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Ïîâåäåíèå — ýòî çåðêàëî,

â êîòîðîì êàæäûé ïîêàçûâàåò ñâîé ëèê.

È.Â. Ã¸òå

Ñóùåñòâóåò ��å�èå, ÷òî êî�ôëèêò — ýòî òîë÷îê ê ðàçâèòèþ, à ïðåî�îëå�èå
êî�ôëèêò�îé ñèòóàöèè âûâî�èò âçàè�îîò�îøå�èÿ �à �îâûé óðîâå�ü. �ðóãîå
��å�èå: êî�ôëèêòû ðàçðóøàþò îò�îøå�èÿ, è èõ �åîáõî�è�î ïðå�óïðåæ�àòü
è èçáåãàòü. Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè êî�ôëèêò�ûõ ñèòóàöèé
â øêîëü�îé ñðå�å, ôîð�û è �åòî�û ðàáîòû ñ ó÷èòåëÿ�è è ðî�èòåëÿ�è
ïî ïðåî�îëå�èþ êî�ôëèêòîâ â îáùåîáðàçîâàòåëü�îé øêîëå.

� конфликт � кризис отношений � «учитель — ученик» � «учитель —
родитель» � последствия конфликта � алгоритм анализа конфликта 
� добрые отношения

×арльз Ликсон в своей книге «Кон-
фликт. Семь шагов к миру» изло-
жил рекомендации по урегулирова-

нию конфликтов:
1. «Снимем маски»: участники кон-
фликта должны быть предельно ис-
кренны, не скрывать свои истинные
мотивы.
2. «Выявляем подлинную пробле-
му»: необходимо выявить реальную
причину конфликта, очистить её
от шелухи различных наслоений.
3. Отказываемся от установки:
«Победить любой ценой». 
4. «Находимо несколько возможных
решений». В любом конфликте воз-
можно несколько вариантов реше-
ния. Необходимо обсудить всё, что-
бы было из чего выбирать.

5. «Оцениваем варианты и выбираем
лучший». Необходимо выбрать не толь-
ко самый конструктивный вариант, но
и самый приемлемый для всех сторон.
6. «Говорим так, чтобы нас услышали».
Главным инструментом улаживания
конфликта является общение сторон.
Общаться надо так, чтобы быть услы-
шанными, а также слышать и понимать
другого.
7. «Признаём и бережём ценность отно-
шений». Сохранение добрых отношений
в решении конфликтов всегда нужно
ставить во главу угла1. 

1 Ликсон Ч. Конфликт. Семь шагов к миру. — 
СПб: Питер., 1997. — 160 с.



Альтернативным вариантом поведения
в конфликте, направленным на его конст-
руктивное завершение, является следую-
щий универсальный алгоритм, ведущий
к разрешению практически любой кон-
фликтной ситуации: 

Шаг 1. Установление атмосферы доверия
и сотрудничества.

Шаг 2. Согласование восприятия кон-
фликтующих сторон.

Шаг 3. Согласование интересов конфлик-
тующих сторон.

Шаг 4. Поиск, согласование и принятие
решений о совместных действиях, направ-
ленных на решение конфликта с учётом
интересов обеих сторон. 

Шаг 5. Реализация достигнутых догово-
рённостей.

Ïî÷åìó âîçíèêàþò êîíôëèêòû ìåæäó
ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè

Школа по сравнению со многими други-
ми учреждениями отличается обилием
всевозможных межличностных, группо-
вых, ролевых взаимосвязей, причём по-
рой запутанных, тесно переплетённых
и неоднозначных. Кроме школы, в обще-
стве практически нет других социальных
институтов, имеющих столь разнородный
по множеству параметров (возрасту,
уровню образования, социальному поло-
жению, интересам, потребностям, ценнос-
тям, авторитетам) и одновременно столь
многочисленный контингент. Поэтому
многие конфликтные ситуации в концент-
рированном виде сосредоточиваются
в школе.

Конфликты учителей с родителями начи-
наются с конфликта учителя с учеником.
Ученик не может быть всегда послушным,
а учитель всегда терпеливым. Это — че-
ловеческий фактор, и никуда от него
не уйти. 

