
 

 

12 противоречий 
Разнообразие проблемных ситуаций, которые встречаются в детском саду, 

можно свести к двенадцати типичным противоречиям. 

*Противоречие, связанное с отставанием в развитии способностей 

ребенка. Например, ребенок не усваивает элементарные количественные 

представления, или не умеет должным образом рисовать, или рассеян, 

неусидчив, неловок — в общем, что-то у него не получается в той или иной 

деятельности. Это — противоречие между уровнем развития ребенка (его 

возможностями) и предъявленными к его возрасту требованиями на занятиях 

в детском саду или дома. При этом требования соответствуют возрастным 

возможностям вообще, но не соответствуют возможностям конкретного 

ребенка. Налицо отставание в развитии. Решение такого рода проблем 

возможно посредством индивидуальной работы с таким ребенком по 

специально для него разработанной программе. Помощь в этом воспитателю 

может оказать методист-психолог при разработке индивидуальной 

программы обучения и родители — при реализации этой программы. 

*Другое противоречие проявляется в поступках детей, не соответствующих 

нормам и правилам общественного поведения. Например, ребенок унес из 

детского сада игрушку, или лжет воспитателю, или ушел с прогулки домой, 

или мешает другим, или не здоровается и не прощается и т. п. Это 

противоречие свидетельствует о несформированности морального и 

нравственного сознания ребенка. Сложность решения таких ситуаций в том, 

что ребенку еще и не доступно понимание общественных норм поведения, 

смысл запретов на совершаемые им поступки. Эти проблемы выводят 

деятельность воспитателя в круг межличностных социально-

психологических отношений. 

*Следующий класс противоречий связан с адаптационным поведением 

ребенка. Например, ребенок не хочет идти в группу или, наоборот, уходить 

из детского сада. Противоречие, определяющее суть таких ситуаций, лежит в 

глубинах нервно-психических свойств ребенка. Оно связано с подвижностью  

- инертностью нервных процессов, что предопределяет переключение 

ребенка с одних стереотипов и форм жизнедеятельности на другие. Это 

свойство психики заметно заявляет о себе на фоне резких различий в 

условиях детского сада и дома. В таких случаях от воспитателя и родителей 

требуется особая терпимость и такт в отношении с ребенком, а также 

согласованность требований семьи и детского сада. Эта проблема не только 

ребенка, но и взаимодействия воспитателей и родителей. 



*Противоречие по линии отношений ребенка с другими детьми. Например, 

ребенок старается быть в центре внимания, или отказывается от роли 

ведущего, или не хочет играть с детьми, жалуется на других, конфликтует с 

детьми, проявляет эгоизм и т. п. Причины таких ситуаций кроются во 

взаимоотношениях «я — они», где отсутствует чувство «мы». Формирование 

такого чувства требует мотивационной включенности каждого ребенка в 

совместную жизнедеятельность детей. 

*В ряде проблемных ситуаций проявилось противоречие, проистекающее из 

восприятия ребенком отношений к нему. Например, обида на воспитателя, 

отмщение за наказание, жалоба на воспитателя, плаксивость или стремление 

к похвале за все деяния. Психологическое содержание таких ситуаций 

заключено в переживании чувства собственного достоинства. В данном 

случае противоречие пролегает по линии самооценки ребенка и оценки его 

со стороны. Ребенок реагирует на несовпадение этих оценок, стремясь 

сохранить самоуважение. В контексте этого противоречия формируется 

чувство социальной справедливости. Выход из такого противоречия лежит на 

путях психоанализа и коррекции отношения воспитателя к ребенку. 

В детском саду проблемными становятся отношения детей к 

воспитателю. Дети очень часто относятся к воспитателю ревниво. Например, 

ребенок не отходит от воспитателя, просится на руки и т. п. Воспитатель в 

глазах ребенка является его защитником. Воспитатель должен отвечать этой 

роли для всех детей, что сделать не так-то просто, но совершенно 

необходимо. 

*Еще один класс противоречий обнаруживается в отношении ребенка к 

себе. В контексте отношения к себе у ребенка может происходить снижение 

самооценки, что является сигналом к зарождению комплекса 

неполноценности. Проистекает это из неудачных действий и поступков 

ребенка, которые вызывают неодобрительную реакцию окружающих. Это 

может происходить случайно. Например, ребенок упал в результате 

неловкого движения, что вызвало всеобщий смех. После этого ребенок будет 

стесняться совершить подобное действие. Противоречия в такой ситуации 

находятся в сфере групповых отношений. Воспитатель должен блокировать 

такую реакцию. 

