение форм и способов консультирования в 

зависимости от своеобразия консультируемого и возможностей педагога; 

5. добровольность обращения родителя является важнейшим этическим 

принципом семейного консультирования;  

6. конфиденциальности гарантирует личностную и социальную 

безопасность обращения в консультацию родителей и сохранение в тайне 

всех сведений, полученных в ходе консультирования; 

7. совместной выработки решений является логическим продолжением 

принципов личной ответственности клиента и профессиональной 

компетентности и ответственности педагога. 

 

Алгоритм консультативного процесса: 

1. ориентировка педагога в проблеме; 

2. установление контакта и деловых доверительных отношений с 

родителями; 

3. выслушивание проблемы семьи; 

4. анализ сложившейся ситуации вместе с родителями; 

5. выработка программы мер по изменению проблемной ситуации. 

 

 Основные «правила» слушания собеседника: 

1. Не принимайте молчание за внимание. Если собеседник молчит, то это не 

значит, что он слушает. Он может быть погружен в собственные мысли. 

2. Будьте физически внимательны. Повернитесь лицом к говорящему. 

Поддерживайте с ним визуальный контакт. Убедитесь в том, что ваша 

поза и жесты говорят о том, что вы слушаете. 

3. Не притворяйтесь, что слушаете. Это бесполезно: как бы вы ни 

притворялись, отсутствие интереса и скука неминуемо проявятся в 

выражении лица и жестах. 
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4. Дайте собеседнику время высказаться. Сосредоточьтесь на том, что он 

говорит. Старайтесь понять не только смысл слов, но и выводы 

собеседника. 

5. Не перебивайте без надобности. Большинство из нас в социальном 

общении перебивают друг друга, делая это подчас неосознанно. Если  вам 

необходимо перебить  кого-нибудь в серьезной беседе, помогите затем 

восстановить прерванный вами ход мыслей собеседника.  

6. Не делайте поспешных выводов. Это один из главных барьеров 

эффективного общения. Воздерживайтесь от оценок и постарайтесь 

понять точку зрения собеседника или ход его мыслей до конца.  

7. Не будьте излишне чувствительными к эмоциональным словам. Слушая 

сильно взволнованного собеседника, будьте осторожны и не 

поддавайтесь воздействию его чувств, иначе можно пропустить смысл 

сообщения. 

8. Если собеседник уже высказался, повторите главные пункты его 

монолога своими словами и поинтересуйтесь, то ли он имел в виду. Это 

гарантирует вас от любых неясностей и недопонимания. 

9. Не заостряйте внимание на разговорных особенностях собеседника (И. 

Атватер). 

 

Система организации помощи семьям, имеющим детей с 
ОВЗ. 
 

Статистические данные свидетельствуют о том, что численность детей-

инвалидов возрастает с каждым годом. Основными причинами, 

способствующими инвалидности детей, является высокий уровень хронических 

наследственных заболеваний родителей; болезни новорожденных, вызванные 

состоянием здоровья матери; запоздалое выявление болезней; неблагоприятные 

условия труда женщин; ухудшение экологической обстановки и многие другие. 

В жизни детей с ограниченными возможностями и в их семьях возникает 

очень много трудностей и проблем. Со многими из проблем ребенок и семья 

не могут справится самостоятельно. Они прибегают к помощи специалиста, в 

лице которого очень часто выступает педагог. Основной целью педагога при 

работе с такой семьей – способствовать социальной адаптации. 

Семья с ребёнком-инвалидом – это семья с особым статусом, особенности 

и проблемы которой определяются не только личностными особенностями всех 

её членов и характером взаимоотношений между ними, но большей занятостью 

решением проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом 
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общения, частым отсутствием работы у матери, но главное – специфическим 

положением в семье ребёнка-инвалида, которое обусловлено его болезнью. 

Сегодня правильно формируется установка: к каждому ребенку с ОВЗ 

подходить не с позиции, чего он не может в силу своего дефекта, а с позиции, 

что он может, несмотря на имеющееся нарушение. 

Педагоги детского сада косвенным образом (то есть в индивидуальных 

беседах через образовательную и посредническую помощь) достигают эффекта 

психологической поддержки в семье, воздействуя на чувства сомнения и 

страха, препятствующие контролю над ситуацией.  

