
ЛЕКЦИЯ 2. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Семья – главный аспект в жизни человека. Особое значение имеет семья в жизни ребенка, в 

его становлении и поведении. Семья объединяет детей, родителей, родственников кровными узами. 

Семья «охватывает» человека полностью. Помогает ему справиться с трудностями, в конце концов, 

защищает его. 

Семейное воспитание – целенаправленное взаимодействие старших членов семьи с 

младшими, основанное на любви и уважении личного достоинства и чести ребенка, 

предполагающее психолого-педагогическую поддержку, защиту и формирование личности с 

учетом возможностей и в соответствии с ценностями семьи и общества. Семейное воспитание – это 

сложная и многогранная система воспитания и образования, складывающаяся в условиях 

конкретной семьи и силами родителей и родственников. 

Это сложная и многогранная система. На него влияют наследственность и биологическое 

(природное) здоровье детей и родителей, материально-экономическая обеспеченность, социальное 

положение, уклад жизни, количество членов семьи, место проживания, отношение к ребенку. Все 

это органично переплетается и в каждом конкретном случае проявляется по-разному. 

Целью семейного воспитания является формирование качеств личности, которые помогут 

безболезненно адаптироваться к взрослой жизни, достойно преодолеть трудности и преграды, 

встречающиеся на жизненном пути. Задачи семейного воспитания: создание максимальные условия 

для роста и развития ребенка; передача опыта создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей 

и отношение к старшим; научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным 

на самообслуживание и помощь близким.  

Содержание семейного воспитания охватывает все направления: умственное, физическое, 

трудовое, эстетическое, экономическое и другие. Значимое место в семейном воспитании занимает 

нравственное воспитание. В первую очередь это воспитание таких качеств, как 

доброжелательность, доброта, внимание, милосердие к людям, честность, трудолюбие. 

Задачи семьи и семейного воспитания: 

 создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 

 обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребенка; 

 передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к старшим; 

 научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на самообслуживание 

и помощь близким; 

 воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я». 

Семейное воспитание также имеет свои принципы: 

 гуманность и милосердие к растущему человеку; 

 вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных членов; 

 открытость и доверительность отношений с детьми; 

 оптимистичность взаимоотношений в семье; 

 последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); 

 оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на вопросы. 

Кроме этих принципов, есть ряд частных, но не менее значимых для семейного воспитания 

правил: запрещение физических наказаний, запрещение читать чужие письма и дневники, не 

морализировать, не говорить слишком много, не требовать немедленного повиновения, не потакать 

и другие.  

Семейное воспитание начинается, прежде всего, с любви к ребенку. Любовь родителей к 

своему ребенку – это любовь во имя будущего ребенка.  

У семейного воспитания есть и свои методы: личный пример, обсуждение, доверие, показ, 

сопереживание, похвала, проявление любви, возвышение личности, юмор, контроль, поручение, 

традиции и т.д. 

Семейное воспитание очень важно. Особенно в первые годы жизни ребенка. До тех пор, пока 

ребенок не пошел в школу. Чем больше родители уделяют внимания своему ребенку (не слишком 

балуя его), тем большая польза будет для ребенка. Родители должны не только хорошо воспитывать 

ребенка, но и подавать личный пример. Это очень важно для ребенка, потому что он постоянно 

ориентируется на родителей (близких людей). 

Семейное воспитание – очень важный шаг в развитии становления личности ребенка. 

 



 

 

ЛЕКЦИЯ 3 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 
1. Психолого-педагогические основы семейного воспитания 

Семья – один из основных инструментов, обеспечивающих взаимодействие личности и 

общества, интеграцию и определение приоритетности их интересов и потребностей. Семья дает 

человеку представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как следует 

себя вести. Объяснения и наставления родителей, их пример, весь уклад в доме, семейная 

атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

достойного и недостойного, справедливого и несправедливого. Важность семьи как института 

воспитания обусловлен тем, что в ней ребенок находится в наиболее значимый период своей 

жизни, и по силе и длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. Закладываются основы личности ребенка, и к 

поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. 

Отношения между людьми в семье из всех человеческих отношений бывают наиболее 

глубокими и прочными. Они включают четыре типа отношений: психофизиологические, 

психологические, социальные и культурные. 

Психофизиологические – это отношения биологического родства и половые отношения. 

Психологические – включают открытость, доверие, заботу друг о друге, взаимную 

моральную и эмоциональную поддержку. Социальные отношения содержат распределение 

ролей, материальную зависимость в семье, а также статусные отношения: авторитет, 

руководство, подчинение и пр. 

Культурные – это особого рода внутрисемейные связи и отношения, обусловленные 

традициями, обычаями, сложившимися в условиях определенной культуры (национальной, 

религиозной и т.п.), внутри которой данная семья возникла и существует. Вся эта сложная 

система отношений оказывает влияние на семейное воспитание детей. Внутри каждого из видов 

отношений могут существовать как согласие, так и разногласия, которые положительно или 

отрицательно сказываются на воспитании. 

Особое положительное значение для воспитания детей имеют доверительные отношения в 

семье, а также социально-психологическая готовность супругов к браку, включая усвоение 

элементарных норм и правил человеческого общения, принятие взаимных обязательств по 

отношению друг к другу, соответствующих их семейным ролям: супруга, супруги, отца, матери 

и т.п. 

Для достижения воспитательных целей в семье родители обращаются к разнообразным 

средствам воздействия: поощряют и наказывают ребенка, стремятся стать для него образцом. 

Похвала родителей, с которыми ребенок находится в дружеских отношениях, обычно более 

действенна, чем та, которая получена от холодных и равнодушных родителей. В результате 

разумного применения поощрений развитие детей как личностей можно ускорить, сделать 

более успешным, чем при использовании запретов и наказаний. 

Наказание необходимо, но лишь тогда, когда поведение ребенка изменить другим способом 

практически невозможно. Если все же возникает нужда в наказаниях, то для усиления 

воспитательного эффекта, наказания, по возможности, должны следовать непосредственно за 

заслуживающим их проступком. Наказание должно быть справедливым, но не жестоким. Очень 

суровое наказание может вызвать у ребенка страх или озлобленность. Правила социального 

поведения, которые навязываются такими чувствами, дети усваивают хуже всего. Наказание 

более эффективно в том случае, если проступок ребенка, за который он наказан, разумно ему 

объяснен. Установлено, что ребенок быстрее идет на компромисс, если понимает, почему он 

должен так поступать. Ребенок, которого часто наказывают или на которого часто кричат, 

отчуждается от родителей, становится эмоционально индифферентным, проявляет 

повышенную агрессивность. 

В психологически различных условиях оказываются и несколько по-разному должны 

воспитываться дети, родившиеся первыми и следующими в семье. Установлено, например, что 



со своим первенцем родители обращаются иначе, чем с детьми, которые рождаются позднее. С 

появлением второго ребенка привилегии старшего брата или сестры обычно ограничиваются. 

Старший ребенок теперь вынужден, причем часто безуспешно, вновь завоевывать родительское 

внимание, которое в большей степени обычно обращено на младших детей. 

Семья закладывает ведущие начала индивидуального и коллективного Я личности (образ Я 

и образ мира), гармонию ума, души и воли ребенка, его образ действий и образ будущего. 

Ребенок не может служить средством изменения жизненных обстоятельств взрослых, 

компенсатором их неудач и несбывшихся надежд. С момента рождения он представляет собой 

потенциальную, а затем вполне реальную личность. Если именно личность ребенка, его 

психологическое и социальное становление, развитие и раскрытие творческого потенциала 

становятся целью родителей, можно говорить о надежном психологическом фундаменте 

отношений между поколениями в семье. 

Цели и установки реализуются через общий широкий спектр отношений в семье, ведущим 

среди которых является общение. Общение между родителями и детьми в семье имеет ряд 

специфических особенностей – как положительных, так и отрицательных. Не определив их, 

трудно разобраться во внутрисемейных проблемах и конфликтах. 

2. Методы педагогического и психологического воздействия. 

Методы воздействия на личность в педагогически-воспитательных целях разнообразны. Для 

должного функционирования педагогического процесса нужно как минимум 6 групп методов 

воздействия на личность: 

1) убеждение; 

2) внушение, заражение «личным примером» и подражание; 

3) упражнения и приучение; 

4) обучение; 

5) стимулирование (методы поощрения и наказания, соревнование); 

6) контроль и оценка. 

Прием воздействия – совокупность средств и алгоритм их использования. Методы 

воздействия – совокупность приемов, реализующих воздействие: 

1) на потребности, интересы, склонности, т. е. источники мотивации активности, поведения 

человека; 

2) на установки, групповые нормы, самооценки людей, т. е. на факторы, которые регулируют 

активность; 

3) на состояния, в которых человек находится (тревога, возбужденность или депрессивность и 

т. д.) и которые меняют его поведение. 

Например, беседа по душам, диспут, разъяснение, лекция – это примеры приемов 

убеждения. 

Одобрение, похвала, благодарность – приемы поощрения. 

Убеждение – это воздействие на разум, логику человека. Оно предполагает систему 

доказательств на основе жизненных приемов, логических выводов и обобщений. Но чаще всего 

педагог обращается одновременно к разуму и чувствам воспитанника, сочетая убеждение и 

внушение, заражая воспитанника своей убежденностью и верою в успех. 

Наиболее весомо можно убедить, когда воздействуют слово, чувство, дело и личный пример 

педагога. Эффективность методов убеждения зависит от соблюдения следующих 

педагогических требований: 

1) высокий авторитет педагога у воспитанников. Логически грамотные убеждающие речи 

неуважаемого человека вызывают лишь раздражение слушателей и желание поступить 

наоборот, но, с другой стороны, и авторитет не поможет, если в речи наблюдаются логические 

неточности, противоречия в рассуждениях, подтасованные примеры; 

2) опора на жизненный опыт воспитанников; 

3) искренность, логическая четкость, конкретность и доступность убеждения; 

4) сочетание убеждения и практического приучения; 

5) учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Упражнение – это планомерно организованное выполнение воспитанниками различных 

действий, практических дел с целью формирования и развития их личности. 



