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Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаимоотношений педагога с конфликтной семьей в 
предупреждении педагогической запущенности несовершеннолетних как социально-психологической 
проблемы. Поиски оптимальных методов работы школы с родителями, учитывающие конкретные осо-
бенности каждой неблагополучной семьи, показали, что из всех изученных типов неблагополучных 
семей наиболее распространенной является так называемая конфликтная семья. Среди исследователей, 
рассматривающих данную проблему, известны работы В. М. Литвишкова [1], М. А. Алемаскина [2], 
В. К. Андриенко [3], Л. М. Злобина, И. А. Невского [3] и др. Целью статьи было изменение и приведе-
ние к норме состояния семейной среды, в которой живет подросток на основе принципов организации 
общения и принципа развития отношений, а также изменение позиции подростка в системе семейных 
отношений с родителями с помощью решения задачи – объединение усилий обоих родителей по раз-
витию этих интересов. Общая цель предполагает общие планы, а это, в свою очередь, общие действия. 
Создание прочных и устойчивых связей между педагогом и родителями является залогом их дальней-
шего успешного сотрудничества.
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Abstract. The article deals with the issue of relationship between a teacher and a conflict family in the prevention 
of pedagogical neglect of minors as a socio-psychological problem. The search for optimal methods of school 
work with parents, taking into account the specific features of each dysfunctional family has shown that of all the 
studied types of dysfunctional families the most common is the so-called “conflict family”. Among the researchers 
considering this problem, the works of  V. M. Litvishkov [1], M. A. Alemaskin [2], V. K. Andrienko [3], L. M. Zlobin, 
I. A. Nevsky [3] and others are well known. The purpose of the study was to change and bring to the norm the 
state of the family environment in which the adolescent lives on the basis of the principles of the organization of 
communication and the principle of relationship development, as well as to change the position of the adolescent in 
the system of family relations with parents by means of solving the problem – combining the efforts of both parents 
to develop these interests. A common goal implies common plans, and this, in turn, involves common actions. 
Creating strong and stable ties between the educator and parents is the key to their further successful cooperation.
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Введение
В аспекте изучения отклоняющегося 

поведения детей и подростков большое зна-
чение имеют проблемы неблагополучной 
семьи. Они являются основой для решения 
вопросов, связанных с ранней профилакти-
кой правонарушений несовершеннолетних.

Исследование типологии неблагополуч-
ной семьи и поиск оптимальных методов 
работы школы с родителями, учитывающих 
конкретные особенности каждой неблагопо-
лучной семьи, показали, что из всех изучен-
ных типов неблагополучных семей наиболее 
распространенной является так называемая 
конфликтная семья. Однако по ряду причин 
именно эта категория семей остается вне 
поля зрения тех, кто соприкасается с реше-
нием семейной проблематики.

Особенностью конфликтной семьи яв-
ляется преобладание психологических фак-
торов, которые определяют возникновение 
и развитие конфликтных взаимоотношений 
между супругами. Ими становятся, прежде 
всего, несовпадение исходных и реальных 
представлений супругов друг о друге и о 
семейных отношениях, разные представ-
ления ролей и позиции в семье и т. п. Это 
обусловливает неумение и нежелание людей 
приспосабливаться к каким-то «жестким», 
неменяющимся характеристикам партнера, 
неспособность сознательно строить отноше-
ния и регулировать собственное поведение, 
и делает конфликт и, главное, его «боевые», 
открытые формы преимущественным спо-
собом взаимодействия сторон, постепенно 
разрушающим эмоциональные связи и уста-
новки на длительное общение. Подобное 
общение устанавливается между людьми в 
большинстве своем с нормальными нрав-
ственными и нормативными ориентациями. 
В связи с этим конфликт замыкается рамка-
ми семьи. Он тщательно маскируется, затра-
гивая, по мнению супругов, только их, су-

губо «личные» отношения. Таким образом, 
конфликтная семья внешне остается вполне 
благополучной.

