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Трудностей в организации общения с родителями много: это и 

непонимание родителями важности режима детского сада, и постоянное его 

нарушение, отсутствие единства требований в семье и детском саду. Сложно 

складывается общение с молодыми родителями, а так же с родителями из 

неблагополучных семей. Они зачастую относятся к педагогам 

снисходительно и пренебрежительно, с ними трудно установить контакт, 

наладить сотрудничество, стать партнерами в общем деле воспитания 

ребенка. Но многие из них хотели бы общаться с педагогами «на равных», 

как с коллегами, прийти к доверительному, «душевному» общению. 

Кому принадлежит ведущая роль в организации общения? Конечно 

воспитателю. Чтобы выстроить его важно обладать коммуникативными 

умениями, ориентироваться в проблемах воспитания и нуждах семьи, быть в 

курсе последних достижений науки. Педагог должен дать родителям 

почувствовать свою компетентность и заинтересованность в успешном 

развитии ребенка, показать родителям, что он видит в них партнеров, 

единомышленников. 

Педагог, компетентный в сфере общения с родителями, понимает, 

зачем нужно общение, и каким оно должно быть, знает, что необходимо, 

чтобы общение было интересным , содержательным,  правильным и, главное, 

активно действует. 

Многие педагоги испытывают затруднения в общении с родителями 

воспитанников. Кто-то считает, что во всем виноваты родители, которым нет 

дела до детей и их развития, которые не хотят, чтобы их ребенок вырос 

хорошим. Согласится с этим сложно. Родителям не всегда хватает времени 

для общения, есть и категории трудных родителей, но важно другое. Нужно 

педагогам увидеть причины трудностей — не только в родителях, но и в 

себе. Отсюда следует вывод: над профессиональной компетентностью 

педагогов в общении с родителями нужно постоянно работать. 

 Вот простейшая формула культуры речи: 

 Думай, кому говоришь. 

 Что говоришь. 

 Где говоришь. 

 Зачем говоришь. 

 Какие из этого будут последствия? 



 

Вызывая родителя на беседу  не следует после положительной информации о 

воспитаннике  продолжать рассказ о негативных фактах через союз «но»: 

«Ваш сын аккуратный, опрятный, но неорганизованный». 

Переходить к нелицеприятным фактам лучше всего в форме обращения за 

советом: «Я еще не очень хорошо знаю Петю, не могли бы Вы мне помочь 

разобраться (далее идет описание факта) или «Я не могу понять…», «Меня 

беспокоит…», «Я хочу понять, что стоит за этим…». 

При этом педагог должен понять расположен ли родитель к общению. 

Эмоциональное расположение человека к общению  можно узнать всего 

за несколько секунд : 

Наклон головы— жест внимательного слушания.  

Наклон на бок символизирует дружеское расположение, а если ноги 

остались на месте, а тело подалось вперед – Вы явно очень 

заинтересовали собеседника. 

Ладони вверх 

Если Ваш собеседник держит руки раскрытыми ладонями вверх – это 

значит, что человек искренен, открыт и дружески к вам расположен. 

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

отчеству, поблагодарить за беседу, высказать свое удовлетворение ею, 

проводить родителя и сказать слова прощания доброжелательно и с 

улыбкой. 

 А если на беседу пригласил родитель. Выслушайте родителя. Дайте 

родителю «выпустить пар». Помните, что на самом деле агрессия 

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

мысленно отделить себя от этого образа и, наблюдая за беседой как бы со 

стороны, стараться понять, что же кроется за агрессией, что волнует 

родителя? Важно не отвечать агрессией на агрессию, т. к. иначе ситуация 

может стать неуправляемой. 

Следите за своей позой! 

Выражение воспитателем сочувствия, понимания переживаний родителей: 

«Я вижу, Вы обеспокоены поведением (имя ребенка) «Постараюсь понять 

Вас…», «Давайте вместе разберемся» – придадут беседе конструктивный 

характер, что поможет выяснить истинную причину обращения к 

педагогу. 



Не ставьте «диагноз». Необходимо помнить, что все фразы воспитателя 

должны быть корректны. Категоричные высказывания - «Ваш ребенок не 

умеет себя вести», «Вам нужно обратиться по поводу отклонений в 

поведении вашего сына (дочери) к психологу» всегда настораживают 

родителей и настраивают против вас. 

Не выпытывайте. Нельзя задавать родителям вопросы, не касающиеся 

педагогического процесса, так как излишнее любопытство разрушает 

взаимопонимание между семьей и детским садом. 

Не выносите суждений. Воспитателю необходимо избегать суждений типа 

«Вы слишком мало уделяете времени воспитанию сына (дочери)», так как 

эти фразы (даже если они абсолютно справедливы) чаще всего порождают 

протест со стороны родителей. 

Самые распространённые ошибки в речи воспитателя: 

1. Употребление слов-паразитов: 

Слова-паразиты – это слова-связки, накрепко закрепившиеся в лексиконе 

человека, намертво вошедшие в его разговорную речь, ставшие привычкой. 

Они сбивают ритм речи, мешают ее пониманию. Сам человек, имеющий в 

своей речи слова-паразиты, их не замечает. А слушатель устает, изнемогает. 

Особенно часто человек, имеющий в своем активном словаре паразитов, 

начинает употреблять их, когда волнуется или торопится произнести свою 

речь. Каждое из этих слов или словосочетаний помогает понять особенности 

характера человека. 

Часто употребляемые слова – паразиты: 

1. «Кстати» — это слово употребляют люди, которым не хватает внимания. 

Они часто ощущают неловкость и неуверенность в новой компании и 

поэтому и прикрывают свое смущение словом «кстати». Даже в том случае, 

если это вообще не кстати. 

2. «Короче» — показатель торопливости, нервозности и агрессии. 