 Приручение – это организация планомерного и регулярного выполнения воспитанниками 

определенных действий в целях формирования хороших привычек. 

Привычки, как отмечал К. Д. Ушинский, укореняются путем повторения какого-либо 

действия до тех пор, пока «не установится наклонность к этому действию». Нельзя воспитать 

мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить 

мужество – все равно в чем, – в сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, 

в терпеливости, в смелости». (А. С. Макаренко). В практике воспитательной работы 

применяются в основном 3 типа упражнений: 

1) упражнения в полезной деятельности; 

2) режимные упражнения; 

3) специальные упражнения. 

3. Факторы семейного воспитания. 

Факторами семейного воспитания являются исходные причины и движущие силы, 

вызывающие процессы преобразования и изменения личности ребенка. Педагоги и психологи 

различают объективные и субъективные факторы семейного воспитания. 

Среди ведущих объективных факторов семейного воспитания выделяют: 

 природно-экологические условия жизни семьи, которые ускоряют или замедляют 

физический рост, созревание; влияют на здоровье ребенка; 

 территориально-поселенческое и социокультурное расположение семьи, т.к. жизнь в 

городском или сельском регионе, удаленность или близость социокультурных центров 

влияет на содержание контактов детей и родителей, меняет ритм, периодику и качество их 

духовного и душевного взаимодействия; 

 национально-этническая принадлежность семьи – определяет способы взаимодействия 

детей и взрослых, обычаи и традиции в воспитании и отношениях; 

 материально-бытовые условия жизни семьи дают возможность удовлетворить потребности, 

социальные ожидания, ролевые притязания ее членов. 

Среди субъективных факторов семейного воспитания выделяют: 

 время рождения и место в ряду других детей – первенец, младший, старший, единственный 

– влияет на образ Я ребенка; 

 структура семьи – наличие одного или обоих родителей, старшего поколения, других 

родственников – определяет статус или роли ребенка в семье; 

 нормы и образцы поведения членов семьи закладывают привычки и стереотипы детского 

поведения, отношения к себе и другим; 

 формы внутрисемейного общения и проведения досуга определяют коммуникативность 

ребенка, творческость досуга; 

 деятельность и атмосфера в семье – трудовая, нравственная, интеллектуальная – влияют на 

способы действия, общения ребенка с другими людьми; 

 прошлый опыт детства самих родителей – переживания, общение и деятельность в семье 

собственного детства – почти зеркально отражается на воспитании ребенка, его образе 

будущего; 

 детское имя – его выбор и использование близкими закрепляет определенный образ Я образ 

поведения ребенка в настоящем и будущем. 

 поддержка природно-естественных сил, сохранение здоровья ребенка (развитие тела); 

 забота о самореализации природно-энергетического потенциала, задатков, склонностей 

ребенка (развитие творческой воли, способностей, стремления к творческой деятельности); 

 помощь в комфортной социализации ребенка (забота о его социальном статусе, образовании, 

нравственном достоинстве, соблюдении гражданских прав и обязанностей); 

 формирование опыта эмоционально-нравственных отношений (развитие души, 

добросердечности, отзывчивости, ответственности); 

 трудовое воспитание, помощь в выборе профессии (развитие трудолюбия, способов 

самостоятельного ответственного труда, поддержка в профессиональном выборе); 



 забота об общекультурном и информационном развитии, обеспечение общей жизненной 

грамотности, социальной компетентности ребенка (развитие интеллекта, ума, сознания, 

способов самоорганизации поведения); 

 половое воспитание, подготовка детей к самостоятельной семейной жизни (поддержка 

желания к продолжению своего рода, умений домоведения, помощи близким и их защиты). 

 
 

 

ЛЕКЦИЯ 5 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 

 

Долгие годы наше государство принимало на себя всю полноту ответственности за 

воспитание, обучение и развитие детей. Участие в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с этой  законодательно 

закреплённой тенденцией было ограниченным. 

В настоящее время основные законы и другие нормативные документы. Приведены в 

соответствие с нормами международного права, согласно которым воспитание, образование 

ребёнка является правом и обязанностью родителей. Роль родителей в воспитании ребёнка, 

родительские обязанности и ответственность за их выполнение связаны с соблюдением прав 

ребёнка: «расти на попечении и под ответственностью своих родителей» в атмосфере 

любви, понимания. Моральной и материальной обеспеченности (Декларация прав ребёнка, 

принцип 6). Родители несут преимущественную ответственность за воспитание, обучение 

его интересов (Декларация прав ребёнка, принцип 7; Конвенция о правах ребёнка, ст.18, ч.1). 

В полном соответствии с нормами международного права Конституцией РФ 

утверждается равная обязанность родителей заботиться о детях (ст.38, ч.2), а Семейный 

кодекс РФ говорит об обязанности супругов заботиться не только о благосостоянии, но и о 

развитии своих детей (ст.31, ч.3). 

Родители при этом «несут ответственность за воспитание и развитие своих детей» 

(Семейный кодекс РФ, ст.63, ч.1) и должны решать все вопросы, касающиеся воспитания и 

образования детей, исходя из их интересов (Семейный кодекс РФ, ст.65, ч.2). 

Декларация прав ребёнка (принцип 2), Семейный кодекс РФ (ст.63, ч.1) и Закон РФ «Об 

образовании» (cт.18ч.1) указывают на обязанность родителей обеспечить возможности и 

благоприятные условия для всестороннего воспитания и развития ребёнка: физического и 

психического. Духовного и нравственного. 

Однако забота о детях и их воспитании – не только обязанность родителей, но и их 

преимущественное перед другими лицами право (Конституция РФ, ст.38.ч.2; Семейный 

кодекс РФ, ст.63, ч.1; Закон РФ об образовании, ст.18.1), которое реализуется ими 

совместно, по взаимному согласию, исходя из принципа равенства между ними (Семейный 

кодекс РФ, ст.31, ч.2). 

При наличии разногласий по вопросам воспитания и образования детей родители (или 

один из них) вправе обратиться за их разрешением в орган опеки и попечительства или 

суд  (Семейный кодекс РФ, ст.65, ч.2). 

Согласно ст.26 Всеобщей декларации прав человека родители имеют право приоритета 

в выборе вида образования для своих малолетних детей»: общественного или семейного. 

Семейный кодекс РФ (ст. 63, ч.2) и Закон РФ «Об образовании» (ст. 52, ч.1) утверждают 

право родителей на выбор формы обучения образовательного учреждения. 

В статье 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

определены права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родители имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами; 

имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 



и воспитания, образовательными технологиями; защищать права и законные интересы 

обучающихся; принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей и т.д. 

Взаимодействие родителей с детским садиком также связано с реализацией ряда 

обязанностей и прав всех участников образовательного процесса: родителей и педагогов. 

Родители прежде всего обязаны выполнять. 

Таким образом, знание нормативно-правовых документов международного и 

федерального уровня, конкретного детского сада позволит воспитателю юридически 

грамотно построить отношения с семьёй с учётом защиты прав ребёнка, а также прав и 

обязанностей родителей и воспитателя. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». 
Разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым социальным запросам и в 

котором большое внимание уделяется работе с родителями 
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный 

подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. 
Также сформулированы и требования по взаимодействию Организации работы с 

родителями. 
Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество Организации работы с семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 
Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является требование 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Родители (законные представители) должны принимать участие 

в разработке части образовательной Программы Организации, формируемой участниками 

образовательных отношений с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов. 
В соответствии с ФГОС детский сад обязан: 

 информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность;  

 обеспечить открытость дошкольного образования;  

 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 

 обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также 



для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией. 
 

 

ЛЕКЦИЯ 6 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 
В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого 

пространства развития ребенка лежат следующие принципы. 
1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны кате-

горичность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией 

детского сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», если 

воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного обращения с 

родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, 

каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 

взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие. 
2.Преемственность согласованных действий. Главный мотив взаимодействия 

родителей и педагогов (по словам В.А. Сухомлинского) заключается в том, «...как прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окру-

жающего мира — от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш». Взаимопонимание семьи и детского сада — этого единого 

пространства, объективной реальности — состоится при согласованности воспитательных 

целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и 

требований к ребенку, распределения обязанностей и ответственности». 
3.Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. Наиболее 

существенными принципами во взаимоотношениях ДОУ и семьи являются гуманность, 

толерантность, т.е. Признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению 

другого; доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 
4.Открытость. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя 

ДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. Подобный подход будет 

действенным в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, 

объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех, живущих в едином 

педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов 

ДОУ, социальное окружение. 
5.Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга. Эти 

различия зависят от многих факторов: родительской и человеческой культуры, традиций 

семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, 

жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, наличия 

животных в семье, предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 
6.Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи. Реалии современности 

требуют изменения привычной ситуации и выстраивания системы взаимодействия с 

родителями. Эффективность выбора форм зависит от умения выделить наиболее важные 

проблемы сторон, привлечь внимание к ним, искать приемлемый путь решения. 

Проблему заявляют все те, кто входит в педагогическое пространство (родители, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, психолог и др.). Формы выбираются в 

соответствии с региональными, культурно-историческими, социально-экономическими, 

социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями ДОУ и др. 