Задача педагогов: создать адекватные условия для развития и обучения 

детей c ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ ведется по  основным направлениям: 

- диагностика (специалистов); 

- консультирование (специалистов и педагогов); 

- просвещение; 

- коррекционно-развивающая работа (всех взрослых). 

Таким образом, педагог играет очень важную роль в жизни ребенка с ОВЗ 

и его семьи. В своей деятельности он в основном использует такие методы как 

консультирование, беседы педагогические тренинги.  

 

Контроль знаний по теме «Методы и приемы оказания педагогической 

помощи семье».  

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте методы и приемы оказания педагогической помощи 

семье.  

2. Что такое консультирование родителей? 

3. Организация и алгоритм консультативного процесса.  

4. В чем заключается работа воспитателя по коррекции детско-

родительских отношений. 

Рекомендуемые темы к практическим занятиям: 

1. Подбор и анализ литературы по вопросам социального, психического и 

физического развития детей.  

2. Составление тематики бесед и консультаций для родителей  по вопросам 

социального, психического и физического развития  ребенка.   

3. Аудиторное проведение фрагмента консультации для родителей.  

4. Анализ и корректировка конспекта консультации в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей и запросом 

родителей. 
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Тема: «Методы изучения особенностей семейного 
воспитания». 

 

Место диагностики и мониторинга 
особенностей семьи и семейного 
воспитания детей в современной 
системе образования 
 

Создание единого образовательного 

пространства, включающего педагогов и 

родителей как его равноправных 

составляющих, возможно при условии учета 

особенностей каждой конкретной семьи. Однако семья является достаточно 

закрытым воспитательным институтом, неохотно раскрывающим стороннему 

наблюдателю особенности своей жизнедеятельности и взаимоотношений. Она 

никогда не открывается другим людям полностью, а лишь настолько, насколько 

это может создать положительное представление о ней. 

Педагогу, проводящему исследование, необходимо заручиться согласием 

семьи. Затем, планируя и осуществляя такое изучение, нужно решить 

проблему: как, с одной стороны, учесть неповторимость каждой семьи — 

общекультурный и образовательный уровни ее членов, нравственно-

психологические установки, жизненный опыт, а с другой – не нарушить 

хрупкие границы вторжения в семью, законодательно определенные правом 

человека на неприкосновенность его личной жизни. 

В решении этой сложной проблемы педагогу может помочь план 

изучения семьи, позволяющий провести исследование семьи последовательно, 

системно, потратив при этом минимум времени и ограничив весь объем 

поступающей о семье информации той ее частью, которая необходима для 

планирования, организации и проведения различных форм работы с 

родителями. 

Составление плана может происходить постепенно по мере накопления 

сведений о семье. Однако он не должен стать бланком, заполненным раз и 

навсегда. В нем нужно оперативно отражать любые изменения в жизни семьи. 

Реализация плана изучения семьи происходит с помощью различных способов, 

позволяющих собирать, анализировать, обобщать данные, характеризующие 

семью, исследовать многие взаимосвязи и закономерности домашнего 

воспитания. 

Выявление состояния педагогического объекта, процесса, явления 

называется педагогическая диагностика. 
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На основании результатов проведенных диагностик, составляется 

педагогический мониторинг – постоянное отслеживание процессов 

педагогической системы. 

 

Традиционные и нетрадиционные методы изучения семьи 
 

Изучение семьи требует использования совокупности методов — 

наблюдения, эксперимента, тестов, опроса, беседы. К основным методам 

исследования в педагогике и психологии относят наблюдение и эксперимент. 

Научные методы изучения семьи одновременно являются и методами 

практического взаимодействия с родителями. 

При изучении семьи наиболее распространен метод наблюдения. 

Наблюдение – целенаправленное, специальным образом организованное 

и фиксируемое восприятие исследуемого объекта. 

Организация наблюдения за семьей предполагает обязательное 

планирование, которое включает следующие этапы. 

