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ВВЕДЕНИЕ 

 

В области академических наук и школьного образования 

общепризнано, что школьное посредничество является образовательным, 

однако, этого не достаточно, образовательное пространство необходимо 

сделать психологически и социально поддерживающим. В настоящее время 

создание в образовательных организациях служб медиации в некоторой 

степени признается специалистами инновацией и большинство таких 

инициатив, реализуемых в школах, не оцениваются. Эти проблемы 

возникают из-за трудностей в попытках зафиксировать изменения в учениках 

или в школьной среде, контролируя, насколько это возможно, внешние 

воздействия или проводя наблюдения, которые также являются 

дорогостоящими и ограниченными. Влияние службы медиации на поведение 

подростков и школьников в целом практически не оценивается. 

Однако, несомненно, необходима оценка инновационных альтернатив, 

планирование и применение которых потребует инвестиций, планов 

исследований и активизации усилий в области подготовки учителей. Кроме 

того, подчеркивание положительных аспектов – это призыв включить 

контент, который облегчает социализацию учащихся и улучшает 

сосуществование. 

Центральной темой данного исследования является анализ 

представлений о социально-аффективном обучении, осуществляемом с 

помощью процесса медиации, кроме того, необходимо  понимание его 

влияния на школьника. 

Актуальность темы исследования. Межличностный конфликт 

рассматривается в различных рамках развития подростков. Конфликт, 

определяемый как поведенческая оппозиция, отличается от связанных 

конструкций. Рассматриваются различия в отношениях между подростками и 

между возрастными группами в частоте и интенсивности, разрешении и 

исходе конфликтов. Подчеркивается влияние установки на конфликтное 
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поведение и его последствия. Имеющиеся данные не свидетельствуют о 

резких изменениях в поведении в конфликте, в зависимости от возраста или 

зрелости. Однако при рассмотрении отношений между подростками в 

конфликте возникают постоянные различия. Утверждается, что социальная 

реляционная модель, основанная на принципах взаимозависимости и 

справедливости, обеспечивает альтернативу психоаналитическим, 

социобиологическим и когнитивно-развивающим объяснениям 

конфликтного поведения в подростковом возрасте. 

Теме конфликта посвящено достаточное число публикаций, и часто  

изменения в обществе связаны с деформаций стереотипов,  отражающихся в 

проявлении конфликтного поведения. Уровень агрессии, как одного из 

признаков конфликтного поведения, достаточно высок в подростковом 

возрасте. Также преобладают подростки с негативистской ориентацией 

личности, в которой он не принимает ни себя, ни других. Необходимы 

дополнительные исследования современной ситуации поведения подростков 

в конфликте. Именно эта необходимость и актуальность темы исследования 

позволила сформулировать предмет, объект, цель и задачи исследования. 

Цель – оценить эффективность тренинговых занятий, направленных на 

развитие конструктивных стратегий поведения в конфликте в старшем 

подростковом возрасте. 

Объект – стратегии разрешения конфликта в старшем подростковом 

возрасте. 

Предмет – тренинговые занятия как средство развития конструктивных 

стратегий поведения в конфликте у старших подростков. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 

решение ряда задач: 

 рассмотреть  теоретические основы поведения подростков в 

конфликте; 

 провести предпроектное исследование поведения подростков в 

конфликте; 
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 разработать и провести серию  тренинговых занятий для развития 

конструктивных стратегий поведения в конфликте в старшем подростковом 

возрасте; 

 проанализировать  результаты завершающего этапа проектного 

исследования. 

В работе использованы теоретические методы исследования – анализ, 

обобщение, синтез. Эмпирический метод опроса. Кроме того, использованы 

методы математической статистики и метод  проектирования. 

В экспериментальной части исследования использованы методики: 

– «Поведение в конфликтной ситуации» (К. Томас и Р. Килманн, в 

адаптации Н.В. Гришиной);  

– «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. 

Ковалев).  

В качестве экспериментальной группы выступили 20 подростков – 

учащихся МБОУ Гимназии № 7 г. Красноярска, в возрасте от 14 до 16 лет. 

Основной критерий отбора респондентов – их личное согласие на 

исследование. 

В результате исследования были выявлены некоторые особенности 

конфликтного поведения подростков, разработана методическая подборка 

тренинговых занятий на основе проектного подхода. 

Проектная идея заключается в методической подборке тренинговых 

занятий со старшими подростками, направленных на развитие 

конструктивных стратегий поведения в конфликте. Методическая подборка 

ориентирована на её использование кругом лиц, работающих со старшими 

подростками: педагог-психолог, классный руководитель. 

Именно поэтому, проблемы, выявленные на этапе предпроектного 

исследования, требуют решения, и в исследуемой организации проект 

предложено реализовать на основе работы службы медиации школы. 
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Проект направлен на формирование у подростков эффективного 

поведения в конфликте. Целевая аудитория проекта – подростки 

образовательной организации. Задачи проекта: 

 обучить подростков основам конфликтного поведения, в том числе 

объяснить, что конфликт может быть конструктивным; 

 обучить подростков методам нахождения решения в конфликтных 

ситуациях; 

 мотивировать подростков к конструктивному поведению в 

конфликте; 

 развить умение у подростков устанавливать и поддерживать 

дружеские отношения; 

 обучить подростков понимать чувства и позицию других людей; 

 развить способности подростков правильно вести себя в 

конфликтной ситуации. 

Предпроектное исследование, проведенное в данной работе, 

показывает, что основная проблема подростков – непонимание законов 

развития конфликтов, неумение правильно  вести себя в конфликтной 

ситуации, для того чтобы перевести конфликт в позитивное русло, перевести 

его в конструктивный конфликт. 

В теоретической части работы рассмотрены основы работы с 

подростками, которые использованы при разработке комплекса тренинговых 

занятий. Так, использованы результаты исследований А.А. Железняк по 

выявлению особенностей конфликта в подростковом возрасте [9]. Кроме 

того, использованы материалы публикаций А.В. Колмогоровой, которая 

рассмотрела конфликты в подростковом возрасте и отметила, что 

конфликтологическая грамотность подроста или другого участника 

конфликта с подростком позволяют перевести его в позитивное русло и 

помогают выработать наилучшую стратегию поведения в конфликте [15]. 
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При разработке методической подборки тренинговых занятий 

использована идея по установлению доверительных отношений с 

подростками в ходе реализации проекта тренинговых заданий, в этом проект 

основывался на работе В.И. Кузнецовой, которая предлагает модель 

психологического тренинга по формированию системы доверительных 

отношений для подростков [19].  

При построении модулей учитывались особенности личности в 

подростковом возрасте. В своих работах Е.М. Разумова, Д.В. Агаджиян  

рассматривали поведение  трудных подростков разных социальных статусов 

[28]. 

При подготовке тренинговых занятий проведен анализ методического 

инструментария [33; 34; 37].  

Все указанные источники были дополнены материалами, изученными 

при подготовке данной работы и представленной в списке литературы к 

настоящему исследованию. Каждый из источников позволил разработать 

методическую подборку тренинговых занятий. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

1.1. Особенности подросткового возраста 

 

Подростковый возраст был выделен в отдельный возрастной этап 

сравнительно недавно, в конце XIX века, под влиянием индустриализации и 

урбанизации. В этот период процесс взросления продолжался по мере того, 

как возрастали профессиональные, правовые и моральные требования, 

предъявляемые обществом к своим членам. 

В то же время общество оказалось в состоянии нести дополнительные 

расходы на длительное содержание и обучение подрастающего 

поколения [29]. 

Сегодня подростковый период считается отдельным периодом жизни, 

который имеет свою ценность, а хронологические рамки подросткового 

возраста четко не определены, но большинство авторов придерживаются 

границ от 15-16 до 21-25 лет [21].  