Если следовать этим рекомендациям,
то между учителями и родителями не было
бы никаких конфликтов. Но, увы, мы жи-
вём в мире, где часто солнечный свет взаи-
мопонимания заслоняется мрачными тучами
обид, дует холодный ветер подозрений,
сверкают молнии конфликтов... Как сохра-
нить прекрасную погоду в нашей душе,
жить в мире и радости? Как не «промок-
нуть» под дождём непонимания и как по-
мочь в этом... Сигналами конфликта служат
кризис отношений, напряжение при обще-
нии, недоразумения, общий дискомфорт.
Если конфликт разрешается деструктивно,
его последствиями будут чувства тревоги,
беспомощности, развала, отрицания, ощуще-
ние эскалации конфликта, поляризация. И,
наоборот, если конфликт разрешается конст-
руктивно, человек чувствует, что всё идёт
гладко, испытывает радость общения, успе-
ха, энергичность.

Сам по себе конфликт не является ни пло-
хим, ни хорошим. Конфликт нейтрален, как
нейтральны явления природы: снег, дождь,
гром, гроза или радуга. «Плохим» или «хо-
рошим» конфликт делают последствия, к ко-
торым он приводит. В любом случае при ре-
шении конфликта только с помощью дейст-
вий результат чаще всего предсказуем
и имеет три возможных варианта: 

1. Побеждает сторона, обладающая большим
количеством ресурсов и полномочий, застав-
ляя оппонента подчиниться её требованиям. 

2. Сторона, обладающая меньшими ресурса-
ми и полномочиями, физически выходит
из конфликтной ситуации. 

3. Конфликт будет нарастать, углубляясь,
разрастаясь, включая в себя новых участни-
ков и, как следствие — новые «зоны разно-
гласий». Локальный конфликт, таким обра-
зом, превратится в долгую затяжную войну
с переменным успехом и совершенно непред-
сказуемым результатом для обеих сторон. 

При этом все три сценария деструктивны.
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Специфические причины конфликтных ситуа-
ций в системе «учитель — родитель»:

с точки зрения родителей:
� некомпетентность учителя: учит не тому,
учит не так, не может нормально общаться
с родителями;
� неумение педагога найти подход к ребёнку:
мой ребёнок способный, а её боится;
� учитель всех детей делит на «любимчиков
и остальных»;
� успеваемость ребёнка: занижает оценки, не-
объективно оценивает, предъявляет завышен-
ные требования;
� унижает детей, оскорбляет их;
� плохо высказывается о родителях при детях;

с точки зрения учителей:
� несостоятельность родителей в воспитании
ребёнка: не выполняют элементарных требова-
ний, к примеру, чтобы их ребёнок ходил
в школу в школьной форме, имел необходи-
мую форму для занятий физкультурой; не уде-
ляют ребёнку должного внимания;
� повышенные, нередко безосновательные тре-
бования к учителю: почему классный руково-
дитель не может находиться с детьми все пе-
ремены, помогать ребёнку делать уроки; вы
обязаны любить наших детей; вы должны по-
ставить моему ребёнку пятёрку;
� слишком высокого мнения о своём ребёнке;
� родители опираются на свои случайные
и внешние наблюдения за школой;
� ни во что глубоко не вникают;
� поверхностно судят об учителях;
� совершенно не контролируют ребёнка;
� не уделяют ему внимания, а приходят с пре-
тензиями к учителю;
� учителя обязаны учить и воспитывать их детей;
� часто вмешиваются в учебный процесс;
� классный руководитель не подходит для на-
шего ребёнка;
� учитель у нашего ребёнка не такой.

Педагогическая практика и научные исследова-
ния позволяют сформировать наиболее специ-
фические причины конфликтных ситуаций
между родителями и учителями:
� разные уровни общей и педагогической
культуры, несогласованность стратегии и так-
тики воспитания («педагогический разнобой»);
� непонимание родителями сложности учебно-
воспитательного процесса, зависимости его эф-

фективности от многих факторов, поми-
мо школы и семьи;
� различие в отношении к ребёнку как
к личности.