При выборе форм осмысливаются и вводятся в воспитательный процесс субъективные 



факторы человеческой жизни — общение, понимание, диалог, сострадание, сопереживание, 

встреча, любовь, т.е. все то, что сохраняет саму жизнь. 
7.Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве 

своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспиты-

вать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского 

сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 
8.Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе — качество, 

а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 

положительный имидж учреждения в целом. 
9.Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 

работы детского сада с семьей. 
10.Поэтапность реализации. Содержание взаимодействия ДОУ и семьи основывается 

на поэтапности, которая вычленяет социальные аспекты и интегрирует их со сферами 

индивидуальности. 
Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 

воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, 

их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, 

личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. Ежегодно в сентябре 

воспитатели проводят анкетирование среди родителей воспитанников на тему 

“Социальный портрет семьи”. Родителей детей, посещающих сегодня ДОУ, 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 оставалась 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. 



Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное — 

донести до родителей знания.  
 

 

 

ЛЕКЦИЯ 7 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и интеллектуальных 

особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую. Всё это, 

конечно, не приносит позитивных результатов.  

Известно, что личность ребёнка формируется к 7 годам, в детском саду. Часто 

педагогам, и родителям не всегда хватает взаимопонимания, такта, терпения, даже 

времени, чтобы услышать и понять друг друга и это всё отражается на воспитании детей.  

Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и взглядам на 

воспитание, по-разному понимают место ребенка в жизни общества. Тем не менее, все 

они едины в желании самого наилучшего для своего малыша, но, к сожалению, далеко 

не все готовы откликнуться на различные инициативы детского сада. Задача 

педагогического коллектива заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого 

культурно-образовательного пространства «детский сад - семья».  

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную 

роль семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского 

сада.  

Одинаковые формы взаимодействия с родителями не эффективны. Работа с 

родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус 

и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью ДОУ.  

И воспитатель, и родитель – взрослые люди, которые имеют свои психологические 

особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный опыт и собственное 

видение проблем. До тех пор пока взрослому хватает знаний для успешного 

взаимодействия, сомнений по поводу этого знания у него не возникает.  

Задача педагогического коллектива ДОУ - создать условия для плодотворного 

сотрудничества с родителями. Очень многое для ребенка зависит от складывающихся в 

ДОУ профессиональных и человеческих отношений взрослых: воспитателей, 

специалистов, родителей – их отношения самим к себе, друг к другу, ребенку. Все эти 

взрослые непосредственно причастны к созданию благоприятного климата для ребенка. 

Интересы ребенка могут пострадать, если отношения между работниками сада и 

родителями не сложились. К сожалению, некоторые педагоги исходят из того, что 

именно они должны «разъяснять» родителям, как следует воспитывать своих чад, и 

избирают назидательный тон: не советуют и предлагают, а требуют; не подсказывают, а 

наставляют. Это отталкивает родителей. А итог один – детский сад и родители 

занимаются воспитанием ребенка, не взаимодействуя друг с другом. Да и сами формы 

работы с семьей не дают должных результатов, так как направлены на взаимодействие с 

широким кругом родителей, со всем родительским коллективом группы. В этих 



условиях невозможно узнать индивидуальность семьи и ребенка, его проблемы и успехи, 

сблизиться и контактировать, активизировать и работать сообща.  

Можно условно сформулировать 4 формы работы с родителями в условиях 

реализации ФГОС ДО:  познавательное, информационно-аналитическое, наглядно-

информационное, досуговое. 

I. Познавательное направление.  
Цель: направлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей. Это направление включает:  

 общие, групповые собрания;  

 консультации и индивидуальные беседы;  

 выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями. Участвуя в 

изготовлении поделок, родители раскрывали интересы и способности, о которых и 

сами не подозревали.  

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов.  

 совместные экскурсии;  

 открытые НОД. Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают 

возможность видеть своего ребёнка в ситуации, отличной от семейной, Сравнивать 

его поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенимать у 

педагога приёмы обучения и воспитательного воздействия.  

 совместное создание предметно-развивающей среды;  

 телефон доверия (номер заведующей, воспитателей есть у всех родителей).  

 утренние приветствия;  

 Почта доверия;  

 семейные проекты. Составление семейного древа помогает ребенку осознать себя не 

былинкой, одиноко растущей в поле, а членом целого рода, раскрывает родственные 

связи и объединяет поколения.  

II. Информационно-аналитическое направление.  
Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности, установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. Помогает лучше ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи и учесть индивидуальные особенности. По данному 

направлению можно проводить:  

- анкетирование;  

- тестирование.  

Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОУ из семей 

различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные 

сведения использовались при планировании организационно-педагогической работы с 

родителями для привлечения родителей к оказанию помощи учреждению, для 

определения перспектив развития детского сада.  

III. Наглядно-информационное направление.  
Цель: даёт возможность донести до родителей любую информацию в доступной 

форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. Детский 

сад начинается с раздевалки, очень важно, чтобы она была уютная и красивая, поэтому 

наши родительские уголки яркие, привлекательные. Данное направление включает:  

 родительский уголок: включающий различную информацию. Помещается на стенде 

практический материал, дающий понять, чем занимается ребёнок в детском саду, 

конкретные игры, советы, задания. 

 нормативные документы;  



 объявления и рекламы;  

 продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки); 

 папка-передвижка. Форма работы через родительские уголки, нормативные 

документы, объявления и рекламы, продуктивную деятельность, папки-передвижки 

является традиционной, но она необходима для работы с родителями, потому что 

часто у педагога нет возможности подойти и побеседовать с родителями на 

актуальную тему по воспитанию детей. Новая, красиво оформленная информация 

быстро привлекает внимание родителей и даёт свой положительный результат.  

 эмоциональный уголок: «Здравствуйте, я пришёл».  

 фотовыставки;  

 выпуск газет.  

IV. Досуговое направление: 
Цель: призвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Это направление 

самое привлекательное, востребованное, полезное, но и самое трудное. Это объясняется 

тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри 

проблемы своего ребёнка, сравнить его с другими детьми, увидеть трудности во 

взаимоотношениях, посмотреть, как делают это другие, т. е. приобрести опыт 

взаимодействия не только со своим ребёнком, но и с родительской общественностью в 

целом. Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением родителей, 

чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого 

торжества. Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, 

делают наши будни ярче, от этого растёт наша самооценка, как педагога, у родителей 

появляется удовлетворение от совместной работы и соответственно авторитет детского 

сада растет. По данному направлению можно организовать:  

 праздники, которые можно закончить чаепитием. Воспитанием детей в основном 

занимаются мамы. В детский сад ходят тоже в основном они.  

 развлечения;  

 знакомство с профессиями родителей; 

 празднование дней рождения; 

 выставка семейной коллекции; 

 акции. У многих есть книги и игрушки, из которых дети «выросли». Сколько 

воспитательных моментов таит в себе эта маленькая акция! Это бережное отношение 

к старым вещам, при этом дети учатся не только принимать подарки, но и делать их 

– это большой труд, воспитание души.  

 дни добрых дел.  

Воспитание и развитие ребёнка невозможно без участия родителей. Чтобы они 

стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо 

убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, 

чем учиться понимать своего ребёнка, а поняв его, помогать во всём, быть терпеливыми 

и деликатными и тогда всё получится.  

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникают сразу. Это длительный 

процесс, долгий кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования 

выбранной цели, и постоянный поиск новых путей сотрудничества с родителями. 
 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦИЯ 9. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Традиционные формы общения педагога с родителями подразделяются на: 

 коллективные; 

 индивидуальные; 

 наглядно-информационные. 

Традиционными формами называют такие формы, которые проверены временем и 

стандартны для всех дошкольных учреждений не только города, но и страны. К ним 

относятся: 

1. Презентация детского сада. 

Поступление ребёнка в детский сад – очень важный момент для каждой семьи. 

Презентация детского сада – это праздник знакомства новых детей и их родителей с детским 

садом, коллективом, помещениями, программами, по которым работает детский сад. 

Основная задача – с первых минут общения вызвать у ребёнка радость, сформировать в 

сознании родителей положительный образ детского сада, продемонстрировать настрой на 

взаимодействие и взаимопроникновение в проблемы друг друга. Это мероприятие требует 

большой подготовки, но приносит огромную отдачу, облегчает процесс адаптации ребёнка 

к детскому саду, снижает уровень родительских тревог и опасений по поводу пребывания 

ребёнка в детском саду. 

2. Родительские собрания. 

Одна из наиболее традиционных форм работы с родителями. Их целью является 

повышение уровня воспитательных умений, педагогической культуры родителей. 

Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На них обсуждают задачи на новый 

учебный год, результаты образовательной работы, вопросы физического воспитания и 

проблемы летнего оздоровительного периода и др. На общее собрание можно пригласить 

врача, юриста, детского писателя. Предусматриваются выступления родителей. 

Групповые родительские собрания - это действенная форма работы воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием 

и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 2-3 вопроса (один 

вопрос готовит воспитатель, по другим можно предложить выступить родителям или кому-

то из специалистов). 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?". 

Правила проведения родительского собрания: 

- Родительское собрание должно быть основательно подготовлено. За две недели до 

собрания вывесить в вестибюле группы объявление с указанием темы, даты и времени его 

проведения, подготовить для родителей буклеты с кратким содержанием собрания. 

Продумать все организационные моменты: от расстановки мебели до возможных вопросов 

со стороны родителей. Нельзя сажать родителей на детские стульчик, а педагогов и 

администрацию – на обычные. Общение должно проходить на одном уровне. 

- Предложить родителям приготовить выступление на определённую тему. Организовать 

присутствие на собрании заведующего, старшего воспитателя, педагогов, работающих с 

детьми, чтобы придать мероприятию значимость; установить эмоциональный контакт с 

родителями, продемонстрировать заинтересованное отношение администрации к 

проблемам воспитания и обучения детей. 

- Общение должно носить неформальный, доброжелательный характер. Родители на 

собрании – активные участники и партнёры в обсуждении проблемы. Приветствуется 

диалог, а не монолог педагога с озвучиванием правил, необходимых для выполнения 

родителями. 