Опасным при этом является не только 
распад супружеских взаимоотношений, а 
то, что в обстановке постоянной конфронта-
ции живут и воспитываются дети. Они ус-
ваивают эту форму отношений как образец 
для своего поведения. Подобные способы 
общения начинают казаться им наиболее 
приемлемыми для решения жизненно важ-
ных задач. По мере развития конфликта 
дети убеждаются, что в спорах побеждает 
наиболее неподдающийся человек, со сво-
еобразным «запасом» конфликтности. Кро-
ме того, родители, «увлекаясь» конфликтом 
или тяжело его переживая, часто забывают 
о своих прямых обязанностях перед ребен-
ком, о необходимости создания для него в 
семье элементарного психологического ком-
форта и защищенности. Дети ищут другую 
среду удовлетворения этой потребности. 
Как известно, поиски не всегда оказываются 
успешными, а среда – адекватной.

Как показало исследование, у родителей 
из конфликтных семей весьма своеобразно 
складываются и отношения с педагогами 
школы. Отклоняющееся поведение боль-
шинства подростков из неблагополучных 
семей ведет к тому, что родители постоянно 
получают о ребенке информацию негатив-
ного свойства. Иногда педагоги ограничи-
ваются морализированием, высказыванием 
претензий, неуважительными отзывами о 
подростке. Постепенно у родителей созда-
ется представление о том, что педагог не 
любит их ребенка, относится к нему плохо 
и увидеть в нем что-либо положительное не 
может и не хочет. Постоянное общение толь-
ко на негативной основе создает тенденцию 
накопления отрицательных эмоций и при-
водит к тому, что общение становится не-
желательным. Стороны (как учитель, так и 
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родители) начинают его избегать. В резуль-
тате формируется невосприимчивость к воз-
действиям учителя, своеобразный барьер, 
в данном случае – эмоциональный. Кроме 
того, постоянный настрой на конфликтную 
волну формирует у родителей убеждение в 
том, что проблемы, связанные со школой, 
вообще несущественны и незначительны, в 
особенности на фоне собственных. А поэ-
тому любые сведения, поступающие от учи-
теля, не вызывают отклик и не включаются 
ими в систему требований к подростку. Это 
создает еще один, наиболее характерный 
для конфликтных семей, информационный 
барьер.

В такой обстановке появляется расхож-
дение требований к подростку со стороны 
семьи и школы, из-за чего последний оказы-
вается вне сферы положительного влияния. 
Чтобы этого не происходило, педагоги долж-
ны идти, прежде всего, по линии специаль-
ного построения отношений с родителями, 
без которых никакие прямые воздействия на 
семью и тем самым на подростка не могут 
быть эффективными.

Методы и результаты исследования
В практике нашего исследования сня-

тию эмоциональных и информационных 
барьеров в общении педагогов с родителями 
способствовало применение методики кон-
тактного взаимодействия, разработанной 
Л. Б. Филоновым [4]. Были использованы 
адаптированные нами специально для рабо-
ты с родителями варианты этой методики. 
Первый из них использовался по отноше-
нию ко всем типам неблагополучных се-
мей. Он направлялся на устранение эмоци-
онального барьера. Кроме того, он служил 
своеобразным диагностирующим методом 
по отношению к семье, а также способство-
вал созданию такого уровня взаимоотно-
шений между родителями и педагогом, при 
котором выработка единых воздействий на 
подростка становилась реальной. Второй 
вариант методики касался непосредственно 
конфликтных семей и применялся только на 
основе уже построенных отношений. Целью 
создания этого варианта было изменение и 
приведение к норме того состояния семей-

ной среды, в которой живет подросток, так 
как только при этом условии родители ста-
новятся активными помощниками педагога.

Методика в целом выступала средством 
развития оптимальных отношений между 
педагогом и родителями в затрудненных 
условиях, когда один человек (педагог) 
предлагает общение, а другой (родители) 
в самом начале не принимает. Она предпо-
лагала принцип организации общения, воз-
можность управления им, а также принцип 
развития отношений от их фактического 
отсутствия до оптимального состояния. Ус-
ловием ее осуществления явилось обяза-
тельное прохождение всех 6 стадий в после-
довательном порядке [5].