В основе возникающих конфликтов ле-
жит неудовлетворённость родителей
в области обучения и воспитания детей,
организации образовательного процесса,
положением учащегося в системе внут-
риклассных связей или отношением учи-
теля к учащемуся или родителям. 

×òî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü ñîçäàíèå
êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè ìåæäó

ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè?

Это могут быть следующие факторы:
� проявление агрессии или антипатии
родителей к учителю, родителей к дру-
гим родителям класса;
� проявление недовольства директором
школы, построением образовательного
процесса;
� неадекватная критика деятельности
учителя;
� отрицательная оценка профессиональ-
ной деятельности учителя;
� активное навязывание своей точки
зрения;
� отказ от компромиссов, предлагаемых
учителем и администрацией школы;
� создание групп и коалиций, противо-
борствующих целям школы;
� чрезмерная опека родителями своих
детей;
� втягивание учащихся и родителей
в назревающий конфликт.

Êàê ðàçðåøèòü êîíôëèêò 
ìåæäó ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè

Иногда конфликтную ситуацию создаёт
сам учитель, к примеру:
� использует стиль руководства, неадек-
ватный требованиям времени;
� игнорирует мнение родителей при ре-
шении важнейших задач ученического
коллектива;



диатора классный руководитель принимает
только тогда, когда конфликт уже разра-
зился или вот-вот грянет. Каковы пути
взаимодействия?

Изменить стратегию взаимодействия мож-
но. Для этого необходимо чётко осозна-
вать, что в основе успеха лежит совмест-
ный характер деятельности, при котором
каждый из участников следует своей роли
и выполняет свои функции. Родителей не-
обходимо рассматривать как полноправ-
ных участников педагогического процесса,
а не как палочку-выручалочку, о которой
вспоминают тогда, когда педагоги
не справляются с ситуацией. На плечи
классного руководителя ложится забота об
организации сотрудничества родителей
и учителей-предметников в решении важ-
ных задач обучения и воспитания. Его
посредническая роль может быть реализо-
вана в полной мере при условии активной
помощи со стороны учителей и целена-
правленного включения родителей
в жизнь класса. Каждый классный руко-
водитель должен:
� разработать механизм прямой связи ро-
дителей и учителей;
� систематически, а не эпизодически раз-
вивать и совершенствовать взаимодействие
с учителями-предметниками;
� постоянно включать родителей в жизнь
класса.

Ðåêî�å��àöèè ó÷èòåëÿ�:

� помните, что в момент конфликта на-
блюдается приоритет эмоций над разумом;
� используйте многоальтернативный под-
ход решения проблемы (не отвергайте
предложения другого лица, оставляйте
за собой право на ошибку, тщательно
проанализируйте все варианты); 
� пересмотрите конфликт (определите то,
что действительно важно, что будет, если
ситуация не разрешится, ориентируйтесь
на решение проблемы, а не на связанные
с ними эмоции;
� постарайтесь снизить внутреннее напря-
жение (следите за тем, чтобы был выход
эмоций, а не выходка, разрядка необходима,

� не проявляет интереса к личностям уча-
щихся и родителей;
� использует конфиденциальную школьную
информацию во вред отдельным учащимся
и родителям;
� игнорирует интересы учащихся и родителей;
� неэффективно и нерациональное решает
вопросы индивидуального характера, касаю-
щиеся взаимодействия родителей и учителя.

Всякий конфликт можно проанализировать
по определённому алгоритму. При этом мож-
но накопить опыт решения и суметь эффек-
тивно и разумно разобраться в конфликтных
ситуациях.