Чаще всего этим словом пользуются вспыльчивые люди. Можно встретить 

также часто употребление этого слова у людей болтливых и не умеющих 

справляться с этим своим качеством. 

3. «Это самое» — говорят те люди, которым лень исполнять свою работу и 

свои домашние обязанности. Они могут быть ненадежны и импульсивны, так 

что на них нельзя слишком сильно надеяться. А еще подобные личности 

ловко избегают наказаний, вовремя сваливая свою вину на ближайших 

подходящих для этого жертв. 



4. «Вообще-то» — еще одно слово из ежедневного лексикона неуверенных в 

себе людей. 

Но, в отличие от «кстати», эти личности обладают завидным талантом 

закатывать скандалы буквально на ровном месте. Правда, делают они так по 

причине той же неуверенности в себе. 

5. «На самом деле» — проскакивает в разговорах самоуверенных и 

эгоистичных людей. 

Они доверяют только своему опыту и своему мнению, а все остальное их 

просто не интересует. Как правило, человек-«на самом деле» тяжело заводит 

друзей и завязывает отношения, потому что считает себя одного 

единственным и неповторимым. Другие же люди – это просто публика для 

его выступлений. 

6. «Типа» и «Значит» любят повторять настоящие консерваторы. 

Они против всего нового и правоту своего мнения всегда могут доказать 

агрессивным отношением к собеседнику. 

7. «Как бы» — это признак творческой натуры, которая часто проводит время 

в своем выдуманном мире. Именно этим словосочетанием такие люди 

неосознанно подчеркивают свою оторванность от социума и всю 

относительность каждого события в собственной жизни. 

8. «Просто» часто произносят в речи те люди, мнение которых не бывает 

самостоятельным. Они зависят от своего окружения и боятся взять на себя 

хоть какую-то ответственность. А еще они часто оправдываются, чем 

окончательно «роняют» себя в глазах знакомых людей. 

Наличие в лексиконе матерных слов-паразитов свидетельствует о низкой 

культуре человека. 

Есть и звуки-паразиты. Многие люди имеют привычку, подбирая нужное 

слово, тянуть «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м». Эта привычка обычно очень 

раздражает слушателей. 

В отдельную категорию можно отнести слова-паразиты на букву «Ё». Это 

всем известные «ёклмн», «ёпрст», «ёлки-палки», «ё-моё», «ёкарный, бабай», 

«ёшкин кот», «ёперный театр». 

Речь воспитателя является образцом для детей в широком значении этого 

слова, прежде всего – в разговорной речи, на основе которой происходит 

повседневное общение ребенка с воспитателем. 2. На занятиях дети, 

слушая речь воспитателя, упражняются в овладении русским языком. 



Недостатки, встречающиеся разговорной речи воспитателя, передаются 

детям, и потом дети с трудом избавляются от них уже в школе. 

Речь воспитателя должна быть: 

1) грамматически правильно построенной, связной; 

2) с ясным и отчетливым произнесением всех звуков родного языка; 

3) выдержана в определенном темпе, громкости; 

4) интонационно выразительной; 

5) доступной для понимания; 

6) с правильным и точным использованием словесных обозначений. 

Требования к речи педагога : Правильность - соответствие речи языковым 

нормам. Точность - соответствие смыслового содержания речи и 

информации, которая лежит в ее основе. 

Ошибки , которые допускает педагог при общении с детьми: 

1.Частое употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

Машенька, вымой ручки. Катенька, убери чашечку со стола.  Ласковые слова 

очень нужны, но Ваша речь не должна состоять преимущественно из них! 

2. Неточное называние предметов, которые окружают ребенка и которыми он 

пользуется. Не говорить безликое «штаны», а называть конкретно: «брюки», 

«шорты», «джинсы». Вместо того чтобы говорить «не забудь шапку», назвать 

конкретный головной убор: берет, кепка, панама, шляпка, бейсболка и т.д. 

3.Использование в речи грубых просторечий и жаргонных слов, которые 

противопоставляются литературному языку.  А также слов-сокращений: 

телик, видик, комп, дрыхнуть, клёво, отпад, тачка, бабки, прикол, хохма.   

4. Нелитературное произношение слов: (хочут , пошлите , ляжь , езжай, 

заплотит 

 Культура речи, как и другие слагаемые культуры, прививается, 

воспитывается и требует постоянного совершенствования. В сложных и 

спорных случаях рекомендуется обращаться к специальной и справочной 

литературе.  Воспитатель должен обратить внимание на следующее: 

 

 



Компоненты профессиональной речи педагога в общении с 

воспитанниками и их родителями. 

 Правильно произносить все звуки , устранять имеющиеся дефекты 

речи; 

 Иметь ясную, четкую и отчетливую речь, т.е. хорошую дикцию; 

  Использовать в своей речи литературное произношение, т. е. 

придерживаться орфоэпических норм; 

  Стремиться правильно использовать интонационные средства 

выразительности с учетом содержания высказывания; 

  В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, 

умеренной громкостью голоса; 

  Связно и в доступной форме рассказывать и передавать содержание 

текстов,  точно используя слова и грамматические конструкции (важно 

использовать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения); 

 Речь воспитателя должна быть спокойной, всегда уравновешенной, 

вежливой не только по отношению к детям. 

 Рекомендуется чаще говорить «мы», «вместе», обращаться по имени–

отчеству к родителю как можно чаще. 

 

Стремитесь точно ориентировать свою речь на конкретного ребёнка , 

родителя ощущать психологическую атмосферу в группе. Учитесь видеть 

себя со стороны , глазами детей, родителей.  

Желаю Вам достичь  взаимопонимания с родителями, детьми и коллегами. 

Успехов Вам, удач и профессионального роста.  


