
Основы организации и проведения беседы с родителями 

 

1.1 Алгоритм построения беседы 

Постановка психологической цели 

Вызывать родителей стоит, если преподаватель хочет лучше 

узнать учащегося, понять причины его поведения, подобрать 

индивидуальный подход к нему, поделиться положительными 

фактами относительно учащегося и т.д., т.е. психологическая цель 

должна быть стимулом для дальнейшего общения с родителями. 

Организация начала диалога 

Церемония приветствия 

Приветствуя родителей, необходимо оставить свои дела, встать 

навстречу, улыбнуться, доброжелательно сказать слова 

приветствия, представиться (если встречаетесь впервые), 

обратиться к ним по имени-отчеству. 

Установление согласия на контакт 

Это означает, что преподаватель обязательно обговаривает время 

диалога, особенно, если он видит, что родитель торопится, 

необходимо уточнить, каким запасом времени тот располагает. 

Создание обстановки диалога 

Заключается в том, что педагог продумывает, где и как будет 

проходить диалог. Недопустимо, чтобы преподаватель сидел, а 

родитель стоял. 

Нужно проследить, чтобы в аудитории никого не было, никто не 

вмешивался в разговор. Усадив родителя, необходимо 

поинтересоваться, удобно ли ему, обратить внимание на его жесты 

и позы. 

Жесты и позы преподавателя должны демонстрировать открытость 

и доброжелательность (недопустимы скрещенные на груди руки, 

руки на поясе – «руки в боки», запрокинутая назад голова и т.д.). 

Для снятия напряжения родителя и перехода к проблеме следует 

корректно и конкретно сообщить цель вызова, например: «Мне 

хотелось получше узнать (имя учащегося), вижу в нем и 

положительные черты и не очень, мне нужна Ваша помощь, чтобы 

получше понять  его» и т.д. 

Вызывая родителя для беседы, преподаватель не должен забывать, 

что беседа подразумевает диалог, следовательно, ему нужно 



продумать не только свое общение, но и то, что он хочет услышать 

от родителя. 

Проведение диалога 

Начало разговора должно содержать положительную информацию 

об учащемся, причем это не оценочные суждения: «У Вас хороший 

сын, но … (дальше идет отрицательная информация на 10 минут)», 

а сообщение о конкретных фактах, характеризующих учащегося с 

положительной стороны. Такое начало свидетельствует о педагоге 

как о наблюдательном и доброжелательном, т.е. профессионале. 

Факты о поведении или успеваемости учащегося, вызывающие 

беспокойство у педагога, должны подаваться очень корректно, без 

оценочных суждений, начинающих на «не»: «Он у Вас 

непослушный, неорганизованный, невоспитанный и т. д.». 

Также не следует после положительной информации об учащемся 

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 сообщении негативных фактов рекомендуется делать акцент 

не на них, а на пути преодоления нежелательных проявлений. 

Преподаватель должен постоянно подчеркивать общую цель его и 

родителей относительно будущего учащегося, поэтому не следует 

употреблять выражение «Ваш сын», т. е. противопоставлять себя и 

родителей. 

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

имени-отчеству к родителю как можно чаще. 

Самым главным в беседе является высказывание родителя, 

поскольку именно оно делает разговор беседой, диалогом. 

От преподавателя требуется умение слушать. После того, как 

преподаватель закончит свое сообщение вопросом к родителю 

относительно данной проблемы, он, используя приемы активного 

слушания, может узнать много важного и необходимого об 

учащемся и его семье. Для этого педагогу нужно всем своим видом 

показать, что он внимательно слушает родителя. 



1.2 Умение слушать при взаимодействии педагога с 

родителями 

Для того чтобы процесс общения оказался более эффективным, 

педагогу желательно овладеть некоторыми техниками слушания. К 

эффективным техникам слушания относят рефлексивное 

(активное) слушание, которое включает в себя следующие 

приемы: дословное повторение, перефразирование, 

резюмирование.  

Дословное повторение подразумевает воспроизведение вслух 

части сказанного в неизменном виде. Это может быть целая фраза 

или несколько слов, которые дают собеседнику понять, что его 

внимательно слушают. 

Перефразирование подразумевает повторение основного 

содержания, сказанного в более сжатой форме или своими 

словами. Этот прием позволяет проверить, насколько правильно 

мы поняли партнера по общению 

Резюмирование представляет собой подведение итогов, выделение 

основных идей говорящего. Данный прием позволяет правильно 

расставить акценты, определить главное в речи собеседника, а при 

необходимости -  подвести беседу к заключительному этапу. 

Все три техники являются действенными в процессе общения. Так, 

дословное повторение можно использовать при беседе с не 

слишком разговорчивыми родителями. Эта техника будет 

возвращать их к сказанному и побуждать к тому, чтобы добавить 

дополнительные детали. Перефразирование особенно полезно в 

тех случаях, когда мы не уверены в том, что правильно понимаем 

говорящего. Резюмирование желательно использовать с 

многословными родителями, что позволит продвигаться в 

переговорах вперед более быстрыми темпами. 

Нерефлексивное (пассивное) слушание – это внимательное 

слушание, при котором обратная связь с говорящим сводится лишь 

к  коротким репликам: «Да, да …», «Угу …», «Понимаю …», 

«Приятно слышать …» и т.д. Этот стиль слушания можно 

использовать в тех случаях, когда родитель сообщает нам важную 

информацию и когда прерывать рассказ более длинными 

репликами нецелесообразно. 

Для того чтобы процесс слушания был более действенным, можно 

воспользоваться рекомендациями М.Беркли-Ален: 



1. Не перебивать собеседника. 

2. Не переводить обсуждение на другую тему (если для этого нет 

особой причины). 

3. Не позволять себе отвлекаться. 

4. Не задавать лишних вопросов («не допрашивать»). 

5. Не пререкаться с собеседником (если вы не согласны, 

выслушайте и убедитесь, что поняли верно, после чего 

используйте аргументы). 

6.  Не навязывать свои советы (давать лучше в тактичной форме, 

например: «Может быть, лучше попробовать …», «Мама одного из 

учащихся поступила так …»). 

7. Отражать в поведении, жестикуляции, выражении лица и в 

словах свое отношение к чувствам говорящего. 

Свое участие в диалоге педагог может выразить через отражение 

чувств по поводу рассказа родителя: 

«Я рад тому, что у нас единые взгляды на ...»; 

«Меня удивило …»; 

«Я огорчена …» и т. д. 

Выполнение этого условия предотвращает возникновение 

конфликта при разнице во мнениях и способствует 

взаимопониманию сторон. 

Конкретные советы должны даваться преподавателем только в том 

случае, если родитель просит у него совета. 

Они будут эффективны тогда, когда будут конкретны по 

содержанию, доступны в выполнении, просты по форме 

изложения. 

Завершение диалога 

Педагогу рекомендуется подвести итог беседы на основе приема 

рефлексивного слушания - «резюмирования»: 

«Если теперь подытожить сказанное Вами, то …» и наметить пути 

дальнейшего сотрудничества, договориться о цели, месте и 

времени будущей встречи. 

Беседа с родителями должна заканчиваться церемонией прощания. 

Прощаясь с родителем, преподавателю следует, обращаясь к нему 

по имени-отчеству, поблагодарить за беседу, высказать свое 

удовлетворение ею, проводить родителя и сказать слова прощания 

доброжелательно и с улыбкой. 