Согласно точке зрения Сент-Холла, отрочество или половое созревание 

длится от 12-13 до 22-25 лет. По словам А. Гезеля, юношеский возраст 

колеблется от 11 до 21 года, Эдуард Шпрангер считал, что подростковый 

возраст для девочек длится от 13 до 19 лет, а для мальчиков – от 14 до 22 

лет [45].  

Б. Ливанов рассматривает юношеский возраст от 16 до 21 года [26]. В 

соответствии с периодизацией Д.Б. Эльконина, юность определяется как 

старшая юность, это определение подчеркивает историческую связь двух 

этапов отрочества как начала и конца. Продолжительность этого возрастного 

периода у Эльконина составляет от 14 до 17-18 лет [47]. М.В. Ермолаева 

указывает границу от 17-18 до 23 лет [8]. 

Чаще всего исследователи выделяют ранний подростковый возраст (от 

15 до 18 лет) и поздний подростковый возраст (от 18 до 23 лет) [2].  
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В последнее время в обществе все чаще прослеживается тенденция 

повышения девиации в поведении среди подростков. Все это тесно связано с 

глубинными отклонениями в личностном развитии, которые порождают 

склонность к различным видам девиантного поведения. Существует общее 

представление о том, что девиантное поведение всегда связано с каким-либо 

несоответствием поступков и действий человека тем нормам и правилам 

поведения, которые распространены в обществе или в определенных 

социальных группах. В нашей стране накоплен большой опыт путей 

коррекции и профилактики девиантного поведения. Изучением данной 

проблемы занимались такие психологи и педагоги как: Г.С. Абрамова, 

Н.А. Алемаскин, Ю.М. Антонян, С.А. Беличева, В.М. Бехтерев, 

А.Д. Глоточкин, И.В. Дубровина, Е.Я. Иванов, К.Е. Игошев, Д.Д. Исаев, 

А.Г. Ковалев, И.С. Кон, В.Т. Кондрашенко, А.Е. Личко. 

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю 

совокупность мер педагогического воздействия на личность ребёнка с 

отклонениями в поведении. Она направлена как на изменение 

познавательных способностей (особенно в младшем возрасте), так и его 

эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных 

качество, а также на развитие его интересов и склонностей. Следует 

отметить, что учебная деятельность в подростковый период остаётся 

ведущим видом деятельности у абсолютного большинства детей и 

подростков [44]. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, в подростковом возрасте основными 

видами деятельности являются труд и учеба, они определяют характер 

развития в этот период [27]. Другие психологи говорят о профессиональном 

самоопределении как о доминирующей деятельности в раннем подростковом 

возрасте [43]. 

В учебной деятельности формируется основа для развития 

самостоятельности, творческого подхода к принятию решений, умения 

принимать решения, анализировать их [32]. 
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Развиваются критическое мышление, умение связывать изучаемые 

вещи в систему, а показателями интеллектуальной зрелости этого возраста 

являются достаточная сформированность теоретического мышления, 

способность к познанию и пониманию общих законов окружающего мира, 

природы и общества [32]. 

Для стимулирования у подростков постоянного расширения и 

приумножения знаний в избранной сфере важную роль имеет наличие 

интереса [18]. 

Развитие самосознания играет ключевую роль в подростковом возрасте 

так как в этот период происходит раскрытие мира собственных мыслей, 

чувств и переживаний, подросток пытается понять себя как личность, что  

ведет к рефлексии, к глубокому самоанализу [14]. 

У подростка формируется сознательное отношение к жизни ,в связи с 

этим в молодости создаются благоприятные условия для формирования 

смысла жизни, а отношение к личностному смыслу жизни становится 

заинтересованным, эмоциональным [4]. 

Психологический подход рассматривает вовлеченность как внутренний 

психосоциальный процесс, отличающийся различной интенсивностью и 

динамичностью во времени. Социокультурный подход фокусируется на 

изучении влияния взаимоотношений учащихся, образовательной 

организации и социального контекста, влияющего на формирование 

вовлеченности обучающихся. Холистический подход рассматривает 

вовлеченность обучающихся сквозь призму широкого спектра явлений, 

которые связаны с их пребыванием в образовательной организации [4]. 

Н.Г. Малошонок, подчеркивая необходимость разработки Концепции 

вовлеченности, отмечает, что «сегодня ни одна теория вовлеченности не 

может носить парадигмальный статус» [3]. Исследуя феномен 

вовлеченности, исследователь выделяет две составляющие: академическую и 

социальную. Первая из них характеризует усилия обучающихся по 

достижению традиционных учебных целей, обеспечивающих их 
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профессиональное развитие. Вторая отражает «интеграцию обучающегося в 

образовательное сообщество, взаимодействие с преподавателями и другими 

обучающимися» [3]. 

В контексте нашего исследования особый интерес представляет 

проблема вовлеченности подростков (как потенциальных студентов) не 

только в учебную, но и в целом в познавательную деятельность, а также 

препятствия, формирующие тенденцию роста «невовлеченности» учащихся. 

Одним из исследователей данной проблемы является Д. Веккайла, 

считающий, что «невовлеченность обучающихся проявляется в пассивности 

и отчужденности, учащиеся не используют различные возможности, 

предусмотренные их средой обучения. Если вовлеченность характеризуется 

активностью, конструктивностью, осознанным отношением учащихся к 

возможностям обучения и практикам, которые их среда обучения 

обеспечивает, то невовлеченность, в свою очередь, характеризуется 

пассивностью, дисфункциональностью, отчужденностью [5]. 

Отдельной научной проблемой является поиск инструментов 

измерения вовлеченности. По мнению Н.Г. Малошонок, «вовлеченность 

сложно поддается измерению, она не поддается прямому наблюдению и 

является латентным процессом, можно измерять только косвенные 

наблюдаемые индикаторы» [3]. В свою очередь, А. Астин выделяет основные 

постулаты измерения вовлеченности: «измерение объема инвестирования 

физической и психической энергии в различные объекты; выявление разной 

степени вовлеченности; определение количественных и качественных 

характеристик» [6]. Р. Пейс считает, что «измерение вовлеченности должно 

осуществляться через виды деятельности, в которые включен учащийся» [7]. 

Многие исследователи выделяют поведенческую, эмоциональную и 

когнитивную вовлеченность и подчеркивают необходимость измерения 

разных компонентов вовлеченности, однако это представляет особую 

сложность. По нашему мнению, вовлеченность – это сложный внутренний 

психический процесс, обусловленный ценностными установками личности, 
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формирующий устойчивую концентрацию внимания и высокую степень 

включенности индивида в познавательную деятельность, внешнее 

проявление которого отражается в количестве и результатах его усилий. 

В отличие от вовлеченности студентов, процесс вовлечения подростков 

в процессы обучения («learner engagement») осложняется заниженной 

мотивацией школьников старшего возраста к школьным занятиям и 

школьной жизни в целом, наличием проблемы «переоценки ценностей» или 

смены интересов в переходном возрасте, а также обострением проблемы 

социальной дезадаптации подростков. 

По нашему мнению, вовлеченность подростков в процессы обучения 

включает в себя пять составляющих и осуществляет пять функций в 

соответствии с ними. Ценностной компонент вовлеченности определяет 

степень важности обучения для подростков и усиливает потребность в 

получении знаний и навыков. Мотивационный поддерживает стремление к 

обучению, энтузиазм в самостоятельном освоении знаний. Когнитивный 

компонент формирует и развивает потребность в познавательной 

деятельности, способствует накоплению опыта самоэффективности. 