1. Определение цели и задач наблюдения, например, достижение цели 

изучения особенностей общения взрослого с ребенком может происходить 

путем реализации задач исследования эмоционального отношения взрослого к 

ребенку, оценочной деятельности, требований, вопросов к детям. В свою 

очередь, каждая из этих задач на какой-то промежуток времени может стать 

самостоятельной целью, достижение которой потребует выдвижения 

промежуточных задач. Например, изучение оценочного отношения взрослого к 

ребенку потребует исследования систематичности, дифференцированное™, 

объективности, мотивированности и многого другого в оценке родителями 

своего ребенка. 

2. Выбор объекта, предмета и ситуации наблюдения. За ребенком и 

родителями, их личностными качествами и особенностями взаимоотношений 

можно наблюдать в детском саду (во время занятия или игры ребенка со 

сверстниками, взаимодействия родителей с ребенком в утренние и вечерние 

часы) и при посещении семьи. В неформальной обстановке праздников, 

развлечений, экскурсий, походов детей и родителей можно наблюдать их новые 

черты, которые до этого не были доступны. 

3. Выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый 

объект и наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации. Таким 

способом служит так называемое «включенное наблюдение», позволяющее 

увидеть те особенности жизни семьи и взаимоотношений в ней, которые при 

внешнем наблюдении, наблюдении со стороны нередко бывают скрыты. 
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Осуществить включенное наблюдение позволяют специально создаваемые 

педагогом ситуации совместного труда, досуга родителей с детьми. 

4. Выбор способов регистрации наблюдаемого например, подробная 

запись поступков и слов с последующим их анализом не всегда приемлема по 

ряду причин. Во-первых, наблюдатель просто не в состоянии записать все 

происходящее и невольно выделяет те элементы, которые субъективно считает 

наиболее важными и при этом игнорирует другие. Во-вторых, записывание 

происходящего исключает основное достоинство наблюдения – незнание 

объектом того, что за ним наблюдают. Использование для записей 

магнитофона, диктофона или видеокамеры преодолевает первый недостаток 

рукописных записей, т.е. техника беспристрастно фиксирует все, и к таким 

записям можно обратиться многократно. Но второй недостаток — 

неестественность проявлений наблюдаемого объекта в случае обнаружения 

наблюдения – сохраняется. Выходом может стать организация наблюдения 

несколькими педагогами, ведение ими независимых записей и последующее их 

сравнение, а также разработка параметров наблюдаемого поведения и способов 

их фиксации. 

5. Обработка и интерпретация полученной информации может носить 

количественный или качественный характер. Количественная обработка 

представляет собой подсчет регистрируемых при наблюдении фактов. 

Например, можно подсчитать, как часто родитель обращается к ребенку по 

имени. Качественная обработка может состоять либо в выявлении взаимосвязи 

между наблюдаемыми фактами, представлении их в виде какой-нибудь 

структуры, либо в выделении фаз (стадий) в развитии наблюдаемого явления. 

Примером первой разновидности качественной обработки может быть 

установление связи между несогласованностью воспитательных воздействий 

родителей и нарушением ребенком норм и правил поведения. Примером второй 

разновидности качественной обработки служит выделение в процессе 

длительного наблюдения изменений в организации совместных форм 

деятельности в семье: от изоляции ребенка от семейных дел и забот к 

эпизодическому привлечению к ним, и далее к посильному периодическому 

участию в делах семьи. 

Интерпретация — придание исследователем определенного значения 

полученным данным. 

 Если вернуться к определению наблюдения как организованного 

восприятия исследуемого объекта, то со всей очевидностью в качестве этого 

объекта может выступать не только деятельность, но и ее продукт. Поэтому 

понятным становится мнение ряда исследователей относительно метода 

анализа продуктов деятельности как разновидности наблюдения. 
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В процессе анализа продуктов деятельности исследователь имеет дело не 

с самим ребенком, а с сюжетом игры, постройкой из кубиков, рисунком, 

рассказом. При этом он анализирует процесс изготовления продукта этой 

деятельности (игровой, конструктивной, изобразительной, речевой) и благодаря 

этому обнаруживает особенности личности и межличностных отношений 

испытуемого. Учитывая, что игра — ведущий вид деятельности дошкольника, 

игры с семейным сюжетом для наблюдательного педагога могут дать много 

информации о семье. 

 Второй из основных методов исследования — эксперимент. 