Ïðèìåðíûé àëãîðèòì 
àíàëèçà êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè

1. Описание ситуации, её участников.
2. Природа и суть ситуации.
3. Поведение одной стороны.
4. Поведение другой стороны.
5. Момент, позволяющий предупредить пе-
рерастание проблемы в конфликт.
6. Что помешало этому (эмоциональное со-
стояние, присутствие свидетелей, растерян-
ность, неожиданность, другое)?
7. Каким был выход из конфликта?
8. Какие приёмы взаимодействия с конфлик-
тующими сторонами использовал учитель?
9. Анализ поведения учителя в данной ситу-
ации: правильно — ошибочно.
10. Варианты поведения после конфликта.
11. Что предпринять, чтобы избежать анало-
гичных конфликтов?

Êàê íàëàäèòü êîíòàêò ðîäèòåëåé 
è ó÷èòåëåé. Ïóòè âçàèìîäåéñòâèÿ

Особое место в школьной жизни занимает
организация общения учителей-предметников
и родителей. Возникнет ли конфронтация
или же общение будет развиваться конструк-
тивно, во многом зависит от стратегии класс-
ного руководителя. Как показывает практика,
роль посредника, третейского судьи или ме-
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но не на человеке, а в делах, не констатируйте
эмоциональное состояние партнёра);
� не обвиняйте и не приписывайте ответствен-
ность за ситуацию другим людям;
� ориентируйтесь на достоинства родителя
и сами старайтесь оправдывать его ожидания;
� не преувеличивайте собственный вклад в ре-
шении проблемы;
� предложите собеседнику встать на ваше ме-
сто, спросите его: «Что делать?»;
� независимо от результатов конфликтного
взаимодействия не разрушайте отношения.

Ñòóïå�üêè óñïåõà ê ðàçðåøå�èþ êî�ôëèêòà
�åæ�ó ó÷èòåëÿ�è è ðî�èòåëÿ�è:

� что я желаю и какая проблема привела
к конфликту? 
� что желают родители, с которым у меня
конфликт?
� из-за чего возник конфликт? 
� могу ли я принять решение, при котором мы
с родителями получим положительный результат?
� сколько положительных решений мы можем
принять совместно с родителями? 
� какое из этих решений самое оптимальное?
� к какому результату приведёт каждое
из предлагаемых решений? 
� буду ли я удовлетворён их результатами? 
� будет ли довольна этими решениями кон-
фликтующая сторона?
� какие решения наиболее приемлемы для нас
обоих? 
� с каким из них мы оба согласимся? 
� будем ли мы придерживаться этого решения?
� с чего нам следует начать после того, как
мы примем решение, и из чего будет ясно, что
мы не ошиблись? 
� будем ли мы придерживаться этого решения
в дальнейшем?

Ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû ñ ó÷èòåëÿìè
è ðîäèòåëÿìè ïî ïðîôèëàêòèêå 

êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé

Возросший интерес учителей и родителей
к конфликтным ситуациям обусловливает необ-
ходимость совершенствования форм и способов
их профилактики в школьной среде. До недав-
него времени основной, а у некоторых педаго-
гов единственной формой работы с родителями

были родительские собрания. Качество
подготовки, результативность их прове-
дения, к сожалению, были на очень
низком уровне. Как правило, они своди-
лись к беседам об успеваемости, поведе-
нии учащихся, зачастую родителям
предъявляли претензии и очень редко
давали практические советы и рекомен-
дации. Между тем взаимодействие пе-
дагогов с родителями учащихся должно
быть направлено к тому, чтобы создать
единое воспитательное поле, где наивыс-
шие ценности являлись бы основой жиз-
ни, достойной человека.

В работе с учителями и родителями
учащихся в настоящее время многие об-
разовательные учреждения применяют
целый арсенал форм и методов работы
по профилактике конфликтных ситуаций
в школьной среде.

Ôîð�û ðàáîòû ñ ó÷èòåëÿ�è: педагоги-
ческий совет, педсовет-практикум, науч-
но-практическая конференция, совеща-
ние при директоре, учебно-методические
и обучающие семинары, семинар-прак-
тикум, психолого-педагогический лекто-
рий, лекции-демонстрации, психологиче-
ские разминки, семинары-тренинги, пе-
дагогические дискуссии, круглые столы,
презентации, групповые занятия с участ-
никами конфликтных ситуаций, консуль-
тации учителей и классных руководите-
лей, практические занятия, тестирование,
ролевые игры и т.д.