*Существуют противоречия в отношении детей к элементарным трудовым 

обязанностям. Например, ребенок не хочет дежурить по столовой или 

убирать вещи и игрушки и т. п. Проблема скрывается в противоречивой 

мотивации ребенка, в его ситуативных увлечениях, желаниях, интересах. Они 

на данный момент не совпадают с целями и задачами воспитательной 

программы. Воспитателю в этом случае необходимо искать неординарные 



решения. Для этого, может быть, потребуется отклониться от плана 

педагогических мероприятий. В таких случаях начинать нужно с создания 

положительной мотивации на предполагаемую деятельность. Без этого 

невозможно добиться положительного результата. 

*Обнаружились противоречия, связанные с отношением к 

животным. Например, ребенок не хочет ухаживать за животными или бьет их 

и т. п. В основе такого поведения лежат психологические установки на 

животных и природу, которые сформировались, скорее всего, в семье. 

Переделка отрицательных установок потребует от воспитателя не одного дня 

усилий. 

*Подобное разрушительное отношение ребенок может проявлять к 

вещам. Например, ребенок ломает игрушки. В одних случаях ребенком 

может двигать познавательный интерес, в других — отрицательная установка 

на вещи, в третьих — желание заявить о себе в силу возникшей социально-

психологической депривации его личности. 

*Существуют проблемные ситуации, связанные с отношением ребенка к 

еде. Эта проблема может иметь и медико-физиологический аспект, и 

социально-психологический. Первый решается специальным медицинским 

обследованием. Второй является следствием различий семейного образа 

жизни и режима детского сада. 

*Последний класс противоречий пролегает в области отношений воспитателя 

к детям. Чаще всего это проявляется в избирательном отношении 

воспитателя к ребенку. Дети весьма чувствительны к проявлению 

избирательности и переживают недополучение положительного отношения 

со стороны воспитателя как несправедливость. Такая ситуация проистекает 

из эмоций и чувств, которые вызывают у воспитателя дети. Овладеть этими 

отношениями — означает для воспитателя подняться на самый высокий 

уровень саморегуляции своего поведения. 

 

7 воспитательских позиций 

Шесть из них не обеспечивают полноценного развития способностей, 

седьмая, адекватная, воспитательская позиция приводит к раскрытию 

творческого и личностного потенциала каждого ребенка. Все позиции 

представлены через образы, что позволит читателю лучше понять каждую из 

них, а также способы, которыми осуществляются воздействия на ребенка. 

Карабас-Барабас. Карабасу-Барабасу нужны послушные и умелые 

исполнители его спектаклей. Для достижения своих целей он использует 

следующие способы воздействия: плетку, окрик, диктат, наказание, 



наставление. Карабас не обучает, а дрессирует, добиваясь определенного 

успеха: куклы овладевают тем набором знаний, умений и навыков, которые 

нужны для спектаклей Барабаса. Куклы боятся дрессировщика, немногие 

убегают от него, большинство не смеет и убежать. Но и те, и другие в его 

присутствии не выказывают своих истинных чувств, парализованные 

страхом перед ним. 

Позиция воспитателя — Карабаса-Барабаса приводит, во-первых, к тому, что 

у детей блокируется развитие способностей. Вместо этого дети овладевают 

набором задаваемых воспитателем заданий, умений, навыков. Во-вторых, у 

детей возникает двойственность (это я сделаю, скажу Марии Ивановне, а на 

самом деле я поступлю, подумаю иначе), которая в конечном итоге приводит 

к двойной морали. 

Мальвина — благовоспитанная девочка. Она точно знает, что следует мыть 

руки перед едой, чистить зубы, читать книжки и т .д. Она искренне считает, 

что все должны следовать этим правилам. Когда же поведение Буратино не 

укладывается в те нормы, которые она считает единственно правильными, 

Мальвина сажает непослушного мальчика в чулан. Действия Мальвины 

мотивированы теми нормами, которые она считает истинными, но у нее 

отсутствует гибкость, она не допускает иных способов поведения, решения 

задач, разрешения конфликтов. Поэтому в непривычной, экстремальной 

ситуации побега от Карабаса-Барабаса Мальвина оказывается беспомощной, 

не способной проявить инициативу, предложить нестандартный выход из 

положения. Позиция воспитателя — Мальвины приводит детей к 

ограниченной психической активности, воспроизведению стереотипных 

способов поведения и решения задач. Это происходит потому, что Мальвина 

предлагает себя детям в качестве единственного образца для подражания, что 

не способствует формированию у них собственных побудительных мотивов. 