Эксперимент – активное вмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого, с целью создания условий, в которых выявляется какой-либо 

факт. Его в отличие от наблюдения трудно организовать так, чтобы 

исследуемый не знал об этом. Эксперимент требует относительно полного 

контроля экспериментатора, а значит «прозрачности» жизни семьи, 

необходимости для ее членов все время контролировать себя. Следовательно, 

организация эксперимента в рамках семьи может привести к тому, что в 

течение достаточно длительного времени будут нарушены ее естественная 

жизнедеятельность и сложившиеся в ней взаимоотношения. Поэтому 

применение данного метода в изучении семьи ограничено. 

Эксперимент может быть организован в том случае, когда исследовательская 

работа, проводимая ДОУ, нуждается в поддержке и помощи со стороны 

родителей и продолжении ее в условиях семьи, но при этом экспериментальная 

работа не должна идти вразрез с ее интересами. 

К вспомогательным методам исследования в психологии и педагогике 

относятся: тест, беседа, опрос и др. 

Тест – краткое, стандартизированное, обычно ограниченное по времени 

испытание, во время проведения которого испытуемый выполняет 

определенные действия по заданию исследователя: отвечает на вопросы (тест-

опросник) или решает практическую задачу (тест-задание). В нашей стране, 

чтобы определить, как осуществляется воспитание ребенка в семье, психологи 

в большинстве случаев используют три наиболее известных теста: «Тест-

опросник родительского отношения» (ОРО) А.Я. Варги, В.В. Столина; «Анализ 

семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса; 

переходный опросник «Измерение родительских установок и реакций» (PARY) 

Е. Шефера. Эти тесты применяются как порознь, так и в комплексе, поскольку 

они взаимно дополняют друг друга. 

 Существуют проективные тесты, которые наиболее информативны, чем 

обычные тесты за счет большей свободы в интерпретации первых. Но 

получение с их помощью точной и глубокой информации о семье возможно 
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только квалифицированными психологами. Данные, полученные с помощью 

проективных методик, обязательно должны уточняться другими методами. 

Опрос – метод, при использовании которого человек отвечает на ряд 

задаваемых ему вопросов. Опрос может быть анонимным и 

персонифицированным. Данные, полученные от анонимного респондента, как 

правило, более искренни. Но поскольку цель изучения семьи педагогами ДОУ 

— возможность применения полученных сведений в последующем для 

индивидуализации работы с родителями, предпочтительнее проведение 

персонифицированных опросов, хотя ответы на вопросы при этом могут быть 

не совсем правдивыми. Например, родители, часто прибегающие к 

физическому наказанию детей, вряд ли выберут соответствующий ответ в 

анкете; они, вероятнее всего, подчеркнут ответ «никогда не прибегаем к 

физическим наказаниям» или остановятся на ответе «иногда прибегаем к 

физическим наказаниям». 

Анкета – письменный опрос, обычно посвящена определенной теме. 

Надежность данных анкеты проверяется двумя путями: 

1)  повторным опросом по той же процедуре тех же лиц, что помогает 

проверить устойчивость информации; 

2)  контролем этих данных другими методами. 

Беседа – метод прямого или косвенного выявления в живом 

двустороннем общении с испытуемым сведений о его деятельности, 

психических свойствах личности. 

Существуют определенные требования к беседе как к методу изучения. 

1. Беседа должна носить непринужденный характер. Ее нельзя превращать 

в опрос, т.е. в получение ответов на задаваемые вопросы. 

2. В ходе беседы должен быть установлен личный контакт между 

исследователем и исследуемым. Для проведения опроса это не обязательно. 

3. Беседа предполагает наряду с ответами и постановку вопросов 

обследуемым, чего не допускает опрос, т.е. беседа носит двусторонний 

характер, что дает больше информации по исследуемой проблеме. 

 Использование разнообразных методов изучения семьи ставит: родителей 

перед необходимостью осознать свои взаимоотношения с близкими, сделать 

выбор в пользу наиболее предпочтительных взаимоотношений, попробовать 

новые способы взаимодействия с ребенком. Происходящие в ходе изучения 

изменения педагогической позиции родителей уже не считаются чем-то 

чуждым и находят, отражение в практике семейного воспитания. Научные 

методы изучения семьи одновременно являются и методами практического 

взаимодействия с родителями. 
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Контроль знаний по теме «Методы изучения особенностей семейного 

воспитания».  