Ôîð�û ðàáîòû ñ ðî�èòåëÿ�è: обще-
школьные и классные родительские со-
брания, общешкольные конференции,
психолого-педагогический лекторий, ро-
дительские чтения, круглый стол, роди-
тельский ринг, дискуссии, устные жур-
налы, родительские вечера, родительские
КВНы, тренинги родительской эффек-
тивности, практические семинары, кон-
курсы родительских сочинений, индиви-
дуальные тематические консультации,
презентации, клуб интересных и полез-
ных встреч, интеллектуальные игры. 
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Ñ.Ì. Êóðãàíñêèé.  Ðîäèòåëü è ó÷èòåëü: êîíôëèêò èëè ñîòðóäíè÷åñòâî
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1. Ðàáîòà ñ ó÷èòåëÿìè

1. Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôëèêòîëîãèÿ: 
ñîñòîÿíèå, ïðîáëåìû èññëåäîâàíèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ»

Ñåíòÿáðü Çàì. äèðåêòîðà
ïî ÓÂÐ

2. Ïåäñîâåò-ïðàêòèêóì «Àíàëèç êîíôëèêòà ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî è îòðèöà-
òåëüíîãî âîçäåéñòâèé íà ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ è íà îòíîøåíèÿ ê ñîáñòâåí-
íîé ëè÷íîñòè ó÷èòåëÿ»

ßíâàðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

3. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè â ðàáîòå ó÷èòåëÿ
ñ ðîäèòåëÿìè. Ñïîñîáû âûõîäà èç êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé»

Äåêàáðü Çàì. äèðåêòîðà
ïî ÍÌÐ

4. Ñîâåùàíèå ïðè äèðåêòîðå.
1. Ó÷àñòèå ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà â ïðîôèëàêòèêå è ðàçðåøåíèè êîíôëèêòîâ.
2. Ðàáîòà ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà ïî ðàçðåøåíèþ è ïðåäîòâðàùåíèþ êîíôëèêòîâ
ìåæäó ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè

Îêòÿáðü
Ôåâðàëü

Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã
Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

5. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ñåìèíàðû äëÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî òåìå: «Ïðåäó-
ïðåæäåíèå è ðàçðåøåíèå êîíôëèêòîâ â ïðîöåññå ïåäàãîãè÷åñêîãî âçàèìîäåéñò-
âèÿ ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ».
1. Ìåòîäû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ýôôåêòèâíîãî âûõîäà èç êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
2. Ðàçâèòèå ó ïåäàãîãîâ íàâûêà êîíñòðóêòèâíîãî ðåøåíèÿ êîíôëèêòà.
3. Ñïîñîáû ðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ ñ ðîäèòåëÿìè.
4. Óïðàâëåíèå êîíôëèêòíîé ñèòóàöèåé.
5. Êîíôëèêòû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé òðóäà ó÷èòåëåé.
6. Ñïåöèôè÷åñêèå ïðè÷èíû êîíôëèêòîâ «Ó÷èòåëü — ðîäèòåëè».
7. Àíàëèç ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíôëèêòà ìåæäó ó÷èòåëåì è ðîäèòåëÿìè.
8. Êîíôëèêòîëîãè÷åñêàÿ êîìïåòåíòíîñòü ó÷èòåëÿ.
9. Òåõíîëîãèÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ

Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Ìàðò
Àïðåëü
Ìàé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

6. Ñåìèíàð-ïðàêòèêóì:
1.Ñåêðåòû áåñêîíôëèêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãîâ ñ ðîäèòåëÿìè.
2. Ýíåðãèÿ ýìîöèé â îáùåíèè: âçãëÿä íà ñåáÿ è íà äðóãèõ.
3. Ýìîöèè. Ðîëü ýìîöèîíàëüíîãî èíòåëëåêòà â ðàáîòå ïåäàãîãà