Эмоциональный поддерживает комплекс положительных эмоций: интерес к 

получению знаний, умений и навыков; удовлетворённость и увлеченность 

обучением; уверенности в себе и веры в собственные возможности; радость 

от процесса обучения и его результатов. 

Поведенческий компонент вовлеченности проявляется в способности 

подростка прилагать дополнительные усилия на преодоление трудностей; в 

конструктивном подходе к решению задач; осознанном отношении к новым 

возможностям обучения, новым подходам, инструментам и методам. 

В современной образовательной среде обеспечивает социальную 

адаптацию и профессиональную ориентацию, а также предоставляет 

возможности для самореализации подростков дополнительное образование. 

Дополнительное образование в России рассматривается сегодня как одна из 

важнейших подсистем общего образования, «позволяющая структурировать 
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досуг подростков и обеспечить им условия для формирования новых 

навыков, развивающее пространство, безопасное времяпрепровождение, 

общение со сверстниками и взрослыми [8]. Организована поддержка 

организаций дополнительного образования на государственном уровне, а 

также система отбора, продвижения и сопровождения одаренных детей в 

рамках дополнительного образования, связанная с раскрытием личностного 

потенциала, талантов и профессионального самоопределения. 

Однако, статистика показывает, что «именно обучающиеся старшего 

школьного возраста составляют наименьший процент посещающих 

творческие объединения учреждений дополнительного образования» [9]. По 

мнению исследователей, причинами такой ситуации являются: высокая 

степень загруженности старшеклассников в школе; отсутствие современных 

и интересных программ дополнительного образования; отсутствие 

информации о действующих проектах и программах в социальных сетях, 

тематических пабликах, электронных журналах; недостаточное программно-

методическое обеспечение дополнительного образования. 

Для решения этих проблем в первую очередь необходима разработка 

эффективных моделей и методик по вовлечению подростков в 

дополнительное образование. Потребность подростков в дополнительном 

образовании обусловлена возможностью построения особого микроклимата 

при взаимодействии педагогов и учеников, в котором раскрывается 

индивидуальность подростка, формируются новые личностные качества, 

возникает интерес к профессиональной деятельности. Например, становятся 

более осознанными потребности во владении иностранным языком, 

музыкальными, танцевальными или театральными умениями, техническими, 

гуманитарными и иными знаниями. 

На осознание потребности в дополнительном образовании и выбор 

образовательных программ влияет личный опыт подростка. В этой связи 

огромное значение имеет методический инструментарий, с помощью 

которого педагоги дополнительного образования могут стимулировать 
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вовлеченность подростков в познавательную деятельность, создавая при этом 

творческую образовательную среду. Такая среда «базируется на личностно-

ориентированном подходе, предусматривающем ориентацию на личность 

подростка как цель, субъект и результат педагогического процесса» [10]. 

Задача педагога-психолога заключается как в бережном отношении к 

личности подростка, так и в поощрении самостоятельности в освоении новых 

знаний, ненавязчивой помощи и контроля реализации знаний. То есть для 

развития творческой и познавательной активности подростков необходимо 

организовать их обучение таким образом, чтобы ориентировать на 

самостоятельное овладение новой для них информации.  

Таким образом, уровень вовлеченности подростков в процесс обучения 

напрямую зависит от выбора преподавателем методов стимулирования 

(побуждения) к саморазвитию и самообучению.  

Вовлечение в процесс обучения — это функция педагога, включающая 

конкретные действия, направленные на повышение степени вовлеченности 

подростков в дополнительное образование. А вовлеченность это уже степень 

активности самого обучающегося, уровень его энтузиазма, любознательности 

и потребности в новых знаниях. Результатом вовлеченности является 

формирование у подростка стойкой потребности в обучении и саморазвитии 

с использованием технологий дополнительного образования, ценность 

которого определяется возможностью применять новые знания и навыки в 

реальной жизни [22]. 

В связи с этим в таблице 1 мы предлагаем авторскую классификацию 

методов стимулирования вовлеченности подростков в дополнительное 

образование. 
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Таблица 1 

Классификация методов стимулирования вовлеченности подростков в 

образование 

 

Классификационный 

признак 
Сфера воздействия Методы 

Оптимальная 

реализация потенциала 

личности подростка 

Стимулирование 

самоопределения и 

самореализации 

Задачно-уровневая организация 

образовательного процесса; проектирование и 

реализация многоуровневых программ с 

созданием ситуаций успеха; совместное с 

учащимися конструирование индивидуальных 

образовательных траекторий; свободный 

выбор задания 

Когнитивность 

(способность к 

умственному 

восприятию и 

переработке внешней 

информации) 

Стимулирование 

интереса к 

познавательной 

(умственной) 

деятельности 

Познавательные занятия, дискуссии, 

познавательные затруднения, «живое слово» 

педагога, наглядность в обучении; 

практическая значимость навыков и умений, 

постановка проблемных задач, побуждение к 

поиску новой информации 

Креативность 

(способность к 

творчеству и 

сотворчеству) 

Стимулирование 

продуктивного 

творческого процесса 

Генерирование оригинальных идей, решение 

нестандартных задач, разработка и реализация 

творческих заданий; синектика, рабочие 

листы 

Социальная адаптация Стимулирование 

ответственности и 

долга, сознательной 

дисциплины, 

коммуникабельности 

Групповые собрания, беседы, дискуссии, 

диспуты по жизненно важным вопросам, 

поощрения за проявление позитивной 

социальной активности; командное 

соревнование; привлечение к 

просветительской работе в команде, 

заинтересованность в результатах; 

взаимопроверка, взаимооценка; самооценка и 

коррекция поведения 

 

 

Выделенные в процессе нашего исследования классификационные 

признаки позволяют сгруппировать методы стимулирования вовлеченности 

подростков в дополнительное образование. Данное выделение 

осуществляется  по четырем сферам психолого-педагогического воздействия: 

стимулирование процессов самоопределения и самореализации; интереса к 

познавательной деятельности; продуктивного творческого процесса; 

ответственности, долга, сознательной дисциплины и коммуникабельности. 
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Для стимулирования вовлеченности подростков в дополнительное 

образование педагогам необходимо использовать весь арсенал методических 

приемов организации и ведения образовательной деятельности: 

 словесные, наглядные и практические; 

 репродуктивные и поисковые; 

 информационно-коммуникативные; 

 методики самостоятельной работы, тьюторство, коучинг. 

В исследовании выявлено, что четырем сферам психолого-

педагогического воздействия соответствуют четыре группы факторов, 

стимулирующих вовлеченность подростков в процесс обучения в 

учреждениях дополнительного образования (таблица 2).  

Таблица 2 

Факторы, стимулирующие вовлеченность подростков в дополнительное 

образование 

 

Факторы Характеристика 

Психологический климат Психологический климат, создающий эмоциональный комфорт и 

удовлетворенность процессами и результатами обучения 

Творческая среда Благоприятные для творческой продуктивности организационные, 

технические, информационно-коммуникативные условия 

Актуальность обучения Профориентационная и прагматическая направленность 

дополнительных образовательных программ 

Целенаправленная 

мотивация 

Правильная мотивация, запускающая и удерживающая состояние 

вовлеченности 

 

 

В такой психологической атмосфере намного продуктивнее решаются 

все организационные, технические, информационно-коммуникативные 

проблемы; генерируются оригинальные идеи, выполняются нестандартные 

задачи. Если при этом в дополнительных образовательных программах 

заложен компетентностный подход и профориентационная направленность, 

то подростки намного активнее реализуют стратегию обучения, подбирают 
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способы освоения новой информации. Они проявляют инициативу, чтобы 

интегрировать новые знания в собственный опыт. Параллельно с этим 

необходимо поддерживать правильную мотивацию, запускающую и 

удерживающую состояние вовлеченности за счет поощрения 

самостоятельности подростка, поддержки значимости и продуктивности его 

усилий по достижению результатов, рефлексии. Вышеизложенная система 

факторов позволяет структурировать не только методический 

инструментарий стимулирования вовлеченности подростков в 

дополнительное образование, но и подобрать наиболее оптимальные формы 

проведения занятий. 