- Педагоги группы должны с уважением относиться к родителям, принимать во внимание 

авторитет семьи и опыт семейного воспитания. 

- Обязательно наличие обратной связи, обсуждение итогов собрания с родителями, 

согласование мер по преодолению трудностей и реализации планов развития ребёнка. 

3. Семинары и консультации для родителей. 

Цель семинара и консультации – повышение педагогической грамотности родителей по 

вопросам воспитания и обучения ребёнка, решение проблемных вопросов, активизация 

педагогических умений родителей. Их тематику можно определить, проанализировав 

родительские потребности и интересы, например путём анкетирования. Консультация и 

семинары могут проводиться фронтально для группы родителей, которых заинтересовал тот 

или иной вопрос, или индивидуально. Их цель – помочь родителям в разрешении сложных 

педагогических ситуаций, проинформировать об успехах, достижениях ребёнка. 

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя 

консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет. 

Консультации могут быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и групповыми. 

Плановые консультации проводятся в детском саду систематически: 3--4 консультации 

в год в каждой возрастной группе и столько же общих консультаций по детскому саду 

согласно годовому плану. Продолжительность консультации 30 - 40 минут. Неплановые 

возникают нередко во время общения педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. 

Консультация, как и беседа, требует подготовки для наиболее содержательных ответов 

педагогов родителям. 

4. Конференция с родителями - это одна из форм повышения педагогической культуры 

родителей. Ценность этого вида работы в том, что в ней выступают педагоги, работники 

районного отдела образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги-

психологи, участвуют родители. Конференция помогает родителям накапливать 

профессиональные знания в области воспитания детей, устанавливать доверительные 

отношения с педагогами и специалистами. 

 5. Наглядный материал. 

Наиболее важным в информационно-просветительской работе с родителями является 

оформление наглядных материалов для родителей. Это могут быть информационные 

стенды, буклеты, листовки, памятки, внутренняя газета детского сада, стенгазета. 

5.1. Информационный стенд для родителей «Визитная карточка детского сада» в 

холле, на котором представлены следующие сведения: 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- Фамилия, имя, отчество заведующего, часы приёма родителей; 

- Наименование и телефон вышестоящей организации; 

- Направления деятельности детского сада: краткая характеристика групп, программ, 

перечень дополнительных услуг; 

- Информация о кадрах; 

- Дипломы и грамоты детского сада. 

5.2. Информационные стенды в группах предназначены для обмена информацией по 

вопросам воспитания и обучения детей, знакомства родителей с планами работы на 

ближайшее время, распространение педагогических знаний. 

На стенде могут быть представлены: 

- Фамилии, имена и отчества всех педагогов, которые работают с детьми этой группы, 

время, когда они могут побеседовать с родителем о ребёнке; 

- Режим дня; 

- Расписание занятий; 

- План мероприятий на месяц; 

- Объявления; 

- Условия проведения конкурсов; 

- Меню на день; 



- Словарь добрых слов и выражений; 

Все материалы, предлагаемые для ознакомления родителям, должны быть эстетично 

оформлены. 

Содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес к этой 

информации быстро пропадёт. 

Оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей. 

Содержание предлагаемого материала должно быть действительно интересно 

большинству родителей. 

5.3. Буклеты, листовки, памятки. 

Преимуществом информационных буклетов, листовок и памяток является их адресность, 

то есть каждый родитель получает информацию лично, может ознакомиться с ней удобное 

время. 

В буклетах может быть представлена информация о детском саде, группе, конкретном 

направлении работы детского сада, например по художественно-эстетическому 

воспитанию, о дополнительных услугах и т. д. Можно использовать фотографии детей и 

педагогов, стихотворения о детском саде. 

Листовки – это короткая информация о конкретном мероприятии, приглашение на 

открытое занятие и т. п. Желательно, чтобы информационная листовка была оформлена на 

цветной бумаге, привлекала внимание родителей. 

5.4. Памятки познакомят родителей со сводом определённых правил с целью реализации 

единого воспитательного подхода семьи и детского сада, например в вопросах адаптации 

ребёнка к детскому саду. 

5.5. Внутренняя газета детского сада посвящается определённой теме, например 

здоровью детей, игровой деятельности, обучению грамот е, развитию творческих 

способностей и т.д. 

В газете есть постоянные рубрики: 

- Взрослым о детям; 

- Консультации специалиста; 

- Детские новости; 

- Говорят малыши; 

- Наши достижения (об успехах детского сада). 

Выпуск газеты требует серьёзной работы творческой команды педагогов детского сада, 

определённых материально-технических затрат. Газета должна выходить регулярно. 

6. Педагогические беседы с родителями. 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, консультации. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру 

беседы. 

Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и 

начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным темам. 

Беседы должны отвечать определенным требованиям: 

- быть конкретными и содержательными; 

- давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 

- пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

- повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

7. Посещение семьи. 

Воспитатель своей группы должен посетить семьи своих воспитанников. 

Целью посещения семьи воспитанника может быть поддержка успехов ребёнка, развитие 

контактов с семьёй, изучение опыта семейного воспитания или совместное обсуждение 



значимых для семьи и детского сада служат материалом для проектирования последующих 

взаимодействий с родителями и другими членами семьи. Цель первого посещения семьи - 

выяснить общие условия семейного воспитания. Повторные посещения планируются по 

мере необходимости и предусматривают более частные задачи, например проверку 

выполнения рекомендаций, которые были ранее даны воспитателем; знакомство с 

положительным опытом семейного воспитания; выяснение условий подготовки к школе и 

т.д. 

Есть другая форма посещения семьи - обследование, проводимое обычно с участием 

общественности (членами актива родителей) с целью оказания материальной помощи семье, 

защиты прав ребенка, воздействия на одного из членов семьи и т.д. По результатам такого 

обследования оформляется психолого-педагогическая характеристика семьи. 

Главная задача наглядной пропаганды - целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье. 

8. Дни открытых дверей – это форма взаимодействия с родителями, открывающая дверь 

в мир детского сада. В этот день коллектив детского сада предъявляет семьям 

воспитанников свои достижения. Родители (и другие члены семей) знакомятся со службами 

дошкольного образовательного учреждения; программой его развития и образовательной 

программой, в соответствии с которой осуществляется воспитательно-образовательный 

процесс; наблюдают специально организованные занятия с детьми, а также включаются 

(при поддержки воспитателей) в разнообразную совместную с детьми деятельность. В этот 

день важно познакомить семьи со сложившейся в детском саду системой просвещения и 

образования родителей (целями, содержанием, формами, методами работы) и пригласить к 

взаимодействию в различных образовательных направлениях: физкультурно-

оздоровительном, художественно-эстетическом, эколого-краеведческом и др. 

«День открытых дверей» актуален в начале цикла взаимодействия детского сада и семьи. 

По мере того, как детский сад вместе с семьёй будет стремиться к развитию взаимодействий, 

переходить с одного на другой качественный уровень, «День открытых дверей» 

преобразуется в постоянные открытые отношения детей, родителей и педагогов. 

 9. Переписка педагогов и родителей. 

Очень часто родители спешат на работу, вечером торопятся домой и поэтому беседа 

воспитателя с родителями как таковой не получается. Кроме того, многие специалисты 

(психолог, логопед, медсестра) заканчивают свой рабочий день раньше, чем некоторые 

родители могут забрать своего ребёнка из детского сада. В таких условиях единственной 

возможностью общения со специалистами становиться письменная форма диалога – 

записка, личный блокнот (тетрадь), письмо, благодарственное письмо, открытка. 

Письменное обращение – это не просто исписанный лист бумаги, а руководство к действию 

для родителей, постоянно находящееся под рукой. Письменное обращение гарантирует 

конфиденциальность информации о проблемах семьи. Ответ педагога при этом более точен 

и конкретен, обращён к конкретной семье. 

Записка – это письменное обращение, выраженное в краткой, ласконичной форме. 

Записка-просьба указывает на потребность в деловом общении по решению различных 

вопросов. Еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям воспитанника, 

сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребёнка в детском саду, о любимых 

занятиях, отношениях со сверстниками и другую важную информацию. 

Личный блокнот (тетрадь)- это письменная форма еженедельного обмена информацией 

между детским садом и семьёй. Такие блокноты (тетради) могут каждый день курсировать 

между детским садом и семьёй. В них родители могут сообщать воспитателям об успехах 

ребёнка в разных сферах деятельности, особых семейных событиях (поездках, дне 

рождении, посещение театра) и др. 

Письмо – повествование о трудностях и достижениях в воспитании и обучении ребёнка, 

о месте и роли родных и чужих взрослых в его развитии. Письмо позволяет передать 



собственное эмоциональное отношение к тому, что происходит в жизни конкретного 

ребёнка, связанного с миром семьи и детского сада; поделиться радостями и заботами, 

посочувствовать, обратиться за помощью. 

Благодарственное письмо - это обращение с благодарностью за помощь в организации и 

проведении, каких либо мероприятий в детском саду (экскурсий, праздников, акций, 

конкурсов, мастер-классов), а также за сотрудничество в воспитании и обучении детей. 

Открытка – это форма письменного поздравления с достижениями ребёнка, а также с 

праздниками (в том числе семейными) и профессиональными успехами родителей 

воспитанников. 

Такое разнообразие форм письменного общения воспитывающих взрослых 

предоставляет обеим сторонам (семье и детскому саду) возможность затронуть различные 

стороны жизни ребёнка в детском саду и дома. Письменное сообщение воспитателя может 

быть прочитано дома в семейной обстановке. В его обсуждении принимают участие все 

члены семьи, проживающие с ребёнком; это позволит эффективно влиять на установление 

единых требований к дошкольнику дома, а также согласовать их с требованиями 

общественного воспитания. 