 

Вопросы: 

1. Какие знаете методы диагностики особенностей семьи и семейного 

воспитания? 

2. Перечислите традиционные и нетрадиционные методы изучения семьи. 

3. Раскройте понятия: «наблюдение», «опросные методы», «тестирование», 

«проективные методы», «изучение продуктов деятельности». 

4.  

Рекомендуемые темы к практическим занятиям: 

1. Просмотр и анализ видеозаписи фрагментов взаимодействия родителей с 

детьми. Оформление протокола по результатам наблюдения. 

2. Подбор и анализ методик для изучения особенностей семейного 

воспитания. 

3. Определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдения. 

 

Тема: «Планирование работы с родителями (лицами их 
замещающими)». 

 

Содержание и виды 
планирования работы 
воспитателя с семьей. 

 

Создание плана работы педагога с 

семьей означает разработку проекта 

воспитательного процесса, в котором 

четко определены задачи и средства их 

реализации, достижения.  

Планирование в значительной мере предопределяет результаты и 

эффективность системы воспитательной работы. Целенаправленное и четкое 

планирование помогает педагогам избежать многих ошибок и отрицательных 

явлений. Обоснованный план позволяет наметить общие перспективы и 

конкретные пути решения поставленных воспитательных задач. 

Как показывает педагогическая практика, к плану нередко относятся 

лишь как к административному требованию, а процесс планирования, к 

сожалению, ограничивается рамками составления и написания плана. При 

таком подходе план, несомненно, носит формальный характер и не может быть 
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ориентиром в деятельности. Эффективность достигаемых результатов и успех 

любой деятельности во многом зависят от того, насколько грамотно эта 

деятельность планируется. 

Предназначение плана — упорядочить педагогическую деятельность, 

обеспечить выполнение таких требований к педагогическому процессу, как 

планомерность и систематичность, управляемость и преемственность 

результатов. В самом общем представлении план — это документ, 

указывающий содержательные ориентиры деятельности, определяющий ее 

порядок, объем, временные границы. Он выполняет следующие функции: 

 направляющую, определяющую, т. е. конкретные направления и виды 

деятельности; 

 прогнозирующую, т.е. косвенно отражает замысел, представляет 

результаты через конкретные действия; 

 координирующую, организаторскую, т. е., с одной стороны, отражает то, 

каким образом, какими средствами деятельность организуется и кто 

является ее субъектом и объектом; с другой стороны, указывает порядок 

деятельности, ее взаимосвязь с другими видами, а также отражает 

взаимодействие субъектов деятельности, определяет ее место и время, 

отвечает на вопросы: кто, что, когда и где должен делать; 

 контрольную: во-первых, сам педагог, пользуясь планом, может 

контролировать реализацию поставленных целей; во-вторых, по плану 

легко проверить, насколько он соответствует действительности; более 

того, уровень и качество плана в определенной мере свидетельствуют о 

профессиональной компетентности педагога; 

 репродуктивную (воспроизводящую), т.е. через любой промежуток 

времени по плану можно восстановить содержание и объем выполненной 

работы» 

При грамотной организации планирования план станет не формальной 

бумагой, а документом, способным защитить педагога от необоснованных 

требований и претензий, доказывающим системный подход к организации 

педагогического процесса. Поэтому прежде всего необходимо относиться к 

плану как к своему рабочему документу, который нужен самому педагогу, а не 

администрации, чтобы действовать не хаотично, а в соответствии со своим 

замыслом, целями, возможностями и требованиями к педагогическому 

процессу. 

В практике работы педагогов детского сада выделяют следующие виды 

планов: годовой – план работы детского сада, включающий основные 

мероприятия учебного года, перспективный, который конкретизирует 

поставленные задачи в определенный момент времени с учетом запросов 
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родителей и уровня их педагогической грамотности. При необходимости 

составляются планы воспитательных мероприятий. 