На основе проведённых эмпирическим исследованиям, которые были 

проведены среди подростков с помощью методики А.Н. Орел, и 

методики В.Д. Менделевич, обнаружено не только определенные формы 

девиантности, но и установлено гендерные особенности, влияющие на форму 

выражения противоправности в обществе. Также было определено основные 

психологические условия профилактики и психокоррекции девиантного 

поведения у подростков, которые являются достаточно действенными в 

преодолении нежелательных проявлении поведения. Для подросткового 

возраста характерны специфические реакции, такие как: реакция 

эмансипации, реакция группирования со сверстниками, хобби-реакция; 

реакции, которые может определить привязанность ученика к асоциальным 

элементам [8; 14; 26].  

Для девиантных подростков была разработана тренинговая программа 

по коррекции эмоциональных нарушений, которая состояла из 9 занятий: 

Критерием эффективности программы являлось снижение эмоциональных 

нарушений у девиантных подростков. 

Традиционная программа профилактики алкоголизма в среде 

подростков, основанная на формах просвещения, не дает похожего эффекта, 

имеет низкую эффективность, в связи с чем настолько увеличилось 

количество подростков (по результатам на начало нашего исследования – 
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свыше 80%), которые уже к этому возрасту употребляли алкоголь. 

Антисоциальное поведение подростка, употребляющего алкоголь, 

взаимообусловлено влиянием факторов, в первую очередь, внешней 

социальной средой, а также индивидуальными особенностями личности 

подростка, которые обуславливают его индивидуальное реагирование на 

различные жизненные неудачи. Исходя из задач, поставленных в 

исследовании, была проведена работа по выделению основных направлений 

и приемов профилактики и коррекции аддиктивного поведения подростков с 

ранней склонностью к алкогольной аддикции. На этой основе была 

разработана программа психологической помощи. Была проверена 

эффективность программы, выделены условия ее эффективности. 

Актуальность темы исследования подтвердилась результатами, полученными 

в ходе исследования. По нашим данным треть подростков к девятому классу 

имеют укрепившийся или ситуативный интерес к алкоголю. Менее пятой 

части всех подростков, участвующих в исследовании, показало устойчивое 

отрицание алкоголя. Это подтверждает мнение о необходимости увеличения 

усилий педагогов и психологов в области профилактики ранней алкогольной 

зависимости. 

Подростки, склонные к развитию ранней алкогольной аддикции, по 

окончанию программы изменились: изменилось, причем значимо, их 

отношение к алкоголю как средству зависимости; в гораздо большей степени 

они стали понимать, что сами ответственны за выбор своего поведения; 

особо отмечаем, что изменилось их поведение, связанное с употреблением 

алкоголя – это важное изменение. В совокупности с решением принимать на 

себя ответственность за свое поведение этот новый способ поведения может 

быть теперь принят за норму и укрепиться в дальнейшем. 

Таким образом, следует учесть особенности подросткового возраста и 

возможности их вовлеченности в дополнительное образование, а повышение 

конфликтологической грамотности подростком является именно такой 

деятельностью. Это позволяет педагогам не только выбирать оптимальные 
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формы проведения занятий, но и успешно реализовывать индивидуальные 

траектории самообучения, используя: 

 совместное с учащимися конструирование индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 разные формы изучения и усвоения материала, их чередование и 

оптимальный подбор; 

 потенциал дружественной атмосферы в группах и с педагогом; 

 самостоятельность в выборе приемов и способов выполнения 

заданий при соблюдении правил коммуникации и уважительного общения. 

 

 1.2. Теоретические основы поведения подростков в конфликтных 

ситуациях 

 

Конфликт можно охарактеризовать как состояние несовместимого 

поведения, несогласия и оппозиции. Среди ученых в этой области сложился 

консенсус относительно явной поведенческой оппозиции как центральной 

определяющей черты, однако структура конфликта продолжает обсуждаться.  

«Значимой проблемой современной психологии является исследование 

внутриличностных конфликтов и их влияния на процессы становления и 

развития личности, чему и будет посвящено данное исследование» [6]. 

С другой стороны, конфликт – это диадическое состояние взаимного 

противостояния. Необходимо отличать конфликт от конкуренции и агрессии. 

Конкуренция за вознаграждение сама по себе не является конфликтом. Как и 

агрессия, термин, относящийся к поведению, направленному на причинение 

вреда другому человеку. В то время как преднамеренный вред обычно 

возникает в ходе конфликтов, большинство разногласий не связаны с 

агрессией. Аналогичным образом, хотя конкуренция иногда приводит к 

конфликтам, не все разногласия касаются распределения вознаграждений. 
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Таким образом, конструкции конкуренции и агрессии отличаются от 

конфликта, но пересекаются с ним. 

Рассматривая само понятие, авторы отмечают тот факт, что конфликт – 

это распределенный по времени социальный эпизод с несколькими 

отличительными особенностями. Он включает в себя частоту и 

интенсивность (частота и аффективный накал конфликта), проблему (тему 

конфликта), инициацию и противодействие (поведение, которое начинает 

конфликт), разрешение (поведение, которое завершает конфликт) и результат 

(последствия конфликта) [25].  

Конфликт следует за сюжетом или организованной 

последовательностью. Составляющие конфликта:  

 главный герой и антагонист (участники конфликта);  

 тема (проблема конфликта); 

 осложнение (первоначальная оппозиция); 

 нарастающее действие;  

 кульминация;  

 кризис (разрешение конфликта);   

 развязка (результат) [22]. 

Эти компоненты представляют собой различные, но взаимосвязанные 

особенности конфликтных событий. Чрезмерное сосредоточение внимания 

только на одной особенности искажает и искажает характеристики и 

функции конфликта. Тем не менее, по большей части исследователи 

сосредоточились на частоте разногласий в подростковом возрасте, несмотря 

на растущее количество доказательств того, что это дает лишь ограниченное 

представление о значении конфликта для отдельных людей и отношений. 

Выделяются три точки зрения, которые в той или иной степени 

подчеркивают изменения в поведении подростков: психоаналитическая, 

социобиологическая и когнитивно-развивающая теории предполагают, что 

изменения в поведении в конфликте зависят от созревания [1]. 
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Эти модели описывают изменения как поэтапный сдвиг в 

индивидуальном развитии. Хотя причины изменений различны, все они 

предсказывают увеличение частоты и интенсивности конфликтов между 

сверстниками, педагогами и подростками, родителями и детьми в раннем или 

среднем подростковом возрасте. Изменения в стратегиях разрешения 

конфликтов также предполагаются когнитивно-развивающими и 

социобиологическими моделями.  

Наконец, все считают, что конечным результатом конфликта является 

перестройка отношений между конфликтующими сторонами. Напротив, 

присущая близким отношениям стабильность обеспечивает точку 

организации развития в соответствии с социальными перспективами 

отношений. В конфликтном поведении в подростковом возрасте ожидается 

последовательность, а не изменение. В этой модели индивидуальное 

развитие характеризуется непрерывностью. Ожидается, что различия в 

поведении подростков в конфликте будут проявляться на уровне отношений, 

а различия между родителями, братьями и сестрами и сверстниками будут 

проявляться в скорости, разрешении и исходе разногласий. 