Íîÿáðü
ßíâàðü
Ìàé

7. Ëåêòîðèé äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ïî òåìå: «Ïðîôèëàêòèêà è ðàçðåøåíèå
êîíôëèêòîâ».
Ëåêöèÿ 1. Êîíôëèêòû, èõ êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ.
Ëåêöèÿ 2. Ïðè÷èíû è ñòðóêòóðà êîíôëèêòà.
Ëåêöèÿ 3. Ôîðìû è ñïîñîáû ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè.
Ëåêöèÿ 4. Òèïû è ìîäåëè êîíôëèêòîâ.
Ëåêöèÿ 5. Ïîíÿòèå, âèäû è ñòðàòåãèÿ ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå.
Ëåêöèÿ 6. Ìîäåðàöèÿ êîíôëèêòîâ â øêîëå.
Ëåêöèÿ 7. Ñîâðåìåííûå ñïîñîáû ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ â ïåäàãîãè÷åñêîì ïðî-
öåññå.
Ëåêöèÿ 8. Ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà âî âðåìÿ êîíôëèêòà.
Ëåêöèÿ 9. Èñòî÷íèêè è ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû òèïè÷íûõ êîíôëèêòîâ ìåæäó
ðîäèòåëÿìè è ó÷èòåëÿìè

Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Ìàðò

Àïðåëü
Ìàé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

8. Ëåêöèÿ-äåìîíñòðàöèÿ «Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ òåõíèê 
â ðàáîòå ñ êîíôëèêòîì»

Îêòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

9. Ñåìèíàð-òðåíèíã:
1. Ïðîôèëàêòèêà è ðàçðåøåíèå êîíôëèêòîâ.
2. Âçàèìîäåéñòâèå ïåäàãîãîâ ñ ðîäèòåëÿìè ïðè ðàçðåøåíèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé

Äåêàáðü
Àïðåëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã
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10. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äèñêóññèÿ «Êîíôëèêò ìåæäó ó÷èòåëåì è ïåäàãîãîì: ôîðìóëà ðåøåíèÿ» Íîÿáðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

11.

12.

Êðóãëûé ñòîë:
1. Êàê èçáåæàòü êîíôëèêòà ñ ðîäèòåëÿìè?
2. Ó÷èòåëü è ðîäèòåëè: âå÷íûé êîíôëèêò

Ïðåçåíòàöèÿ «Äåñòðóêòèâíîå âëèÿíèå âíóòðèëè÷íîñòíûõ è ñîöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ
íà ëè÷íîñòü ó÷èòåëÿ»

Îêòÿáðü
Ìàðò

Ñåíòÿáðü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

13. Ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ ñ ó÷àñòíèêàìè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé Ïî ãðàôèêó Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

14. Êîíñóëüòàöèè ó÷èòåëåé è êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî òåìàì:
1. Ïðèíÿòèå íåêîíôëèêòîãåííûõ ðåøåíèé.
2. Ïðîôèëàêòèêà êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé è ðàáîòà ñ íèìè.
3. Âàðèàíòû ïðåäóïðåæäåíèÿ è óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòîâ.
4. Ôîðìèðîâàíèå ýìîöèîíàëüíîé ðåãóëÿöèè ïîâåäåíèÿ ó÷èòåëÿ.
5. Ïðè÷èíû êîíôëèêòà ó÷èòåëü — ðîäèòåëü, ïóòè ðåøåíèÿ.
6. Êîíôëèêò â øêîëå ìåæäó ðîäèòåëÿìè è ó÷èòåëÿìè. Êàê åãî ïðàâèëüíî ðàçðåøèòü?
7. Óïðàâëåíèå êîíôëèêòîì.
8. Êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå

Ïî ãðàôèêó Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

15. Ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå «Ïåäàãîã — ðîäèòåëè. Ïî òîíêîìó ëüäó îæèäàíèé» Àïðåëü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

16. Òåñòèðîâàíèå «Ìî¸ ïîâåäåíèå â êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè» Íîÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

17. Ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó ïî ïðîôèëàêòèêå êîíôëèêòîâ â øêîëüíîé ñðåäå Îêòÿáðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

17.