Планирование взаимодействия с родителями – одно из наиболее важных 

направлений работы по воспитанию дошкольников. Педагогам необходимо 

осознавать, что родители – это заказчики образовательных и воспитательных 

услуг, предоставляемых учреждением дошкольного образования. Поэтому так 

важно, чтобы в ходе воспитательного и обучающего процессов, 

осуществляемых в детском саду, уделялось достаточно внимания повышению 

педагогического уровня мам и пап. В планирование включены самые 

разнообразные формы и методы, используя которые, педагоги смогут быть 

уверенными в высокой эффективности работы с родителями. Годовой план 

учреждения содержит в себе основные направления, по которым 

осуществляется взаимодействие с родителями, педагогами и детьми, то есть со 

всеми субъектами и объектами педагогического процесса.  

Коллективные (групповые, фронтальные) формы работы должны 

рационально сочетаться с индивидуальной работой с отдельными родителями. 

В планах непременно должны предусматриваться разнообразные виды 

деятельности, определяться методы и приемы организации и руководства.  

В планировании содержания работы с родителями играет роль и, как 

правило, приоритетное направление ДОУ. Например, если это художественно-

эстетическое направление, то акцент делается на сущности и задачах 

эстетического воспитания, их решении в разных возрастных группах. 

Целесообразно познакомить родителей с организацией досуга и праздников в 

условиях учреждения и семьи, подключать их к подготовке и проведению 

подобных мероприятий. Тематика общения с родителями может включать 

проблемы обучения детей рисованию, развитию музыкального восприятия. 

Хорошо подключать к консультации специалистов (например, психолога, 

музыкального руководителя, педагога по изобразительной деятельности), 

проводить открытые просмотры детского творчества. 

Планирование работы в ДОУ придает процессу образования и воспитания 

детей организованный характер, что делает работу педагога более осмысленной 

и результативной. Основная цель планирования – обеспечить выполнение 

поставленных целей и задач. 

 

Требования к планированию работы с родителями. 
 

План является помощником в построении воспитательной работы, если 

соответствует ряду требований. 
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1. Целенаправленность плана, то есть планируемое содержание и формы 

работы, предусматривает реализацию конкретных целей и задач. Каждое 

дело, действие должно способствовать решению поставленных задач. В 

зависимости от цели каждая форма работы имеет свою специфику в ее 

использовании. 

2. План ориентирован на реализацию потребностей и интересов родителей. 

3. План – это результат совместного творчества педагогов, детей, родителей. 

4. План работы предусматривает связь образовательного процесса с 

практикой. 

5. Ориентация на комплексный характер планов, что предполагает: 

а) разнообразие содержания и форм работы; 

б) положительное влияние на разные стороны, свойства личности; 

в) включение родителей в разные виды деятельности; 

г) целостность воздействия на сознание, чувства, поведение. 

6. План предусматривает создание условий для выбора родителями 

различных видов, форм деятельности. 

7. При планировании необходимо обеспечить преемственность содержания и 

форм деятельности: исключить неоправданное дублирование, учитывать 

предыдущий опыт, видеть перспективы в работе. 

8. Конкретность и целесообразность плана, обоснованность планируемой 

работы, что предполагает учет особенностей каждого ученического и 

педагогического коллектива, уровня их развития, сложившихся традиций, 

педагогическую обоснованность планируемой работы в соответствии с 

задачами коллектива. 

 

Контроль знаний по теме «Планирование работы с родителями (лицами их 

замещающими)». 

Вопросы: 

1. Перечислите основные требования по планированию работы с 

родителями.  

2. Что входит в содержание планирования работы воспитателя с семьей. 

3. Виды планирования взаимодействия воспитателя с семьей. 

 

Рекомендуемые темы к практическим занятиям: 

1. Анализ годового плана работы детского сада с семьей.  

2. Составление перспективного плана работы с родительской 

общественностью в ДОУ. 
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Тема: «Формы, методы и приемы воздействия и организации 
профессионального общения с сотрудниками 
образовательного учреждения, работающими с группой». 

 

Понятие «педагогическое 
общение», функции 
педагогического общения. 
 

Педагогическое общение – это 

профессиональное общение педагога с 

детьми, родителями и сотрудниками 

учреждения, направленное на создание 

благоприятного психологического климата и решение педагогических задач. 

Педагогическое общение это многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия 

между детьми и педагогами, порождаемый целями, характером и содержанием 

их совместной деятельности 

Неправильное педагогическое общение порождает у воспитанников и 

коллег по работе тревожность, неуверенность, ослабление работоспособности, 

увеличивается конформность поведения.  

