
6. «Великодушное прощение».  

Этот элемент «жесткой» защиты выглядит как видимое смирение с 

грубостью партнера, который пока не может вести себя иначе: «Если только 

так вы и умеете, то...» «Если вам так хочется...». Здесь педагог уже не делает 

попытки сохранить достоинство собеседника. 

7. «Сопоставление достоинств партнера с его поведением».  

Применение этого приема возможно в двух вариантах. Первый состоит в 

оглашении педагогом своего положительного отношения к собеседнику: «Я 

всегда считал(а), что вы такой(ая)..., но сегодня я вас не узнаю». Второй 

больше будет свидетельствовать о разочаровании, которое испытывает 

воспитатель: «Вы казались таким(ой)..., а оказывается, что...». 

8. «Оставить наедине с самим собой».  

Это способ жесткий, лаконичный, с обязательным разрывом отношений: 

«Жаль, что вы не осознаете, что сейчас произошло. Вероятно, вы не 

способны понять, что сказали» 
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Владение технологией этической защиты 
 

Конфликты между педагогом и родителем, во время которых 

возможны критические и недоброжелательные высказывания 

родителя в адрес педагога, могут потребовать от него 

владения технологией этической защиты, которая позволяет педагогу 

с честью выходить из трудного положения и сохранить возможность 

конструктивного общения с родителем в дальнейшем. 

Главное условие использования технологии — разговор должен 

происходить в отсутствие детей, потому что одна из задач воспитателя 

— укрепление авторитета родителей.  

Приемы этической защиты нужно использовать, будучи спокойным, 

по возможности, в предложенной последовательности. Применение 

этой технологии  можно считать успешной, если удалось избежать 

разрастания конфликта и вернуть общение в норму. 
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1. «Вопрос на воспроизведение».  

Назначение приема состоит в том, чтобы приостановить общение, 

принижающее достоинство человека. Прием осуществляется с помощью 

вопроса и просьбы педагога воспроизвести слова и действия партнера по 

общению, которые якобы показались ему непонятными. Такие фразы, как 

«Простите, я не понял(а)» «Как вы сказали?» «Не расслышал(а), не могли бы 

вы повторить?», должны быть произнесены без иронии, с искренней 

заинтересованностью. Собеседник по вашей просьбе вынужден остановить 

произнесение гневной речи и воспроизвести то, что уже было сказано. Как 

правило, в это время происходит осознание ситуации и говорящий 

возвращается к сказанному уже с использованием элементов речевого 

этикета. У педагога появляется возможность выстроить конструктивное 

общение с родителем. 

2. «Вопрос об адресате».  

Цель данного приема — показать собеседнику, что неуважительная речь не 

может быть обращена к педагогу. Основа приема лежит в демонстрации 

наивного и искреннего непонимания того факта, что это к нему обращена 

подобная тирада родителя. Фраза «Это вы мне?» дополняется мимикой и 

пластикой. Партнеры по общению имеют возможность, если будет признана 

ошибка, продолжить разговор в приемлемом тоне. 
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3.  «Окультуренное воспроизведение».  

Этот прием используется педагогами с целью корректирования поведения 

партнера. Его суть состоит в демонстрации оппоненту другой формы 

общения — культурной. Применив фразу «Если я правильно вас понял(а)...», 

педагог добавляет то, что было сказано собеседником, но в другой форме. 

При согласии партнера с тем, что именно это он и имел в виду, можно 

считать, что общение удалось вывести на более высокий уровень.  

4. «Оправдание поведения».  

Прием состоит в создании своеобразного зеркала, которое предъявляется 

партнеру, чтобы он увидел в нем свои возможные добрые мотивы. Услышав 

от педагога позитивные предположения: «Вероятно, вы хотели...» «Конечно, 

вы намеревались...», обидчик невольно соглашается, и уровень общения 

повышается. 

5. «Ссылка на личностные особенности». 

Данный прием будет последним в ряду способов удержать ситуацию на 

грани конфликта. Он своего рода предупреждение собеседнику о том, что 

тот преступает допустимую грань. Педагог должен сказать партнеру о каких-

либо своих принципиальных качествах, не позволяющих ему вести общение 

на заданном уровне: «Я не привык(ла) к такому тону. Я так устроен(а), что 

не могу...» и т.п. 
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