18.

Ðàçðàáîòàòü ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé «Êàê èçáå-
æàòü íåíóæíûõ êîíôëèêòîâ»

Ïîäãîòîâèòü áóêëåò «Â ïîìîùü ó÷èòåëÿì è êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì â ðàçðåøåíèè
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé»

Íîÿáðü

Äåêàáðü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

19. Îôîðìèòü êíèæíóþ âûñòàâêó â áèáëèîòåêå:
1. Êàê óïðàâëÿòü êîíôëèêòàìè â øêîëå.
2. Ó÷èìñÿ îáùàòüñÿ áåç êîíôëèêòîâ

Ñåíòÿáðü
ßíâàðü

Çàâ. áèáëèîòåêîé

20. Ïîïîëíèòü áèáëèîòå÷íûé ôîíä ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé ïî ïðîôèëàêòèêå
êîíôëèêòîâ â øêîëüíîé ñðåäå

Â òå÷åíèå
ãîäà

Çàâ. áèáëèîòåêîé

2. Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè

1. Îáùåøêîëüíîå ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå «Êîíôëèêò â øêîëå, ïóòè âûõîäà 
èç êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè»

Ñåíòÿáðü Çàì. äèðåêòîðà
ïî ÓÂÐ

2. Ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ â êëàññàõ:
1. Êîíôëèêòû â ìëàäøåì øêîëüíîì âîçðàñòå (1–4-å êëàññû).
2. Ðåá¸íîê â ñèòóàöèè êîíôëèêòà ìåæäó ðîäèòåëåì è ó÷èòåëåì. Ïóòè ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû (5–9-å êëàññû).
3. Êîíôëèêòû ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ. Êàê âûéòè èç ýòèõ ñèòóàöèé? (10–11-å êëàññû)

Ñåíòÿáðü Êë. ðóêîâîäèòåëè

3.

4.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Êîíôëèêòû ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé: 
ïî÷åìó îíè âîçíèêàþò è êàê èõ óëàäèòü»

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé ëåêòîðèé ïî òåìå «Ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ — æèçíü â ñîãëà-
ñèè è ñîòðóäíè÷åñòâå».
Ëåêöèÿ 1. Î êîíôëèêòå: ïðîñòî è äîñòóïíî.
Ëåêöèÿ 2. Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ ïîäðîñòêîâ
è óñëîâèÿ åãî êîððåêöèè.
Ëåêöèÿ 3. Êîíôëèêò êàê äèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
Ëåêöèÿ 4. Êàê èçáåæàòü íåâðîçà, ðàçðåøàÿ êîíôëèêòû.
Ëåêöèÿ 5. Ðåôëåêñèâíûé ñïîñîá ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ

ßíâàðü

Ñåíòÿáðü
Íîÿáðü

ßíâàðü
Ìàðò
Ìàé

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã
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5. Ðîäèòåëüñêèå ÷òåíèÿ «Ïîãîâîðèì î êîíôëèêòàõ» Íîÿáðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

6. Êðóãëûé ñòîë.
— Ïî÷åìó âîçíèêàþò êîíôëèêòû?
— Êîíôëèêò ñ ó÷èòåëåì: âûõîä åñòü! 

Îêòÿáðü
Ôåâðàëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

7. Ðîäèòåëüñêèé ðèíã.
— Êàê âåñòè ñåáÿ ðîäèòåëÿì, óçíàâ î êîíôëèêòå ñ ó÷èòåëåì.
— Íðàâñòâåííûå çàêîíû íàøåé ñåìüè.
— Ó÷èòåëü-ðîäèòåëü: êòî êîãî?
— Êîíôëèêòû: èçáåãàòü èëè ôîðñèðîâàòü 

Íîÿáðü
ßíâàðü
Ìàðò
Àïðåëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

8. Äèñêóññèÿ.
— Êàê ñòðîèòü îòíîøåíèÿ ñ ó÷èòåëÿìè è èçáåãàòü êîíôëèêòîâ.
— Êîíôëèêò ðîäèòåëåé è ó÷èòåëÿ: à ñòîèëî ëè?