Цель педагогического общения состоит в передаче общественного и 

профессионального опыта (знаний, умений, навыков) от обучающего к 

обучаемому, в обмене ими личностными смыслами, связанными с изучаемыми 

объектами. Именно общение способствует формированию и развитию новых 

свойств и качеств индивидуальности детей и взрослых. Только в процессе 

педагогического общения может успешно осуществляться формирование 

общей и профессиональной культуры, системы жизненных целей и ценностей, 

нравственных норм и принципов. 

Содержание педагогического общения представляет собой, прежде 

всего, обмен информацией, целенаправленную организацию преподавателем 

взаимопонимания и взаимоотношений со студентами с помощью различных 

коммуникативных средств. Общение представляет собой достаточно сложный, 

многоаспектный и многопредметный социально-психологический феномен. 

Оно разнообразно по своей направленности и своему внутреннему 

содержанию. Познать сущность педагогического общения можно, лишь 

проанализировав предмет общения, то есть, то, по поводу чего оно происходит. 

Средства педагогического общения можно определить как способы 

кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, 



66 
 

передаваемой в процессе общения. Под средствами общения понимается то, 

каким образом человек реализует содержание общения и достигает его цели. 

Общение педагога имеет самые разнообразные функции: 

информативную, нормативную, познавательную, коммуникативную, 

регулятивную, воспитательную. 

Информативная функция заключается в отборе и передаче той 

информации, которая необходима. Основной источник ее – учебный процесс. 

Информативное общение осуществляется главным образом посредством речи. 

Познавательная функция общения заключается в направленности 

познавательной активности детей и взрослых, создании условий для развития 

познавательной мотивации. 

Нормативная функция общения состоит в освоении детьми и 

взрослыми норм морали через знание нравственных основ поведения. Примеры 

соответствующих действий и регулирование способов взаимодействия и 

взаимоотношений. 

Регулятивная функция общения состоит в установлении различных 

форм и средств контроля, в выборе способов поощрения и наказания. 

Воспитательная функция общения заключается в передаче способов 

сотрудничества и взаимодействия, в выработке умения общаться.  

Знание этих функций помогает педагогу организовать общение со всеми 

участниками целостный процесс. 

Взаимодействие становится педагогическим, когда оно выступает в роли 

наставника. Такое взаимодействие предполагает равенство отношений, 

сотрудничество как начало профессиональной жизни работника, взаимное 

обогащение интеллектуальной, эмоциональной, деятельностной сфер 

участников этого процесса, что имеет социально значимый характер в 

коллективной деятельности. 

 

Коммуникативные умения и способности педагога 
 

Коммуникативная культура педагога предполагает овладение 

коммуникативными умениями и развитие коммуникативных способностей. 

К коммуникативным умениям педагога можно отнести: 

 умения устанавливать эмоциональный контакт, завоевывать инициативу в 

общении; 

 умения управлять своими эмоциями; 

 наблюдательность и переключаемость внимания; 

 социальная перцепция, т.е. понимание психологического состояния 

ученика по внешним признакам; 
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 умение "подавать себя" в общении с учащимися; 

 речевые (вербальные) и неречевые (невербальные) умения коммуникации 

и др.  

В своей совокупности такие умения и способности составляют технику 

педагогического общения или характеризуют технологическую сторону 

коммуникативной культуры педагога. 

Все коммуникативные умения можно объединить в четыре группы: 

1. умения быстро и правильно ориентироваться в условиях внешней 

ситуации общения; 

2. умения правильно планировать свою речь, т.е. содержание акта общения; 

3. умения находить адекватные средства для передачи этого содержания 

(верный тон, нужные слова и т.д.); 

4. умения обеспечивать обратную связь.  

Высокий уровень развития коммуникативной культуры педагога предполагает 

наличие у него: 

- экспрессивных умений и способностей: 

- выразительность речи, 

- выразительность жестов, 

- выразительность мимики, 

- выразительность внешнего облика; 

- перцептивных умений и способностей: 

- умение понять состояние другого человека, 

- умение установить с учеником, 

- умение и способность составить адекватный образ другого человека и т.д. 

 

Стили педагогического общения. 
 