Немотивированная деятельность отбивает интерес к познавательным 

задачам, гасит детскую любознательность, тем самым ограничивая развитие 

способностей. 

Красная Шапочка ведет себя так, как это свойственно ребенку-

дошкольнику. Она беспечна, эмоциональна, весела и непослушна. Красная 

Шапочка не предвидит результатов своих действий. Мама велела ей отнести 

гостинцы больной бабушке, идти по лесу не разговаривая с волком. Красная 

Шапочка пошла, но при этом и цветочки собирала и с волком поговорила и 

бабушкин адрес дала. Красная Шапочка беспечна, надеется на то, что все 

как-нибудь обойдется. 



Способ воздействия воспитателя, занявшего позицию Красной Шапочки — 

предъявление своего натурально-ситуативного «я», которое может быть 

весьма привлекательным для детей. Привлекательность основывается на их 

схожести. Это опасно для детей, потому что воспитатель — Красная 

Шапочка в качестве образца задает непродуктивный с точки зрения 

психического развития вариант. Вместо реальных предлагаются чудесные 

решения, а для них не нужен прогноз, предвосхищение, планирование 

действия. Позиция воспитателя — Красной Шапочки приводит детей к 

трудностям планирования и прогнозирования собственных действий, что 

проявляется в неорганизованности поведения и неэффективных способах 

решения познавательных задач. У детей, присвоивших в качестве образца 

способ поведения Красной Шапочки, нарушается регуляция собственных 

действий, не формируются усилия по преодолению сиюминутных желаний, 

нарушается волевая регуляция поведения. 

Спящая красавица спит. Окружающая действительность для нее не 

существует: она к ней либо безразлична, либо воспринимает как помеху 

своим снам (грезам наяву). Воспитатель, занимающий позицию Спящей 

красавицы, фактически находится вне ситуации взаимодействия с детьми. Он 

предоставляет их самим себе. Для нормального развития детям нужно 

сравнивать свои действия, способы решения задач с тем, как это делают 

другие дети и взрослые. Предоставленные самим себе, они «варятся в 

собственном соку», т.е. перенимают друг у друга как «компетентность», так 

и «некомпетентность»; как социальные, так и асоциальные формы поведения. 

Проводя ежедневно по 8 — 9 часов с безразличным воспитателем, дети 

становятся неорганизованными, разболтанными: занялся одним, не закончил, 

начал делать другое, схватился за третье. Такое поведение свидетельствует 

об отсутствии целенаправленной деятельности, являющейся основным 

показателем психического развития. Воспитатель — Спящая красавица 

приводит детей к деструктивному поведению, которое, в свою очередь, 

тормозит психическое развитие. 

Наседка любит своих детей-цыплят. Сначала она долго высиживает их. 

Потом бдительно за ними присматривает, неустанно ухаживает, показывая, 

где и как следует добывать червячков и зернышки. Она постоянно 

тревожится о своем потомстве, кудахчет, скликая цыплят под свое крыло, 

под свой неусыпный контроль. 

Воспитатель, занявший позицию наседки, наносит ущерб психическому 

развитию детей, постоянно опекая их, делая многое за них. У детей 



пропадает желание узнавать, они не хотят учиться самостоятельно, 

преодолевать трудности. Знаменитый фонвизинский недоросль, воспитанный 

мамашей-наседкой, заявлял: «Зачем мне география, когда есть извозчики». 

Снежная королева обучает как складывать из кусочков льда разные 

затейливые фигуры («ледяные головоломки»). Для Кая «...эти фигуры были 

чудом искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. 

Так ему казалось потому, что в глазу у него сидел осколок волшебного 

зеркала». Поцелуи Снежной королевы превратили сердце Кая в кусок льда. 

«Ледяное сердце» Кая — символ запрета на осмысленную жизнь, любовь, 

созидательную деятельность. Цель Снежной королевы — власть над миром, 

и в частности над Каем. Достичь власти Снежная королева может только 

одним способом: подменить осмысленную человеческую деятельность 

формальной системой операций. Она обучает двигаться в формальном 

пространстве подобно тому, как движутся одинаковые и правильные куски 

льда любимого Снежной королевой ледяного озера, которое она называет 

«зеркалом разума — самым совершенным зеркалом в мире». 