Первый вариант предполагал в качестве 
основной темы общения педагога с родите-
лями определенные индивидуальные осо-
бенности подростка. Основными факторами, 
которые определяют развитие отношений, 
здесь выступает фактор согласия по поводу 
ряда характеристик личности ребенка. Они 
достигаются благодаря снятию отрицатель-
ного настроя по отношению к подростку. Не 
выделяя его индивидуальность, отыскива-
лось лишь то, что снимает с «трудного» ли-
чину изгоя. Углубление отношений шло по 
линии проявления интереса к личности под-
ростка в целом. Нейтральные разговоры о 
его вкусах, наклонностях, интересах служат 
цели «набора» как можно большего количе-
ства сведений о подростке. Это становится 
привлекательным предметом обсуждения 
для обеих сторон и создает эмоционально 
насыщенную среду между педагогом и ро-
дителями.

Переход к следующей стадии общения 
характеризовался возможностью сообщить 
некоторые намерения по отношению к под-
ростку, которые пойдут ему на пользу, но 
только с соблюдением определенных усло-
вий. Это готовность быть чутким, справед-
ливым и т. д. Так осуществляется настрой 
родителей на раскрытие своих позиций по 
отношению к подростку. Реальные отноше-
ния в семье, наличие отрицательных привы-
чек у родителей и т. д. подвергаются в этой 
связи доброжелательной оценке. Создается 
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стиль общих рассуждений и обсуждений, 
что ведет к формированию согласованного 
понимания, когда неприемлемое и нежела-
тельное люди не столько избегают, сколько 
учитывают в практике общения. Таким об-
разом, логическим способом устранения не-
соответствий является их объективация. По-
сле этого становятся возможны некоторые 
дискуссионные обсуждения, вынесение на 
«суд» собственных промахов, отрицатель-
ных качеств учащихся, недостатки в поведе-
нии родителей.

Тактически такие разговоры наводят на 
мысль, что непонимание и несоответствия 
возможны, но их надо устранять, и в этом 
должны быть заинтересованы обе стороны. 
В некоторых случаях учитель опережает в 
этом отношении родителей, демонстрируя 
свое желание избавиться от некоторых пре-
дубеждений против них самих и подростка. 
Родители тем самым как бы вызываются 
на откровенность, и учитель поддержива-
ет в них это стремление. Так выявляются 
пределы возможных опасных проявлений, 
которые на этой стадии социализируются. 
Установление некоторых стойких призна-
ков дает возможность учителю принимать 
и учитывать их в общении с родителями. 
Он получает возможность рассказать о том, 
что думал о них вначале, что совпало, а что 
оказалось иным. В этом случае родители 
сами констатируют перемены приспособи-
тельного типа. В то же время появляется 
возможность перечисления того, что не-
обходимо изменить в первую очередь, т. е. 
фактически указывается объект специаль-
ного длительного воздействия, конкретизи-
руется цель и перспективы воспитательной 
работы с подростком. На этой же стадии 
доверительно сообщается и о затруднениях 
в работе с подростком, которые невозмож-
но разрешить без участия родителей. Вы-
носится предложение разделить сферы их 
влияния на подростка. Доверительные от-
ношения перерастают в готовность сотруд-
ничать [6; 7].

Последняя стадия связывается с выра-
боткой конкретных программ взаимодей-
ствия. Запланированные действия родители 

обсуждают с педагогом. Важно, что они осу-
ществляются не на основании собственно-
го «вкуса», а в соответствии с программой, 
которая совместно выработана. Принцип 
отсрочки дает возможность все предвари-
тельно оценивать, опробовать и в дальней-
шем обсудить. Это формирует установки на 
следование программ, а также убеждает в 
правомерности совместных действий.

В отличие от первого варианта, где под-
росток – предмет внимания учителя и ро-
дителей как личность вообще, во втором 
варианте методики он «переносится» в сфе-
ру отношений с родителями. Цель – измене-
ние позиции подростка в системе семейных 
отношений с родителями. Это становится 
стимулом, отвлекающим от конфликта и 
стабилизирующим семейную обстановку. 
Центральная тема общения – жизненно важ-
ные стороны личности подростка, в разви-
тии которых заинтересованы сами родители. 
В нашем исследовании ими были его стой-
кие интересы или способности.