Под стилем педагогического общения понимаются индивидуально-

типологические особенности взаимодействия педагога и обучающихся. В нем 

находят выражение: 

 коммуникативные возможности педагога; 

 сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников; 

 творческая индивидуальность педагога; 

 особенности учащихся.  

Традиционно классифицируют стили педагогического общения на: 

 авторитарный; 

 демократический; 

 попустительский (А.В. Петровский, Я.Л. Коломинский и др.). 
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Формальная сторона Содержательная сторона 

АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ 

Деловые, краткие распоряжения 
Дела в группе планируются заранее во 

всем их объеме 

Запреты без снисхождения, с угрозой 
Определяются лишь непосредственные 

цели, дальние - неизвестны 

Эмоции не принимаются в расчет   

Позиция лидера - вне группы   

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 

Инструкция в форме предложений 
Мероприятия планируются не заранее, 

а в группе 

Не сухая речь, а товарищеский тон 
За реализацию предложений отвечают 

все 

Похвала и порицание - с советами 
Все разделы работы не только 

предлагаются, но и обсуждаются 

Распоряжения и запреты - с 

дискуссиями 
  

Позиция лидера - внутри группы   

ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ 

Тон - конвенциональный Дела в группе идут сами собой 

Отсутствие похвалы, порицаний Лидер не дает указаний 

Никакого сотрудничества 

Разделы работы складываются из 

отдельных интересов или исходят от 

нового лидера 

Позиция лидера - незаметно в стороне 

от группы 
  

 



69 
 

Сущность и структура педагогического профессионализма 
 

На основании анализа требований профессии к личности специалиста 

вводится понятие профессионализма. Профессионализм - совокупность 

личностных и профессиональных характеристик человека, необходимых для 

успешного выполнения труда. 

Педагогический профессионализм представляет собой характеристику 

разнообразных взаимосвязанных компонентов, отражающих определенную 

образовательную систему, которая отвечает социальному заказу общества. 

Компоненты педагогического профессионализма: 

• уровень общей культуры; 

• психолого-педагогическая компетентность; 

• владение содержанием предмета и педагогическими технологиями; 

• способности к целеполаганию и целеосуществлению; 

• способности к педагогической рефлексии; 

• способности к осуществлению инновационной деятельности в сфере 

образования. 

Педагогическая этика. В профессиональной культуре педагога 

проявляется уровень его нравственной воспитанности. Педагогический этикет 

предполагает договоренность о том, что считать принятым в поведении и 

деятельности, а что - непринятым. Неотъемлемой составляющей 

профессиональной этики педагога является педагогический такт - 

интуитивное чувство меры, помогающее дозировать воздействия и 

уравновешивать одно средство другим. Тактика поведения педагога состоит в 

выборе стиля и тона в зависимости от времени и места педагогического 

действия, а также от возможных последствий применения тех или иных 

методов. 

 

Корпоративное взаимодействие воспитателей и узких 
специалистов при решении коррекционных задач 
 

Особое значение организации взаимодействия в работе узких 

специалистов и воспитателей и помощников воспитателей уделяется в 

коррекционных группах. 

Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, 

родителей и медицинского персонала в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении 

родительских установок, повышении профессиональной компетентности 

педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки ребенка, 
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организации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

развитие ребенка. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от 

диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, «зоны 

его актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного 

подхода. 

Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности представляет 

собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, коррекционно-развивающий и 

профилактический аспекты, обеспечивающие нормальный уровень 

интеллектуального и психического развития ребенка. 

 

Контроль знаний по теме «Формы, методы и приемы воздействия и 

организации профессионального общения с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой». 

 

Вопросы: 

1. Раскройте понятие «педагогическое общение», опишите функции 

педагогического общения. 

2. Какие вы знаете стили педагогического общения? 

3. Какие вы знаете формы организации профессионального общения с 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения. 

4. Перечислите особенности взаимодействия воспитателя с работниками 

дошкольного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

Рекомендуемые темы к практическим занятиям: 

1. Анализ должностных обязанностей сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой: младшего воспитателя, воспитателя.  

2. Анализ должностных обязанностей специалистов образовательного 

учреждения, работающих с группой: музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию и спорту, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 
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