Воспитатель, занимающий позицию Снежной Королевы, обучает такому же 

движению, т.е. процессу ради процесса, лишенному смысла. Это приводит к 

тому, что дети (а потом взрослые) становятся покорными исполнителями 

чужой воли, у них нет стремления сделать что-либо по собственному 

намерению. «Снежная королева» искусно воспитывает рабов и 

функционеров. 

Мери Поппинс весьма образованная особа, замечательно рассказывающая 

разные истории, хорошо воспитанная и точно представляющая, как следует 

себя вести в разных ситуациях (как в сказочных, так и в реальных). С ругой 

стороны, Мери Поппинс прекрасно разбирается в детях: понимает, что они 

чувствуют, думают, хотят или не хотят, т е. она знает детей как бы 

«изнутри». Воспитатель — Мери Поппинс совмещает в себе обе эти стороны, 

преследуя одну-единственную цель — развитие ребенка. Она является 

посредником между миром культуры и миром детей. Мери Поппинс обучает 

детей так, что они этого не замечают. Она постоянно ставит перед ними 

новые задачи, создает условия для развития воображения, учит нормам 

поведения, оптимальным способам разрешения конфликтов. Мери Поппинс 

обучает по своей программе, превращая ее при этом в программу ребенка. 

 

ПРИТЧА О ДВУХ АНГЕЛАХ 



 Однажды на земле путешествовали два ангела: старый и молодой. В 

один из вечеров, уставшие и обессиленные, они попросились на ночлег в дом 

к богатому человеку. Он пустил странников, но, будучи скупым и 

негостеприимным человеком, предоставил им ночлег в сарае. 

 Там было холодно, темно и сыро. Несмотря на усталость, молодой 

ангел долго не мог уснуть. А когда ему всё-таки удалось погрузиться в сон, 

его вдруг разбудил какой-то шум. 

 Проснувшись, он увидел, что старый ангел старательно заделывал дыру 

в стене. Молодой ангел был удивлён, он несколько раз предлагал старому 

ангелу бросить это дело и постараться отдохнуть перед предстоящей 

дорогой, но получил упорный отказ. 

Утром молодой ангел, не скрывая любопытства, спросил у старого: 

 -  Зачем ты помог этому человеку, ведь он так плохо обошёлся с нами? 

 - Не всё является тем, чем кажется, - ответил его спутник. 

 На следующий вечер, подыскивая ночлег, путешественники 

остановились у дома бедного человека. Хозяин радушно встретил их, 

поделился своим ужином и даже предоставил единственную кровать в доме, 

а сам с женой ушёл в сарай. 

Утром ангелов разбудил крик хозяина и плач его жены. Оказалось, что в эту 

ночь умерла их корова – единственная кормилица и надежда семьи. 

Молодой ангел, испытывая крайнее удивление, обратился к старому: - 

Почему ты не поможешь бедному человеку? – сказал он. – В прошлый раз ты 

помог тому, кто так плохо обошёлся с нами, а в этот раз ты бездействуешь, 

когда в твоих силах спасти эту семью? 

 На что старый ангел ответил:- Не всё является тем, чем кажется! 

Продолжая путешествие, молодой ангел никак не унимался, он упрекал 

старого ангела, обвинял его и не мог смириться с происшедшим. 

- Не всё является тем, чем кажется, - ответил в третий раз старый ангел. – в 

прошлую ночь, когда мы были в доме у богатого человека, я увидел в стене 

сарая клад – и замуровал его, чтобы тот не достался хозяину дома. А в эту 

ночь приходила смерть за женой бедняка, и я откупил её, отдав корову. 

Нужно помнить, что нет в мире плохого и хорошего. Всё зависит от того, как 

ты на это смотришь. 

 

Экстренное вмешательство при агрессивных проявлениях ребенка 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 

• полное игнорирование; 



• выражение понимания чувств ребенка; 

• переключение внимания, предложение какого-нибудь задания; 

• позитивное обозначение поведения. (Ты злишься, потому, что ты устал) 

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

4. Обсуждение проступка после того, как ситуация разрешится и все 

успокоятся 

5. Сохранение положительной репутации ребенка. 

6. Демонстрация модели неагрессивного поведения 