10. Анкетирование. 

Одна из активных форм получения и обмена информацией по разным вопросам работы 

детского сада. Анкетирование помогает педагогическому коллективу получить наиболее 

полную информацию по определённым вопросам, проанализировать её и правильно 

спланировать дальнейшую работу в этом направлении. С другой стороны, анкетирование 

помогает родителям серьёзнее задуматься на ту или иную тему, оценить свои 

педагогические возможности, стиль взаимоотношения с ребёнком и др. 

Анкетирование давно и прочно вошло в работу детского сада, у такой формы 

взаимодействия с родителями есть плюсы: 

- Быстрое получение информации по какой-либо проблеме; 

- Достоверность информации; 

- Возможность охватить всех родителей. 

Анализируя ответы родителей, педагоги получают информацию о семье, запросах и 

ожиданиях родителей по отношению к детскому саду, об особенностях ребёнка, о 

готовности родителей взаимодействовать с педагогами по тем или иным вопросам 

воспитания, качестве питания и др. 

В анкете обязательно должны присутствовать: 

- Вежливое обращение к родителям; 

- Краткое вступление с обозначением цели анкетирования; 

- Вопросы, при необходимости варианты ответов на них; 

- Благодарность за взаимодействие в конце анкеты. 

11. В работе с родителями можно использовать такую динамичную форму 

педагогической пропаганды, как папки-передвижки. 

Они помогают и при индивидуальном подходе в работе с семьей. В годовом плане 

необходимо заранее предусмотреть темы папок, чтобы педагоги могли подобрать 

иллюстрации, подготовить текстовой материал. Темы папок могут быть разнообразными: от 

материала, касающегося трудового воспитания в семье, материала по эстетическому 

воспитанию до материала по воспитанию детей в неполной семье. О папках-передвижках 

следует упоминать на родительских собраниях, рекомендовать ознакомиться с папками, 

давать их для ознакомления на дом. Когда родители возвращают папки, воспитателям 

желательно провести беседу о прочитанном, выслушать вопросы и предложения. 
 

 

 

 

 



ЛЕКЦИЯ 10. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

К  нетрадиционным  формам  работы  с  родителями  можно  отнести  

родительские  встречи, тренинги, ринги, родительские вечера, родительские чтения и 

др.   

В работе с  проблемными  детьми большое  значение имеют  «родительские 

встречи».  Встречи  с родителями  других  ребят,  авторитетность  чужих  родителей  

в  глазах  проблемного  ребенка  порой делают гораздо больше, чем приглашения 

различных специалистов.  

Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются 

«родительские вечера». Непринужденная  праздничная атмосфера,  душевность,  

отсутствие  назидательности,  добрый  юмор  и  желание  поделиться  своим умением  

способствуют  тому,  что  родители  достаточно  откровенно  говорят  о  своих  

проблемах, спрашивают совет, предлагают помощь и поддержку тем, кто в них 

нуждается. Родительские  вечера  помогают  более  тепло  и  сердечно  пережить  

обиды  и  огорчения, посмотреть на наболевшие проблемы в воспитании ребенка 

спокойно.  

«Педагогическая гостиная». Рекомендуется проводить в начале или в конце 

года. На таких встречах обсуждается участие родителей в различных мероприятиях. 

Проводится анкета «Родитель–ребенок–детский сад». Проходит обсуждение либо 

намеченных мероприятий, либо анализируются прошедшие и подводятся итоги. В 

начале года анкетирование проводится для того, чтобы воспитатель ближе узнал 

ребенка, его особенности. Родителей знакомят с мероприятиями, запланированными 

на год, слушают предложения родителей, какую помощь и поддержку они могут 

оказать в запланированных мероприятиях, а так же их пожелания и предложения     на 

учебный год. В конце года на таких встречах подводят итоги прошедшего года, дают 

оценку и анализируют достижения и ошибки. 

«Педагогическая конференция». При подготовке мероприятия поводится 

подготовительный этап, где родителям дается какое-либо задание по определенной 

теме.     Подготовленное задание обсуждается с различных позиций. За две недели до 

встречи родителям раздаются материалы на определенную тему, воспитатель просит 

прокомментировать то или иное высказывание, освещает суть темы и задает вопросы 

при обсуждении. Например, встреча во второй младшей группе может быть 

посвящена теме «Кризис 3-х лет». Родителям предлагается прокомментировать 

несколько высказываний классиков: как они понимают это высказывание, затем 

родители и педагоги дают свои советы по проблеме, как они ее решают. Наиболее 

удачные советы оформляются в картотеки или альбомы «Педагогическая копилка: 

родители для педагогов», «Педагогическая копилка: педагоги для родителей». 

«Педагогическая конференция - аукцион». Подготовка такой встречи 

проводится так же, как и при проведении педагогической конференции, отличием 

является то, что обмен опытом проходит в виде «продажи» полезных советов по 

выбранной теме в игровой форме. Например, воспитатель дает понятие «кризиса трех 

лет», совместно с родителями  анализирует, как остро протекает этот период у детей. 

Затем предлагает поделиться родителям опытом, как они преодолевали данный 

период, или как они сейчас с ним справляются. Все происходит в виде игры и за 

каждый совет даются фишки, (т.е. советы продаются за фишки). Советы, набравшие 

большее количество фишек, также оформляются в картотеки или альбомы 



«Педагогическая копилка: родители для педагогов», «Педагогическая копилка: 

педагоги для родителей». 

«Семинар-практикум». На такой встрече могут выступать не только 

воспитатели, но и родители, логопед, психолог и другие специалисты. Совместно с 

родителями происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций, могут 

присутствовать элементы тренинга. Заранее определяется тема встречи и ведущий, 

им может быть, как воспитатель, так и родители или приглашенные специалисты. 

Например, если встреча посвящена теме детских страхов, то в качестве ведущего 

такой встречи будет выступать педагог-психолог. Подготавливается небольшое 

теоретическое сообщение, затем родителей просят высказать свое мнение о причинах 

детских страхов и о способах их преодоления, могут обыгрываться небольшие 

ситуации. Далее с родителями проводятся мини-тренинг по саморегуляции, 

демонстрируются игровые приемы на снятие тревожности и страхов для того, чтобы 

родители при возникновении трудностей могли помочь своим детям. 

«Душевный разговор». Такая встреча может быть рассчитана не на всех 

родителей, а лишь на тех, чьи дети имеют общие проблемы (например, в общении со 

сверстниками, агрессивность и др.). Можно провести анкетирование по теме, 

обыгрывание ситуаций, демонстрацию коротких видеофильмов или 

видеофрагментов. 

Особенность такой встречи в том, что в конце общения родителям не дают 

конкретных рекомендаций, а они сами к ним приходят. Например, тема встречи «Ваш 

ребенок – левша». С родителями проводится анкетирование, чтобы глубже узнать 

особенность их детей, и установить какая степень леворукости у ребенка - слабая или 

выраженная. Проблема обсуждается со всех сторон, могут приглашаться 

специалисты. Родителям предлагаются различные задания для леворуких детей, для 

того, чтобы развить моторику обеих рук. Обсуждаются психологические проблемы, 

связанные с леворукостью. В конце такой встречи, необходимо продумать в какой 

форме будет происходить рефлексия (получение обратной связи): это может быть 

анкетирование, обмен мнениями и впечатлениями от встречи и т.д. 

«Мастер-класс». Встреча, подготовленная в форме мастер-класса, предполагает, 

что воспитатели, родители или приглашенные специалисты детского сада могут 

провести маленький урок, т.е. поделиться опытом по воспитанию и развитию детей, 

продемонстрируют свои достижения в той или иной области. 

Предварительно воспитатель определяет тему встречи, учитывая запросы 

родителей. Затем можно дать тему нескольким родителям, которые смогут объяснить 

или продемонстрировать на практике, как научить ребенка убирать за собой игрушки, 

умываться и т.д. В конце встречи подводится итог. На такой встрече участники дают 

друг другу практические советы, показывают ролевую сценку, демонстрируют 

практические навыки (например, воспитатель может показать родителям, как 

изготовить дидактическое пособие своими руками, как играть в ту или иную игру) и 

т.д. 

«Ток-шоу». Встреча, организованная в такой форме подразумевает обсуждение 

одной проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных 

путей ее решения. На «Ток-шоу» могут выступать родители, воспитатели, можно 

пригласить специалистов. Например, тема встречи «Домашние питомцы – плюсы и 

минусы», участники встречи произвольно делятся на две подгруппы, одна из которых 

отстаивает мнение о том, что если в доме есть домашние питомцы, то это – хорошо, 

а другая – мнение что, если в доме есть домашние питомцы, то это – плохо. Родителям 



предлагаются различные ситуации, их нужно рассмотреть с разных точек зрения, 

обязательно аргументируя их. Все позиции совместно обсуждаются. В конце встречи 

участникам каждой команды предлагается перейти в другую команду, если они 

изменили свою точку зрения, или остаться в своей команде. Также можно провести 

голосование с целью определения, какая же точка зрения победила. 

«Тренинг». 

Активной  формой  работы   с  родителями,  которые  хотят   изменить    свое 

взаимодействие с собственным ребенком, является родительский тренинг. В нем 

должны участвовать оба родителя. Для результативности тренинг должен включать в 

себя 5-8 занятий. Как правило, он проводится психологом, который дает возможность 

родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 

впечатления. Тренинговые задания могут быть такими: «Детские гримасы», 

«Любимая игрушка», «Мой сказочный образ», «Воспоминания детства» и др. Также 

родительские тренинги могут готовиться в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. На один вопрос отвечают две семьи, у которых могут 

быть разные мнения. Эксперты определяют, какая семья в ответах на вопрос была 

наиболее близка к истине. 