Специалисты называют подростковый возраст как период обострения 

межличностных конфликтов. В связи с этим важно исследовать 

распространенность конфликта в социальных отношениях и его последствия 

для индивидов в рамках различных моделей развития подростков, уделяя 

особое внимание социальной реляционной перспективе, которая берет свое 

начало в теории справедливости. 

Специалисты рассматривают особенности поведения подростков в 

конфликтных ситуациях, обращая особое внимание на проведение 

исследований в сфере оценки локус-контроля подростка. Авторы 

анализируют теоретические взгляды отечественных и зарубежных ученых по 

проблеме конфликтности в подростковом возрасте [42]. 



22 

 

Например, анализируя основы поведения подростков в конфликте, 

Д.А. Терукова рассматривает влияния типов темперамента на выбор 

стратегии поведения в конфликте в подростковом возрасте [33]. 

Специалисты выделяют основные причины конфликтов в 

подростковом возрасте, к которым относят следующие характеристики 

личности самого подростка: 

 кризис развития – неравноценное психическое и физиологическое 

созревание; несоответствие имеющегося опыта новой значимой потребности 

в самоутверждении;  

 новый уровень самосознания – открытие своего «Я», его яркое 

выражение подростком; возникновение чувства рефлексии; осознание своей 

индивидуальности, стремление подростка к самостоятельности;  

 появление потребности в интимных межличностных отношениях;  

 существование подростка в двух культурах – в мире взрослых и в 

мире детей [25].  

По мнению специалистов, начинаясь с кризиса, весь подростковый этап 

протекает трудно не только для самого ребенка, но и для его близких. 

Подростковым принято считать период от 10- 11 до 14-15 лет [28].  

Специалисты полагают, что в процессе общения у подростков могут 

возникать различные затруднения, так как личность подростка очень 

дисгармонична, и это обусловливает сложность и противоречивость его 

характера. Одним из главных аспектов данной проблемы является то, что 

межличностные конфликты детей младшего подросткового возраста 

обусловлены их личностными характеристиками: стилем конфликтного 

поведения и типом темперамента [42].  

Е.С. Фирсова рассматривает причины конфликтного поведения 

подростков и отмечает, что «подростковый возраст характеризуется особой 

уязвимостью и ранимостью. Часто между подростками и их социальным 

окружением возникают конфликты» [38]. 
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Большинство авторов полагает, что в основе подростковой 

конфликтности лежат психофизиологические причины, обусловленные 

возрастными изменениями, и основной особенностью межличностных 

конфликтов являются возрастные изменения подростка. Кроме того, 

отмечаются затруднения процессов коммуникации, «затруднения в 

понимании чужих эмоций, которые не позволяют им воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей» [3].  

Специалисты отмечают, что конфликт можно и нужно отличать от 

агрессии, доминирования, конкуренции, влияния и гнева. Эмпирически 

обоснованное определение конфликта может быть объективно оценено; 

каждый из его временных компонентов может быть проанализирован 

отдельно и во взаимосвязи с другими компонентами. Несмотря на широкое 

применение в большинстве областей межличностных конфликтов, этот 

дифференцированный подход использовался лишь при изучении социальных 

отношений подростков [40]. 

Специалисты формулируют преобладающие модели развития 

подростков, связывая их с моделями и стилями поведения в конфликтной 

ситуации [15]. 

Ключевой тезис состоит в том, что теории социальных отношений, 

которые постулируют непрерывность и постепенную трансформацию 

конфликтного поведения, обеспечивают альтернативу преобладающим 

взглядам на развитие подростков. Психоаналитические, социобиологические 

и когнитивно-развивающие исследования подчеркивают возрастные 

различия, вариации в конфликтном поведении считаются результатом 

индивидуального созревания [9]. 

 Социальные реляционные перспективы постулируют поведенческие 

различия в подростковом конфликте как функцию установок и характеристик 

диады; возраст не считается основным источником вариаций в поведении 

подросткового конфликта. 
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Характеристики и значимость конфликтов определяются их 

относительной частотой возникновения и реакциями, которые они вызывают. 

После определения конфликта и его отличия от связанных с ним конструктов 

выделяются три компонента конфликта, имеющие особое значение для 

развития подростков. 

Рассмотрим модели конфликтов в подростковом возрасте. 

Неоаналитическая модель. Неофрейдистские взгляды описывают 

психологическую и поведенческую перестройку, возникающую в результате 

физиологического созревания. Биологические изменения в период полового 

созревания пробуждают эдиповы желания [36]. В отличие от фаллического 

периода, эти побуждения в подростковом возрасте порождают 

интрапсихический конфликт между ид и суперэго [23]. Конфликт с 

родителями и отчуждение от них являются нормативными путями для 

подростков, чтобы перестроить отношения и уменьшить беспокойство [39]. 

Сверстники становятся все более важными в качестве замены тесных связей 

с родителями. 

Эта модель подчеркивает разрыв в поведении подростков. Перемены, 

хотя и не стремительные, достаточно заметны, чтобы нарушить семейные 

отношения. Либидозные побуждения переполняют подростка, выливаясь в 

конфликт с родителями [7]. Чтобы справиться с этим, подросток уходит, 

провоцируя новые споры. Конфликт поколений утихает с появлением 

альтернативных объектов любви. Теоретики неоаналитики расходятся в 

скорости изменений, но согласны с тем, что частота и интенсивность 

конфликтов между родителями и детьми достигают пика с началом полового 

созревания и снижаются по мере того, как сверстники становятся центром 

сексуального влечения. 

Социобиологические модели. Аналогичный акцент на разрыве в 

результате биологического созревания очевиден в модели шторма и стресса 

Холла [37]. Половое созревание усиливает конфликт с родителями, изменяя 

отношения, чтобы подростки проводили больше времени со сверстниками и 
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спаривались с людьми, которые не являются членами ближайшей семьи. 

Поскольку эти адаптивные особенности повышали выживаемость, они были 

включены в эволюционную историю человека. 

Несмотря на утверждения об обратном, социобиологические 

перспективы предполагают разрыв  в поведении в конфликте. По сравнению 

с более ранними биологическими и психоаналитическими взглядами 

подразумеваемые сдвиги скромны. Тем не менее, пубертатное развитие в 

раннем подростковом возрасте вызывает врожденные предрасположенности, 

которые повышают скорость и интенсивность конфликта между родителями 

и детьми. Как только достигается дистанция от семьи, конфликт утихает. 

Индивидуальная изменчивость не исключена, скорость, и сроки полового 

созревания глубоко влияют на траектории развития конфликта [15]. 

Эволюционные модели также предсказывают изменения в способе 

разрешения конфликтов между родителями и подростками. Опять же, 

перестройки предполагаются. Доминирование, или достижение своего пути, 

зависит от влияния в семье. Для детей влияние варьируется в зависимости от 

пола и пубертатного статуса. У дошкольников мало власти и нет другого 

выбора в конфликте, кроме подчинения. С наступлением половой зрелости 

подростки стремятся к большему влиянию, бросая вызов своей матери (отец 

слишком силен). Задача в значительной степени успешна; постпубертатные 

сыновья достигают семейного влияния, уступая только отцу, в то время как 

постпубертатные дочери повышают свое положение до уровня матери. Это 

говорит о том, что в подростковом возрасте дети остаются покорными в 

конфликтах с отцами, в то время как споры с матерями все чаще 

демонстрируют доминирование со стороны сыновей и компромисс со 

стороны дочерей [13]. 

Когнитивно-развивающие модели. В моделях когнитивного развития 

разрыв проистекает из интеллектуального созревания, которое, как 

предполагается, стимулирует пересмотр понимания подростком себя и 

отношений. Новые перспективы меняют поведение по отношению к 
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родителям, неизбежно порождая конфликт. С этой точки зрения поведение 

быстро пересматривается в результате сценических сдвигов в умственных 

способностях. Когнитивная реорганизация в период среднего и позднего 

подросткового возраста усиливает конфликт между родителями и детьми. 