Задачей учителя является объединение 
усилий обоих родителей по развитию этих 
интересов. В первую очередь создается со-
стояние согласия в отношении определен-
ных признаков интереса, благодаря которым 
у родителей появляется осознанное пред-
ставление о наличии последнего и о необхо-
димости его развивать. Вначале происходит 
как бы «вращение» вокруг этого интереса. 
Так как такое вращение предполагает набор 
сведений об интересе, то они обсуждаются 
и перечисляются. Учитель настраивает ро-
дителей на этот интерес. Родители вводят-
ся в круг представлений о том, что именно 
необходимо для реализации этого интереса, 
реагируют на него, оценивают, переживают.

После этого выбираются факторы, кото-
рые обычно мешают или способствуют осу-
ществлению цели, чтобы родители хотели их 
программировать (или избегать). В результа-
те этого достигается своеобразное выделе-
ние двух заинтересованных лиц – родителей, 
представляющих уже своеобразное единство, 
заинтересованных в развитии интереса у под-
ростка. Сообщение о тех условиях, которые 
необходимы для развития интереса, часто 
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вызывает у родителей реакцию неуверенно-
сти сетований, взаимных упреков. Благопри-
ятные факторы специально культивируются. 
Интерес подростка делается своеобразным 
средством консолидации семьи. Реализуется 
это с помощью уточнения границ возможно-
стей каждого из родителей.

Становится реальной постановка вопро-
сов о действительных возможностях каждого 
из родителей. Для этого приемлемы некото-
рые уточнения, выяснения несоответствий, 
просьбы об объяснениях. Тем самым про-
веряется устойчивость определенных про-
явлений. Учащаются контакты родителей с 
подростком, «ради» него начинают общать-
ся. При этом учитель способствует не только 
изменению позиции ребенка, но и позиции 
родителей по отношению друг к другу. Роди-
тели проговаривают, что именно осложняет 
отношения с ребенком. Учитель выступает 
сочувствующей и совещательной стороной. 
Напряженность между родителями снижает-
ся частично ссылками на то, что «так случа-
ется», но главным является понимание того, 
что все можно изменить. Помочь этому при-
звана специальная договоренность родителей 
о том, как действовать дальше, чтобы общая 
цель – развитие интересов (способности) ре-
бенка – реализовывалась.

Общая цель предполагает общие планы, 
а это, в свою очередь, – общие действия. На-
правление к сотрудничеству скооперирован-
ных действий начинается с согласования и 
распределения ролей. Наиболее приемлема 
для этого тактика планов, когда каждый вы-
полняет без вмешательства и возникновения 
противоречий собственную часть общего 

действия. Способы выбираются самосто-
ятельно. Учитель при этом выступает в ка-
честве лица, представляющего интересы 
ребенка, а потому должен в ненавязчивой 
форме управлять действиями и отношения-
ми родителей.

Заключение
Изложенные принципы работы педаго-

га (классного руководителя) с родителями 
становятся исходными формами, предпо-
сылками для построения и осуществления 
эффективных воздействий на подростка и 
со стороны педагогов, и со стороны родите-
лей [8]. Подросток при этом становится как 
бы «посредником» их общения. Через от-
ношение к нему стороны оповещают друг 
друга о своих намерениях и возможностях, 
а также о тех изменениях, которые происхо-
дят в системе общения, таким образом под-
росток как бы «входит» в общее поле взаи-
модействия. Его качества, черты характера, 
поведения выступают в этом «поле» как 
ориентиры для построения по отношению 
к нему конкретных требований. Он тот, 
ради кого общаются, объект активных дей-
ствий обеих сторон. Как показало исследо-
вание, одной из важных особенностей об-
ращения к подростку и его «проявлениям» 
является то, что на заключительном этапе 
взаимодействия уже не он сам начинает 
определять характер общения педагога с 
родителями, а то отношение, которое стало 
результатом обращения к нему как объекту 
воздействий. Создание прочных и устойчи-
вых связей между педагогом и родителями 
является залогом их дальнейшего успешно-
го сотрудничества.
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