«Игровое моделирование». Эта форма заключается в ролевом проигрывании 

проблемных ситуаций семейного воспитания, игровом взаимодействии родителей и 

детей в различной детской деятельности,  моделировании способов родительского 

поведения, обмене опытом семейного воспитания и др.  Положительной стороной 

подобных форм является то, что они способствуют установлению неформальных 

контактов с  родителями,  исключают навязывание готовой точки зрения, нацеливают 

на поиск собственного выхода из сложившейся ситуации. На родительских встречах 

нетрадиционной формы можно использовать следующие методы активизации 

родителей: 

«Мозговой штурм» - это метод коллективной мыслительной деятельности, 

позволяющий достичь понимания друг друга, когда общая проблема является личной 

для целой группы. 

«Реверсионная мозговая атака, или Разнос» - этот метод отличается от 

«мозгового штурма» тем, что вместо отсрочки оценочных действий предлагается 

проявить максимальную критичность, указывая на все недочеты и слабые места 

процесса, системы, идеи. Этим обеспечивается подготовка идеи, направленной на 

преодоление недостатков. 

«Список прилагательных и определений» - такой список прилагательных 

определяет различные качества, свойства и характеристики объекта, деятельности 

или личности, которые необходимо улучшить. 

Сначала предлагаются качества или характеристики (прилагательные), затем они 

рассматриваются каждое в отдельности и решается, каким путем можно улучшить 

или усилить соответствующую характеристику. Например, «Каким бы вы хотели 

видеть вашего ребенка на пороге школы?» Родители перечисляют качества, т.е. 

прилагательные, а затем совместно достигается пути реализации цели. 

«Ассоциации» - на листе бумаги рисуется символ, олицетворяющий проблему 

или ее существенный момент (что мешает установлению доверия в детском 

коллективе). Затем по ассоциации изображают другой символ, пока не придет 

подходящая идея решения. Например, встреча на тему «Агрессия». Рисуется 

ассоциация по теме, затем рисунок исправляется или рисуется новый уже с решением 

проблемы. 



«Коллективная запись» - каждый из участников получает записную книжку 

или лист бумаги, где сформулирована проблема и даются информация или 

рекомендации, необходимые для ее решения. Родители, независимо друг от друга, 

определяют наиболее важные для них рекомендации, заносят в записную книжку. 

Затем записи передаются педагогу, он суммирует их и группа проводит обсуждение. 

После этого приема можно использовать «мозговой штурм». Например, тема «Как 

любить своего ребенка» родители заносят запись наиболее важных моментов по их 

мнению. Педагог их суммирует и проводит обсуждение написанного. 

«Запись на листах»- при обсуждении проблемы каждый из родителей получает 

листы бумаги для заметок. Педагог формулирует проблему и просит всех предлагать 

возможные решения. Каждое предложение записывается на отдельном листе. 

Проблему нужно формулировать четко. Например, «Как успокоить ребенка, если он 

расстроен?», каждый родитель пишет свой вариант, затем все мнения обсуждаются. 

При этом вводится запрет на критику. 

«Эвристические вопросы» - к ним относятся 7 ключевых вопросов: кто, что, 

где, чем, как, почему, когда? Этот метод подходит для сбора достаточно полной 

информации о каком-либо событии. Можно также объединять эти вопросы между 

собой, чтобы получить новый, интересный взгляд на проблему. Например, 1 и 4 в 

сочетании кто чем? Последовательно вытягивая такие смешные и нестандартные 

вопросы и отвечая на них, родители могут увидеть и нестандартные пути их решения. 

«Мини-эксперимент» - этот метод позволяет включить родителей в 

исследовательскую деятельность, создать познавательный конфликт и использовать 

интеллектуальные чувства родителей (интерес, любопытство). Тема может быть 

любой, подводятся итоги взаимосвязи реального, желаемого и достижимого. В 

настоящее время активно используются в ДОУ новые, интерактивные формы 

сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития 

и познания собственного ребёнка – это детская радиостанция, печатные издания, 

использование телевидения, информация на сайте детского сада. 

Эти нетрадиционные формы взаимодействия пользуются особой 

популярностью, как у педагогов, так и у родителей. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя 

обстановке, сближаются с педагогами. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще 

недостаточно изучены и обобщены. Однако сегодня изменились принципы, на основе 

которых строится общение педагогов и родителей. Оно строится на основе диалога, 

открытости, искренности, отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому 

данные формы рассматриваются как нетрадиционные. 

 
 

 

ЛЕКЦИЯ 13. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Взаимодействие  с   семьей  - одна из актуальных и сложных проблем в  работе   ДОУ  и 

каждого педагога. Семьи  очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому 

невозможно дать готовый и единственно правильный ответ на вопрос о том, как 

взаимодействовать  с   семьей.  

Определяющая роль в установлении взаимодействия с семьей принадлежит классным 

руководителям.  Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 



проводимую ДОУ  по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее 

реализации. При этом семья должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в 

воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагог создаст благоприятные 

условия для развития ребенка. 

Существуют определенные правила установления контактов с семьей воспитанника: 

Первое правило - взаимное уважение. Это единственно правильная норма 

взаимоотношений воспитателей и родителей. Ценность таких отношений в том, что они 

развивают и у воспитателей, и у родителей чувство ответственности, требовательности, 

гражданского долга. 

Второе правило - доверие к воспитательным возможностям родителей, повышение 

уровня их педагогической культуры и активности в воспитании. Психологически родители 

готовы поддержать все требования, дела и начинания ДОУ. 

Третье правило - педагогический такт. Недопустимо неосторожное вмешательство в 

жизнь семьи. Какой бы ни была семья, какими бы воспитателями ни были родители, 

воспитатель должен быть всегда тактичным, доброжелательным. 

Четвертое правило - жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания, 

опора на положительные качества ребенка, на сильные стороны семейного воспитания, 

ориентация на успешное развитие личности. 

Т.е. в основе взаимодействия семьи и  педагога  лежат  принципы взаимного доверия и 

уважения, поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Ведущая роль в работе с родителями принадлежит индивидуальным формам 

работы. Преимуществом этой работы является то, что, находясь наедине с классным 

руководителем, воспитателем, родители откровеннее рассказывают ему о своих проблемах, 

затруднениях, радостях. 

Индивидуальная работа с родителями разнообразна. Выделяют следующие формы 

индивидуальной работы с родителями воспитанников: 

 посещение семьи воспитанника 
Эта форма хорошо известна воспитателям и родителям, но необходимо остановиться 

на двух моментах посещения - 1) посещение должно осуществляться по приглашению, 2) к 

посещению нужно готовиться. 

 переписка с родителями 
Это письменная форма информирования родителей об успехах их детей. Допускается 

извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в ДОУ, поздравление с 

праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Главное условие переписки – 

доброжелательный тон, радость общения. 

 общение с помощью Интернет ресурсов: социальные сети, переписка с помощью 

электронной почты. 

 беседа 
Беседу лучше всего использовать в целях предупреждения конфликтных ситуаций, для 

налаживания взаимоотношений между родителями и детьми, между отдельными 

педагогами и семьей. Результаты беседы не должны становиться гласными, если кто-то из 

участников беседы этого не хочет. В беседе педагог должен больше слушать и слышать, а 

не увлекаться назидательными советами. При необходимости можно подключать третье 

лицо: психолог, социальный педагог, завуч, директор. 

 выражение благодарности родителям за воспитание детей, успешно 

обучающихся и активно участвовавших в жизни ДОУ; 

 анкетирование или тестирование 
Проводится с целью выяснения состава семьи, семейных традиций, характера работы 

каждого члена семьи, кто из членов семьи оказывает большее влияние на ребенка; наличия 

рабочего уголка воспитанника, его интересов, склонностей и увлечений; отношений с 

братьями и сестрами, общего культурного уровня семьи, стиля отношений в ней, степени 



участия родителей в воспитании детей; поиска путей сотрудничества семьи и ДОУ, 

конкретной помощи ДОУ. 

 педагогическое поручение 
Поручения, предполагающие оказание организационной помощи воспитателю - 

содействие в проведении экскурсий (обеспечение транспортом, путевками), в организации 

встреч с интересными людьми, в создании классной библиотеки, клуба любителей книги. 

Поручения, предполагающие участие в развитии и укреплении материальной базы ДОУ, в 

решении хозяйственных задач - участие в оборудовании кабинетов, изготовление 

оборудования, приборов; помощь в ремонтных работах, в благоустройстве ДОУ. 

 консультации 
В процессе консультаций родители получают ответы на интересующие их вопросы, 

встречаются со специалистами 

 индивидуальные приглашения родителей для выступлений на родительских 

собраниях, для проведения бесед; 

 родительские тренинги 
Это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое 

взаимодействие с собственным ребенком , сделать его более открытым и доверительным. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом ДОУ, который дает 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 

детские впечатления. 

 индивидуальная коррекционная работа с одаренными детьми. Составление 

ИОМ. 

Итак, сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь 

в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, в 

преодолении его негативных поступков и проявлений в поведении, формировании ценных 

жизненных ориентаций. 

Индивидуальным формам работы принадлежит ведущая роль в работе с родителями.  

 
 

 

ЛЕКЦИЯ 15 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 

Воспитатели – первые помощники родителей, в их руках дети становятся 

любознательными, активными, творческими.  

Педагогу детского сада, в свою очередь, сложно налаживать отношения с родителями, 

так как многие семьи являются закрытыми и неохотно посвящают посторонних во все тайны 

жизнедеятельности, взаимоотношений и ценностей. 

В следствии этих тенденций у педагогов сложилась уверенность в педагогической не 

компетенции родителей, их невежестве в вопросах воспитания. Родители в силу их не 

включенности в образовательный процесс занимают пассивную позицию в отношении 

«ДОУ – семья». Все это не приносит желаемых результатов. Поэтому назрела 

необходимость обновления важного направления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения – включение семьи в образовательную деятельность ДОУ, во 

взаимодействие педагогов и  родителей воспитанников. 