Окончательное снижение уровня конфликта происходит  постепенно по мере 

пересмотра вопросов и ролей [22]. 

Социальные реляционные модели. Социальные реляционные 

перспективы подчеркивают непрерывность развития, вытекающую из 

присущей стабильности близких отношений [24]. Важность поддержания 

близости и справедливости в отношениях означает, что изменения, когда они 

произойдут, будут постепенными. В этой модели поведение подростков в 

большей степени зависит от отношений, в которых возникает конфликт, и 

обстановки, в которой он происходит, чем от возраста или уровня зрелости 

участников конфликта. 

Последствия конфликта обо всех моделях могут принимать различные 

формы. Некоторые эффекты являются в основном краткосрочными, изменяя 

личное поведение, эмоциональное состояние или взаимодействие в 

отношениях. Другие существенно влияют на аспекты индивидуального 

психосоциального развития и функционирования долгосрочных отношений.  

Теоретические модели также различаются в предсказаниях возрастных 

изменений в конфликтном поведении. Психоаналитические и эволюционные 

взгляды утверждают, что частота и интенсивность конфликтов должны 

увеличиваться с началом полового созревания. Перспективы когнитивного 

развития предсказывают более частые конфликты, а также увеличение числа 

компромиссных решений, совпадающих с реорганизацией умственных 

способностей. Независимо от механизма, все они предполагают некоторую 

степень прерывности в поведении конфликта. Социальные реляционные 

модели используют другой подход, отстаивая последовательность и 

постепенную трансформацию. Возрастные изменения в конфликтном 
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поведении, если они вообще присутствуют, должны быть медленными и 

измеряемыми, особенно в близких отношениях. 

Специалисты, рассматривая особенности подростковых конфликтов, 

смогли составить схемы развития подросткового конфликта. «Так, выделены 

общие этапы: возникновение объективной предконфликтной ситуации, 

осознание ситуации как конфликтной, непосредственно конфликт, 

разрешение конфликта, постконфликтная ситуация» [46].  

Одна из проблем, которая требует решения в первую очередь – это 

«преобладание деструктивных способов разрешения конфликтной ситуации, 

когда вместо поиска конструктивного пути решения конфликта, подростки 

пытаются повлиять на оппонента, что чаще всего приводит к обострению 

конфликта» [28]. 

Специалисты отмечают этот аспект как наиболее значимый. Отмечая 

нормальную ситуацию, когда конфликт в подростковом возрасте 

рассматривается как ситуация личностного развития важно находить пути 

выхода из конфликта и в этом направлении особое значение приобретает 

специальная помощь психолога. 

Разрабатывая особенности поведения подростков в конфликтных 

ситуациях, специалисты выделили стратегии поведения подростков. Эти 

особенности рассмотрены как отечественными, так и зарубежными 

специалистами. Обобщив мнения разных авторов можно выделить такие 

стили поведения: 

 соперничество (конкуренция или конфронтация) – склонность 

удовлетворить свои интересы за счёт причинения урона другому человеку; 

 компромисс – договор между конфликтующими сторонами, 

достигаемый взаимными уступками; 

 приспособление – жертвование своими интересами ради интересов 

другого человека; 
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 сотрудничество – компромисс между конфликтующими сторонами, 

удовлетворяющий всех; 

 уклонение (избегание) – отсутствие склонности к сотрудничеству 

или реализации своих целей» [48].  

Важно отметить, что это общий перечень, но необходимо оценить 

какие способы разрешения конфликта предпочтительнее для подростка и 

исходя из этого, решать проблемы урегулирования конфликтов. Это тоже 

одна из основных задач медиатора. 

По мере того как исследователи все глубже погружаются в сложности 

конфликтного поведения, контекстуальные соображения существенно 

изменят интерпретации непрерывности и изменений в развитии 

подростков [35]. 

В настоящее время трудно приспособиться к понятию установления 

различий в биологических и когнитивных объяснениях поведения 

подростков. Интеллектуальная и физическая зрелость остаются постоянными 

независимо от контекста, подразумевая, что поведение в отношениях должно 

быть последовательным в разных условиях. Однако данные о различиях в 

контексте конфликтного поведения подростков свидетельствуют о том, что, 

хотя физическая и когнитивная зрелость способствуют конфликтным 

процессам, они не являются единственным источником изменчивости. 

Соображения обстановки и контекста легко учитываются социальными 

реляционными моделями развития. Поскольку индивидуальные инвестиции в 

отношения имеют центральное значение, поведение определяется 

ожиданиями его предполагаемого потенциального влияния на отношения. 

Некоторые настройки могут ограничивать влияние конфликта на 

добровольные отношения. В искусственных условиях, свободных от 

беспокойства о влиянии отношений, сверстники ведут себя более эгоистично, 

чем в обычных обстоятельствах. Отношения с членами семьи, по своей сути 

более стабильные, демонстрируют большую контекстуальную 

согласованность. 
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1.3. Тренинговые занятия как средство развития конфликтологической 

грамотности подростков 

 

Интуитивно понятно, что тренинг – это мероприятие, которое 

обеспечивает образовательную ценность для участников [19]. Независимо от 

того, на какую сферу направлены усилия ведущего тренинга, учебные 

занятия могут включать в себя все, что угодно, от лекций и оценок до 

дискуссий и демонстраций.  

«Кроме того, тренинговые занятия могут стать основой проектной 

сессии как групповой деятельности учащихся образовательных организаций 

под руководством модератора. Во время сессии происходит поиск и 

структурирование проблемных вопросов заданной тематики, формируются 

проектные инициативы, происходит активный диалог между участниками, 

принимаются совместные решения выявленных проблемных точек, 

генерируются новые подходы к получению проектного продукта» [19].  

«В рамках тренинга создается предмет для освоения, 

совершенствования и оснащения инструментами и технологиями. При 

организации проектной сессии нескольких тренингов используются 

специальные методы предметной работы: интенсификация предметного 

образовательного компонента в рамках общей тематики сессии, организация 

проектных групп, построение карты проблемного поля, групповая работа 

проектных команд, системное проектирование под руководством 

организационно-управленческой команды, промежуточная экспертная 

деятельность при сочетании с предметно-практической рефлексией» [5].  

Модель проектной сессии тренингов представлена несколькими 

этапами: 

1. Инициирующим этапом выступает мотивационный этап – 

актуализация деятельности путем интенсификации образовательного 

компонента, нормативно-правового обоснования содержания проектной 

деятельности, осуществление постановки цели и задач. 
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2.  Второй этап – предметно-практическая рефлексия, в рамках которой 

происходит формирование проектных групп, определение содержания 

проектной деятельности. 

3. Завершающим этапом модели является презентация результатов 

деятельности проектных групп [30]. 

Тренинги подходят для повышения морального духа, 

командообразования, переориентации команды и повышения 

профессионального развития, например педагогов образовательной 

организации. Тренинги педагогов помогают создать более комфортную 

рабочую среду и повысить производительность педагогов. 

Несомненно, тренинги для подростков очень востребованы. 

Организация такой работы имеет свои особенности и правила.  

Понятие тренинга дает Е. В. Сидоренко: «Тренинг - обучение 

технологиям действия на основе определенной концепции реальности в 

интерактивной форме, что подразумевает целенаправленность и 

тематичность в создании концепции тренинга, его плана, правил, инструкций 

и алгоритмов» [31, с. 11]. 