Ñåíòÿáðü
Àïðåëü

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

9. Óñòíûé æóðíàë.
— Ïðè÷èíû è ñëàãàåìûå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé ìåæäó ó÷èòåëåì è ðîäèòåëÿìè.
— Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãà ñ ðîäèòåëÿìè

Äåêàáðü
Ìàé

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

10. Ðîäèòåëüñêèé âå÷åð «Õóäîé ìèð ëó÷øå äîáðîé ññîðû» ßíâàðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

11. Òðåíèíãè ðîäèòåëüñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
— Êàê îáùàòüñÿ ñ ó÷èòåëÿìè, ÷òîáû èçáåæàòü êîíôëèêòîâ.
— Àíàëèç îñíîâíûõ êîíôëèêòîâ è âîçìîæíîñòè èõ óñòðàíåíèÿ.
— Ó÷åíèê + ðîäèòåëü + ó÷èòåëü = äðóçüÿ.
— Íàâûêè êîíñòðóêòèâíîãî ðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé

Îêòÿáðü
Äåêàáðü
Ôåâðàëü
Àïðåëü

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

12. Ïðàêòèêóì «Àíàëèç êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Ñîñòàâëåíèå «Êàðòû êîíôëèêòîâ» Äåêàáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

13. Ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð «Ìåòîäû êîíòðîëÿ ýìîöèé» ßíâàðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

14. Êîíêóðñ ðîäèòåëüñêèõ ñî÷èíåíèé íà òåìó «Ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ êîíôëèêòîâ
ðîäèòåëåé ñ ó÷èòåëÿìè»

Íîÿáðü Êë. ðóêîâîäèòåëè

15.

16.

Êëóá èíòåðåñíûõ è ïîëåçíûõ âñòðå÷ «Øàãè äëÿ ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ»

Èíòåëëåêòóàëüíîå ðàíäåâó «Êîíôëèêò — ýòî…»

1 ðàç â ÷åò-
âåðòü

ßíâàðü

Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

17. Ðîäèòåëüñêèé ÊÂÍ «Â êðóãó äðóçåé» Àïðåëü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

18. Êîíôëèêò íà ýêðàíå. Ïðîñìîòð è îáñóæäåíèå âèäåîôèëüìà Ìàðò Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

19. Èíäèâèäóàëüíûå òåìàòè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè.
— Ïðîôèëàêòèêà êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
— Êîíôëèêòû ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé. 
— Êàê íàéòè îáùèé ÿçûê ðîäèòåëÿì ñ ó÷èòåëÿìè?
— Âîñïèòàíèå áåç íàêàçàíèÿ.
— Êîíôëèêò ó÷èòåëÿ è ðåá¸íêà — ñëåäñòâèå êîíôëèêòà ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé.
— Êîíôëèêòû â øêîëå: êàê ðàñïîçíàòü è ðàçðåøèòü.
— Ïðåîäîëåíèå êîíôëèêòîâ

Ïî ãðàôèêó Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

20. Ïðåçåíòàöèÿ «Èñêóññòâî ãàðìîíè÷íîãî îáùåíèÿ ó÷èòåëÿ ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ» Ôåâðàëü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

21. Ïîäãîòîâèòü ïàìÿòêó äëÿ ðîäèòåëåé «Ïîãîâîðèì î êîíôëèêòàõ. Ó÷àñòèå ðîäèòåëåé
â ðåøåíèè øêîëüíûõ êîíôëèêòîâ»

Îêòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

22. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè äëÿ ðîäèòåëåé ïî ïðîôèëàêòèêå êîíôëèêòîâ â øêîëü-
íîé ñðåäå íà ñàéòå øêîëû 

Ñåíòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

23. Îôîðìëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñòåíäà «Â ïîìîùü ðîäèòåëÿì» Ñåíòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

Ñ.Ì. Êóðãàíñêèé.  Ðîäèòåëü è ó÷èòåëü: êîíôëèêò èëè ñîòðóäíè÷åñòâî