Для успешного сотрудничества с родителями воспитателю необходимо знать, что 

деятельность, общение педагогов и родителей должны базироваться:  на принципе 

открытости детского сада для семьи, где каждому родителю в удобное для него время 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок;  на 

принципе сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей, основанном на 

взаимопонимании и доверии; на принципе создания активной развивающей среды, 

активных форм общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию 



ребенка в семье и в ДОУ;  на принципе диагностики общих и частных проблем в воспитании 

и развитии ребенка. 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 

воспитанников, их социальный состав, настрой и ожидания от проживания ребенка в 

детском саду. 

Целью дошкольного образовательного учреждения является объединение усилий 

вместе с родителями для гармоничного развития и воспитания детей. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского сада и 

родителей необходимо найти эффективные формы  и технологии  взаимодействия  и 

работы  с  родителями воспитанником направленных на развитие знаний, умений, навыков 

и социальных установок. Установить партнерские отношения, учитывая  личностно-

ориентированный  подход  с соблюдением  интересов семьи и ребенка. Объединить усилия 

семьи и детского сада для развития и воспитания детей, создать атмосферу 

взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на общение и 

доброжелательную взаимоподдержку родителей, воспитанников и педагогов детского сада. 

Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей, поддерживать 

уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации их 

совместной деятельности и общения. 

Для определения форм и методов сотрудничества с семьями воспитанников за основу 

необходимо принимать нормативные документы, закрепляющие требования 

взаимодействия: основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного учреждения, современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОО и семьи. Педагоги  стараются наиболее полно использовать весь 

педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, 

современные формы сотрудничества с родителями в соответствии с изменением социально-

политических и экономических условий развития нашей страны. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать, как 

традиционные формы – это родительские собрания, лекции, практикумы. Так и 

современные формы – это устные журналы,   дистанционные уроки, экскурсии, 

родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п. 

Планируя ту или иную форму работы, педагогам всегда надо исходить из 

представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбирать следующие требования к формам 

взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность. 

В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества, 

которые  предполагают  подключение  родителей  к  активному  участию,  как    в  педагоги

ческом  процессе,  так  и  в  жизни  детского  сада. 

Активной популярностью взаимодействия с  родителями пользуются такие формы 

работы: 

Информационно-аналитические: анкетирование; опрос; 

Данные формы  направлены  на  выявление 

интересов,  запросов  родителей,  установление  эмоционального  контакта  между 

педагогами,  родителями  и  детьми.  Из  анкет  педагоги  узнают  особенности 

дошкольников,  что  ребенок  любит,  не  любит,  его  предпочтения,  как  называть ребенка. 

Наглядно - информационные (познавательные): день открытых дверей, родительские 

гостиные, нетрадиционные родительские собрания, устные журналы, экскурсии, 

родительские клубы, мини-библиотека, информационные стенды, выпуск стенгазет, папки 

- передвижки, буклеты. 

Познавательные формы  направлены – на  обогащение  педагогического 

опыта  родителей,  развитие  педагогической  компетентности  по  разным  вопросам 



воспитания,  ознакомление  родителей  с  возрастными  и  психологическими 

особенностями  детей  дошкольного  возраста,  формирование  у  них  практических 

навыков воспитания. Педагоги творчески подходят к их организации и проведению. 

Досуговые: праздники, совместные досуги, акции, участие родителей в конкурсах, 

выставках, кружки. 

Они  призваны  устанавливать  теплые  неформальные, 

доверительные  отношения,  эмоциональный  контакт  между  педагогами  и 

родителями,   между   родителями   и   детьми.   Досуги   позволяют   создать 

эмоциональный  комфорт  в  группе.  Родители  становятся  более  открытыми  для общения. 

Информационно-коммуникативные: сайт ДОУ (на сайте родители получают 

возможность познакомиться с особенностями образовательно-воспитательного процесса в 

ДОУ, его традициями, узнать последние новости, и таким образом быть всегда в курсе всех 

происходящих в детском саду событий. На форуме сайта родитель может задать педагогу 

любой вопрос, касающийся своего ребенка, а также внести предложения по организации 

воспитательного процесса в группе), открытые занятия для просмотра родителями, проекты, 

дистанционное обучение. 

Для этого на помощь современному, ищущему, заинтересованному в повышении 

качества дошкольного образования педагогу приходят новые технические, 

информационные, аудиовизуальные средства и специфические педагогические технологии, 

основанные на применении современных информационно-компьютерных средств. 

Использование в организации деятельности воспитателя с родителями компьютерных 

технологий позволит не только расширить воспитательные возможности традиционных 

форм работы, но и привлечет большее количество задействованных в воспитании ребёнка 

близких ему людей к участию в воспитательно-образовательном процессе дошкольного 

учреждения. С целью расширения возможностей организации эффективного общения с 

родителями педагогам ДОУ рекомендуется использовать интернет-ресурсы, общение on-

line. Они позволяют педагогу оперативно взаимодействовать с родителями; работать с 

родителями в удобное для них время; включить родителей в деятельность по воспитанию и 

развитию собственных детей; проводить собрания во время карантина в дошкольном 

учреждении в период массовых эпидемий; организовать дискуссии и совместную 

деятельность на новом уровне за счет использования инновационных технологий; 

рассмотреть широкий спектр вопросов за короткий промежуток времени, сэкономить 

временные ресурсы;  оперативно общаться и обсуждать вопросы до и после проведенных 

совместных мероприятий; рекомендовать родителям воспитанников детского 

сада  подборку сайтов. 

Работа с родителями в детском саду планируется заранее, чтобы хорошо знать 

родителей своих воспитанников. Поэтому мы начинаем работу с анализа социального 

состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проводим 

анкетирование, личные беседы на эту тему помогают правильно выстроить работу, сделать 

ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Помимо традиционных форм работы ДОО и семьи, активно используются 

инновационные формы и методы: 

1. «Круглый стол»; 

2. тематические выставки; 

3. соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

4. консультации специалистов; 

5. семейные спортивные встречи; 

6. открытые занятия для просмотра родителей; 

7. портфолио семейного успеха; 

8. день открытых дверей; 

9. сайт ДОО 



Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-

педагогическом плане. Конечно, ФГОС дошкольного образования ужесточает требования, 

в первую очередь, к управленческому профессионализму, но и предоставляет условия для 

профессионального и личностного роста взрослых в педагогическом творчестве, это 

стандарт качества полноценной творческой жизни детей и взрослых в дошкольном 

образовательном учреждении. Именно на личностный рост родителей в воспитании 

собственных детей должна быть направлена работа педагога детского сада.  

Использование разнообразных форм с семьями воспитанников детского сада даст 

положительные результаты: изменится характер взаимодействия педагогов с родителями, 

многие из них станут активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, 

что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 

воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. Для того чтобы вызвать 

у родителей интерес к детскому саду недостаточно прочитать им лекцию или провести 

простое родительское собрание на интересующие проблемы. Родители должны принимать 

самое активное участие в жизни детей своей группы и всего детского сада. Поэтому 

педагоги вынуждены искать новые пути взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимоотношения с родителями целесообразно выстраивать поэтапно. Для повышения 

уровня профессиональной компетентности, повышения качества работы педагогу 

необходимо постоянно поддерживать в себе интерес к новым педагогическим технологиям 

и научным разработкам, находиться в непрерывном поиске идей. 

Смысл инновационной работы педагогов с родителями – не только в установлении 

контактов, но и в том, что, благодаря созданной таким образом благоприятной 

эмоциональной почве, родители лучше воспринимают советы педагога, становятся более 

откровенными, открытыми для восприятия помощи.  
 

 

 

ЛЕКЦИЯ 17 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО С 

РОДИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому 

ребёнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в 

детском саду необходимые личностные качества, сформировать в основной 

деятельности ребёнка те психологические новообразования. И первой инстанцией на 

пути ребёнка в жизнь является семья. 

Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений 

ребенка, а мама и папа – образцы для подражания. 

Не существует другого такого института, кроме института семьи, так точно 

предопределяющего закономерности формирования будущего человека. За 

поведенческими проблемами, особенностями детских взаимоотношений видны 

взрослые – их взгляд на мир, их позиция, их поведенческие стереотипы. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». 

Разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО, который отвечает новым социальным 

запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями. 



В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО, 

повышение культуры педагогической грамотности семьи. Также сформулированы и 

требования по взаимодействию и организации работы с родителями. 

Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество Организации работы с семьёй, а ФГОС ДО является основой для 

оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является 

требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Родители (законные 

представители) должны принимать участие в разработке части образовательной 

Программы Организации, формируемой участниками образовательных отношений с 

учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

и педагогов. 

В соответствии с ФГОС детский сад обязан: 

1. информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но 

и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность; 

2. обеспечить открытость дошкольного образования; 

3. создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

4. поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья; 

5. обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

6. создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, 

а также для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией. 

Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Наш 

детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в 

которой решаются следующие приоритетные задачи: 

1. установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

2. объединение усилий для развития и воспитания детей; 

3. создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

4. активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое пространство 

детского развития в ДОО намечена работа в трех направлениях: 

Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

Повышение педагогической культуры родителей. 



Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену 

опытом. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 

направления работы детского сада с семьей 

Преимущества новой системы взаимодействия ДОО с семьей неоспоримы: 

 Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей и не только по познавательному 

развитию. 

 Это учет индивидуальности ребенка. 

 Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном 

возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка. 

 Это укрепление внутрисемейных связей. 

 Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в 

ДОО и семье. 

 Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход 

для взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. 

При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается избежать тех 

недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей. 