В этом же плане высказывается В. А. Плешаков. Тренинг он 

рассматривает  как психолого-педагогическую технологию групповой 

работы. Тренинг – это упорядоченная и задачно-структурированная 

совокупность активных методов групповой работы (деловых, 

организационно-деятельностных, ролевых и психологических игр, заданий и 

упражнений, психотехник и рефлепрактик, групповых дискуссий), логично и 

тематически подобранных согласно поставленной цели и обеспечивающих 

заранее запланированных и корректно диагностируемых результатов для 

человека, группы и организации в процессе групповой динамики» [11]. 

При проведении с подростками тренинговых занятий, которые 

направлены на повышение конфликтологической грамотности подростка или 

любого другого заинтересованного лица (родителя, педагога), крайне важно 
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соблюдение нескольких принципов, которые позволяют сделать работу более 

эффективно. 

Первый принцип  - нейтральность ведущего тренинговых занятий. 

Следует отметить, что в проведении тренинга некоторые задания связаны с 

постановкой той или иной конфликтной ситуации и некоторые ситуации 

могут быть взяты из реальной жизни подростков. Ведущий (педагог) при 

работе с подростками не решает, кто прав, а кто виноват. Ведущий 

тренинговых занятий беспристрастен по отношению ко всем сторонам 

конфликта, не заинтересован в каком-то конкретном решении. Именно 

поэтому он не советует и не принимает решений за стороны, а стимулирует 

их самих к поиску взаимовыгодного выхода из ситуации. Задача ведущего 

состоит в том, чтобы организовать процесс эффективного обсуждения. 

Второй принцип проведения тренинговых занятий – добровольность. 

Стороны добровольно принимают участие в прохождении тренинга. Все 

участники переговоров (в том числе ведущий тренинга) могут выйти из 

процесса в любой момент. Технология предполагает, что всё происходит с 

согласия сторон, включая принятие решения, за реализацию которого они 

сами несут ответственность. 

Третий принцип – конфиденциальность. Ведущий тренинговых 

занятий не имеет права разглашать информацию, полученную в ходе работы, 

без согласия сторон. Стороны также гарантируют нераспространение 

полученной информации в ходе разрешения конфликта. 

Четвертый принцип – равноправие. Каждый из участников имеет 

равное право высказываться, принимать участие в разработке, обсуждении и 

принятии конечного решения. Ведущий тренинга уделяет каждому равное 

количество времени и внимания. Тренинги могут быть направлены на работу 

с разными целевыми группами: 

 подростки; 

 школьники разных возрастов; 

 родители; 
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 учителя. 

Деятельность по организации тренинга направлена на формирование 

безопасного пространства (среды) не только для подростков, но и для 

взрослых, путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного 

поведения в различных конфликтных ситуациях. 

Необходимо отметить, что тренинг как средство развития 

конфликтологической грамотности подростков – это и есть повышение 

компетентности в общении, которая предполагает соблюдение 

определенного алгоритма. Специалисты полагают, что тренинговые занятия 

как нельзя лучше подходят при работе с подростками, а потребность в них 

вызвана, прежде всего, запросами практики [11]. 

Групповая тренинговая технология направлена на оптимизацию 

процессов развития и совершенствования тренинговой группы. Тренинговая 

технология представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Базовый вариант структуры тренинговой технологии 

 

Наиболее оптимальная структура тренингового занятия при работе с 

подростками включает следующие этапы: вступление, введение регламента и 

правил тренинга, сбор ожиданий участников, необходимость визуального 

сопровождения, практика и завершающий этап. 

 

Тренинговая технология 

Модули тренинга 

Процедура тренинга 
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Выводы по главе 1 

 

В заключение следует отметить, что перспективы социальных 

отношений подчеркивают необходимость дополнительных исследований 

роли конфликтов в развитии подростков. В литературе отсутствуют 

наблюдательные исследования, сравнивающие конфликтное поведение 

подростков с их родителями и сверстниками. Аналогичным образом, 

необходимы дополнительные исследования конфликтов, чтобы отделить 

возраст и половое созревание от влияния когнитивных и социальных 

особенностей.  

Подростковый возраст часто связан с поведенческими проблемами. 

Нарушения в работе учащихся, агрессия и неуспеваемость являются 

проблемой в школах по всей стране. Проблемное поведение социально 

определяется как проблема, которая нежелательна социальными и/или 

правовыми нормами общества и его институтами власти. Такое поведение 

часто вызывает некоторую форму реакции социального контроля, либо 

минимальную, такую как заявление о неодобрении, либо крайнюю, такую 

как тюремное заключение. Ряд свидетельств показал, что молодые люди 

склонны совершать правонарушения, злоупотреблять психоактивными 

веществами и прогуливать занятия, что означает, что они подвержены риску 

развития постоянной модели проблемного поведения. 

Конфликт, определяемый как поведенческая оппозиция, отличается от 

связанных конструкций. Рассматриваются различия в отношениях между 

подростками и между возрастными группами в частоте и интенсивности, 

разрешении и исходе конфликтов. Подчеркивается влияние установки на 

конфликтное поведение и его последствия. Имеющиеся данные не 

свидетельствуют о резких изменениях в поведении в конфликте и в 

зависимости от возраста или зрелости. Однако при рассмотрении отношений 

между подростками и конфликтных ситуаций возникают постоянные 

различия. Утверждается, что социальная реляционная модель, основанная на 
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принципах взаимозависимости и справедливости, обеспечивает альтернативу 

психоаналитическим, социобиологическим и когнитивно-развивающим 

объяснениям конфликтного поведения в подростковом возрасте. 

Наконец, абсолютно необходимо организационно-проектное 

построение подразделений медиации в образовательных организациях. До 

тех пор, пока такие исследования не будут завершены, следует с 

осторожностью делать выводы о социальных перспективах, и дальнейшей 

благоприятной адаптации подростка в социуме.  

Хотя имеющиеся данные предполагают стабильность в разные 

возрастные периоды и различия между отношениями и контекстами, 

убедительная проверка модели ожидает исследования, предназначенного для 

определения различий с помощью процедуры множественного метода, 

которая устраняет осложнения с дисперсией метода.  
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ГЛАВА 2. АПРОБАЦИЯ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ 

СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ К КОНСТРУКТИВНОМУ 

РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА 

2.1. Предпроектное исследование  

 

В данном исследовании выбранные методики используется для оценки 

стиля поведения в конфликте, который характеризует степень 

конфликтности личности. Способ поведения подростка в конфликте 

обусловлен как врожденными свойствами центральной нервной системы (его 

темпераментом), так и уровнем его воспитанности (волевыми и 

нравственными качествами личности), а также значимостью предмета, из-за 

которого возник конфликт.  

Все вышесказанное и определило цель исследования – выявить 

особенности поведения в конфликте подростков старшего возраста.  

Выборку исследования составили 20 подростов, учащихся МБОУ 

Гимназии № 7 г. Красноярска. Возрастной диапазон составил от 14 до16 лет.  

Для изучения на особенности поведения в конфликте в исследовании 

использовались две методики: 

 для определения ведущего типа в конфликтной ситуации – 

«Поведение в конфликтной ситуации» (К. Томас и Р. Килманн, в адаптации 

Н.В. Гришиной) [34];  

 для выявления склонности к конфликтности и агрессивности – 

«Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и 

П.А. Ковалев) [12].  

Методика 1. В Приложении А представлен материал, относящийся к 

тесту «Поведение в конфликтной ситуации» (К. Томас и Р. Килманн, в 

адаптации Н.В. Гришиной). Тест адаптирован Н.В. Гришиной и используется 

для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению. 