Много различных форм работы с родителями апробировано. Сейчас можно 

смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии педагогов с семьей явно 

происходят. Привлечение родителей к жизни детского сада еще недавно казалось 

такой большой проблемой. Теперь обстановка иная. 

Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых форм общения 

семей группы. 

Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют творчество, 

выдумку, фантазию в целях претворения их новых идей в жизнь. 

Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми родителями, а не только с 

активистами, привлекая их к групповым мероприятиям. 

Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно, что родителям 

интересно в ДОО. Никогда еще так часто родители не участвовали в совместных 

делах ДОО и семьи. 

При добросовестном отношении педагога к данной работе по вовлечению 

родителей в образовательный процесс, новая философия взаимодействия с 

родителями осуществляется успешно. 

Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали 

партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом, предлагают, 

убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. Формальное общение 

исчезает. 

Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на 

воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают 

больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где 

видят интерес и активность своих родителей. Ребенок чувствует себя ближе, роднее 

по отношению к воспитателю, так как видит тесное общение педагога с его 



родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех игр и 

занятий. 

И как результат, новое положительное отношение родителей к ДОО, 

положительная оценка его деятельности. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников детского сада даёт положительные результаты. Всей своей работой 

сотрудники ДОО доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую 

деятельность, заинтересованное участие в образовательном процессе важно не 

потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их 

собственного ребенка. Внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов позволяет организовать совместную деятельность 

детского сада и семьи более эффективно. 

 
 

 

ЛЕКЦИЯ 18 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЬИ КАК ПЕРВИЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

Семья и дошкольные учреждения - два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития необходимо их 

взаимодействие. Ребенок, рождаясь, включается в социальный мир, растет и развивается в 

нем. Этот мир представлен системой социальных институтов, одним из которых является 

семья. Семья: 

 обеспечивает взаимодействие ребенка с другими ее членами и он ощущает, осознает 

свою принадлежность к конкретной группе людей, себя как ее элемента; 

 транслирует ребенку нормы и ценности, принятые в обществе, представляет те, которые 

являются значимыми для нее; 

 закладывает основы овладения ребенком социальными ролями, обеспечивает осознание 

их разнообразия в обществе, изменение социальной роли в зависимости от целей и задач, 

содержания, обстоятельств взаимодействия, учит эти роли выполнять. 

Из всех функций семьи, которые на нее возлагает общество, государство, одной из 

важнейших является воспитательная. Она в свою очередь может быть дифференцирована на 

ряд частных: 

 формирование у детей представлений о нормах и правилах поведения в окружающем 

мире; 

 развитие морально-волевой сферы, нравственных качеств; 

 воспитание основ чувства ответственности, долга и т.д.; 

 развитие структуры мотивационной сферы развивающейся личности ребенка; 

 обеспечение психического состояния ребенка; 

 обеспечение его физического и интеллектуального здоровья; 

 воспитание характера, основ мировоззрения, нравственности. 

Являясь «ячейкой общества», «малой группой», основанной на браке или кровном 

родстве, «сложной системой взаимоотношений, в которой каждый ее член занимает 

определенное место, участвует в выполнении определенных функций», семья зависит от 

влияния факторов окружающего мира, социума в широком смысле слова. Они могут 

обусловливать самые разные изменения в структуре семьи, ее экономическом и социальном 

положении, характере взаимоотношений между членами, доминировании потребностей, 

статусном положении отдельных ее членов, как в обществе, так и в ней самой. 

Изменения в семье могут быть обусловлены и внутренними обстоятельствами, в числе 

которых появление нового члена (другого ребенка), состояние здоровья одного из ее членов, 

изменение жилищных условий, места жительства, изменение заработной платы родителей 

и т.д. Это вносит коррективы в уже установившийся и привычный стиль семейной жизни, 



последствия которых могут быть как позитивными, так и негативными, таким образом, есть 

все основания утверждать, что семья – это динамическая, то есть развивающаяся и 

изменяющаяся система. 

Семья как социальный институт культуры проходит ряд этапов, (семейный цикл или 

жизненный цикл семьи): 

 вступление в брак - образование семьи;  

 начало деторождения - рождение 1-го ребенка; 

 окончание деторождения - рождение последнего ребенка;  

 «пустое гнездо» - вступление в брак и выделение из семьи последнего ребенка;  

 прекращение существования семьи - смерть одного из супругов. На каждом этапе семья 

обладает специфическими социальными и экономическими характеристиками. 

Семья как социальный институт в различных культурах принимает различные формы. 

Типы семейной организации. В зависимости от формы брака выделяются моногамная и 

полигамная семья. Моногамная семья предусматривает существование брачной пары - мужа 

и жены, полигамная - или муж, или жена имеют право иметь нескольких жен или мужей.  

Семья как социальный институт культуры возникла с формированием общества. 

Процесс формирования и функционирования семьи обусловлен ценностно-нормативными 

регуляторами. Такими, например, как ухаживание, выбор брачного партнера, сексуальными 

стандартами поведения, нормами, которыми руководствуются муж и жена, родители и дети 

и т.д., а также санкции за их невыполнение. Эти ценности, нормы и санкции представляют 

собой принятую в данном обществе исторически изменяющуюся форму отношений между 

мужчиной и женщиной, посредством которой они упорядочивают и санкционируют их 

половую жизнь и устанавливают их супружеские, родительские и иные родственные права 

и обязанности. 

Основная функция семьи - репродуктивная, т.е. биологическое воспроизводство 

населения в общественном плане и удовлетворение потребности в детях - в личностном 

плане. Социальные функции: 

1. воспитательная - социализация молодого поколения, поддержание культурного 

воспроизводства общества; 

2. хозяйственно-бытовая - поддержание физического здоровья членов общества, уход за 

детьми и престарелыми членами семьи; 

3. экономическая - получение материальных средств одних членов семьи для других, 

экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества; 

4. сфера первичного социального контроля - моральная регламентация поведения членов 

семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация ответственности 

и обязательств в отношениях между супругами, родителями и детьми, представителями 

старшего и среднего поколений; 

5. духовного общения - развитие личностей членов семьи, духовное взаимообогащение; 

6. социально-статусная - предоставление определенного социального статуса членам 

семьи, воспроизводство социальной структуры; 

7. досуговая   организация рационального досуга, взаимообогащение интересов; 

8. эмоциональная - получение психологической защиты, эмоциональной поддержки, 

эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая терапия. 

В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как социального 

института, изменение ее социальных функций, неролевых семейных отношений. Семья 

утрачивает свои ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и 

других важнейших функциях. 

Традиционные роли, при которых женщина вела домашнее хозяйство, рожала и 

воспитывала детей, а муж был хозяином, часто единоличным собственником имущества, и 

обеспечивал экономическую самостоятельность семьи, заменились ролевыми, при которых 

подавляющее большинство женщин в странах с христианской и буддийской культурами 

стали участвовать в производственной, политической деятельности, экономическом 



обеспечении семьи и принимать равное, а иногда ведущее участие в принятии семейных 

решений. Это существенно изменило характер функционирования семьи и повлекло за 

собой ряд позитивных и негативных для общества последствий. С одной стороны, оно 

способствовало росту самосознания женщины, равенства в супружеских отношениях, с 

другой стороны, усугубило конфликтную ситуацию, воздействовало на демографическое 

поведение, приводя к снижению рождаемости и увеличивая уровень смертности. 

Семья анализируется как институт тогда, когда особенно важно выяснить соответствие 

(или несоответствие) образа жизни семьи, ее функций современным общественным 

потребностям. Модель семьи как социального института очень важна для прогноза 

изменений семьи, тенденций ее развития. При анализе семьи как социального института 

исследователей, прежде всего, интересуют образцы семейного поведения, семейной роли, 

особенности формальных и неформальных норм и санкций в сфере брачно-семейных 

отношений. 

Как малая социальная группа семья рассматривается тогда, когда изучаются отношения 

между индивидами, входящими в семью. При таком подходе успешно исследуются мотивы 

вступления в брак, причины разводов, динамика и характер супружеских отношений и 

отношений между родителями и детьми. Хотя при этом нужно учитывать, что групповое 

поведение подвержено влиянию социально-экономических и социально-культурных 

условий. 

В настоящее время имеются достаточные предпосылки для постановки вопроса об 

интеграции институционального и группового подхода для социологического изучения 

семьи как социальной системы. Правомерность такого подхода обусловлена тем, что к 

исследованию семьи может быть применена логика системного подхода, т.е. выявление 

компонентов внешних и внутренних связей, целей функционирования, функций. 

Теоретические и практические проблемы исследования семьи связаны с эффективностью 

ее функционирования как системы. Среди таких проблем: 

 несоответствие функционирования семьи общественным потребностям; 

 противоречие между мужской и женской ролями в семье, между ролями; 

 профессиональными и семейными, низкая сплоченность семейной группы; 

 падение престижа традиционного брака. 

Семья рассматривается как система, обладающая определенной структурой и 

свойствами также. Как и всякую систему, ее характеризует следующий ряд признаков: 

 взаимозависимость: взаимовлияние отдельных элементов системы; 

 холизм: отдельные элементы системы, объединяясь в целое, приобретают новые 

свойства, отличные от изначальных индивидуальных характеристик; 

 структурная организация, основными параметрами которой являются: иерархичность, 

или соподчиненность элементов структуры;  

 наличие границ, описывающих внутрисемейные отношения и отношения семьи и 

окружающей среды;  

 сплоченность;  

 ролевая структура семьи; 

 специфичность внутрисистемных процессов (циркулярные, спиралевидные; 

прерывистые, непрерывные); 

 динамичность, или способность развиваться; 

 способность к самоорганизации: наличие внутрисемейных сил, позволяющих семье 

оставаться целостной, сбалансированной системой и не разрушаться; 

 диалектика гомеостаза и развития. 
 