К. Томас выделяет следующие типы поведения в конфликтной ситуации: 

 компромисс; 
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 соперничество (конкуренция) как стремление добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб другому; 

 приспособление, означающее в противоположность соперничеству, 

принесение в жертву собственных интересов ради другого; 

 избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к 

кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 

 сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

Благодаря опроснику у подростка выявляются типичные формы 

поведения, К. Томас описывает каждый из пяти перечисленных возможных 

вариантов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В 

различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар. Автор методики 

предполагает у респондента  следующие вилы поведения: 

 соперничество; 

 сотрудничество; 

 компромисс; 

 избегание; 

 приспособление. 

Ключ к методике основан на ключе, который позволяет 

интерпретировать поведение в конфликтной ситуации, когда за тот или иной 

ответ  начисляется один балл. Затем анализируется наибольшее число баллов 

и определяется основной тип поведения. 

Методика 2. В Приложении Б представлен опросник методики 

«Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев).  

Согласно предлагаемой методике респонденту предложено 

ознакомиться с рядом утверждений.  На вопросы нужно ответить «+» («Да»), 

при несогласии – знак «-» («Нет»).  

Методика предполагает оценку респондентов по нескольким  

характеристикам. 
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По каждой характеристике респондент может набрать не более 10 

баллов, где 10 баллов свидетельствует о максимальном проявлении 

характеристики. 

При этом тест позволяет оценить позитивную агрессивность, которая 

включает суммирование данных по характеристикам «наступательность 

(напористость)» и «неуступчивость». 

Негативная агрессивность складывается из характеристик 

«нетерпимость к мнению других» и «мстительность». 

Общий показатель конфликтности определяется при сложении 

показателей по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчивость», 

«обидчивость», «подозрительность». 

Результаты по методике обрабатываются при помощи инструментов 

математической статистики. 

Организация экспериментального исследования проходила согласно 

плану: 

1. Подбор методик. 

2. Проведение опроса, который включал доведение до сведения 

респондентов  инструкции по его прохождению, и после сообщения 

инструкции экспериментатор должен убедиться, что инструкция адекватно 

понята, и в случае необходимости сделать дополнительные пояснения. 

Проведение опроса включало наблюдение за респондентами и оказание 

необходимой помощи при тех или иных затруднениях. 

3. Обработка полученных результатов, проведение статистических 

расчетов. Выводы относительно выдвинутой гипотезы. 

4. Разработка программы тренинговых занятий. 

5. Проведение контрольного исследования, отражающего влияние 

тренинговых занятий  на развитие конструктивных стратегий разрешения 

конфликта в старшем подростковом возрасте. 

Таким образом, после проведения опроса по двум методикам получены 

следующие результаты. 
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Все подростки, с которыми проведены беседы в рамках настоящей 

работы и реализуемого проекта не информированы о возможности 

правильного и грамотного выхода из конфликта, перевода конфликта в 

конструктивное русло. 

О таком понятии как конфликтологическая компетентность подростки 

не знали. 

В настоящем проекте будем понимать под конфликтологической 

компетентностью подростка: 

 умение управлять конфликтами в своих интересах и в интересах 

школьного коллектива; 

 обладание знаниями относительно возможности перевода конфликта 

в конструктивное русло с целью выявления накопившихся противоречий 

между конфликтующими сторонами и возможностью устранения этих 

противоречий; 

 развитием у себя личных качеств, которые бы способствовали 

уважению мнения других, терпимости к недостаткам, неконфликтному 

поведению; 

 освоение навыков конструктивного поведения в конфликте. 

Однако беседы с подростками было недостаточно, необходимо было 

подобрать диагностические методики, которые могли бы стать индикаторами 

изменений в поведении подростков. 

В первой главе мы теоретически обосновали важность влияния 

конфликтного поведения на развитие личности подростков. Исходя из этого, 

нами было проведено исследование, в ходе которого необходимо 

осуществить диагностику, которая позволяет выявить используемые 

подростками стратегии поведения в конфликте. 

Далее, рассмотрим результаты по методике 1. В таблице 3 

представлены результаты исследования по этой  методике. 
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Таблица 3 

Результаты по тесту «Поведение в конфликтной ситуации» (К. Томас и 

Р. Килманн, в адаптации Н.В. Гришиной) 

 

№ Респондента Типы поведения в конфликтной ситуации 

1 соперничество 

2 соперничество 

3 избегание 

4 компромисс 

5 компромисс 

6 компромисс 

7 соперничество 

8 соперничество 

9 соперничество 

10 избегание 

11 приспособление 

12 соперничество 

13 компромисс 

14 компромисс 

15 приспособление 

16 приспособление 

17 сотрудничество 

18 сотрудничество 

19 соперничество 

20 избегание 

 

На рисунке 2 представлены данные по всей группе респондентов по 1 

методике, которая отразила стратегии поведения подростков в конфликте.  

 

 

Рисунок 2. Обобщающие показатели по 1 методике – «Поведение в  

конфликтной ситуации» (К. Томас и Р. Килманн, в адаптации 

Н.В. Гришиной), % 
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Как видно из рисунка 2, основная стратегия поведения подростков – 

соперничество. Однако следует отметить, что стратегия компромисса, так же, 

встречается среди подростков, это можно отметить как желание подростков 

научиться вести себя в конфликте правильно. 

Результаты исследования по  методике «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев) позволяют выделить 

характеристики подростков, представленные в таблице 4.  

Таблица 4 

Результаты исследования по  методике «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев) 

 

№ 

респо

ндент

а 

вспыль

чивость 

напорист

ость, 

наступат

ельность 

обидч

ивость 

неуступ

чивость 

бескомпро

миссность 

мстите

льност

ь 

нетерп

имость 

к 

мнени

ю 

других 

подозрит

ельность 

1 10 8 8 7 8 9 9 7 

2 9 9 8 7 8 10 6 5 

3 6 7 8 9 7 2 5 6 

4 6 5 8 6 5 6 6 10 

5 6 5 8 6 2 4 6 9 

6 6 5 8 6 6 5 8 6 

7 8 8 7 8 9 9 7 8 

8 8 8 7 8 9 9 7 8 

9 8 8 7 8 9 9 7 8 

10 8 8 7 8 9 9 7 8 

11 6 5 8 6 5 6 6 6 

12 10 8 8 7 6 5 8 6 

13 8 6 5 6 6 10 8 6 

14 8 6 5 6 6 10 8 6 

15 8 6 2 6 5 8 6 5 

16 8 6 2 6 5 8 6 5 

17 8 6 2 10 8 8 7 8 

18    10 8 8 7 8 

19 10 8 8 7 8 10 8 8 

20 6 5 8 6 5 6 6 6 
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По данным таблицы 4 составим обобщающую таблицу 5. 

Таблица 5 

Интерпретация результатов по методике «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев) 

 
№ 

респондента 

Сумма баллов по 

шкалам 

«наступательность 

(напористость)» и 

«неуступчивость» 

дает суммарный 

показатель 

позитивной 

агрессивности 

субъекта 

Сумма баллов, 

набранная по 

шкалам 

«нетерпимость к 

мнению других» и 

«мстительность», 

дает показатель 

негативной 

агрессивности 

субъекта 

Сумма баллов по шкалам 

«бескомпромиссность», 

«вспыльчивость», 

«обидчивость», 

«подозрительность» дает 

обобщенный показатель 

конфликтности 

1 15 18 33 

2 16 16 30 

3 16 7 27 

4 11 12 29 

5 11 10 25 

6 11 13 26 

7 16 16 32 

8 16 16 32 

9 16 16 32 

10 16 16 32 

11 11 12 25 

12 15 13 30 

13 12 18 25 

14 12 18 25 

15 12 14 20 

16 12 14 20 

17 16 15 26 

18 10 15 16 

19 15 18 34 

20 11 12 25 

Средний 

показатель 

13,5 14,9 27,2 

 

 

Как показывают данные тестирования, для выбранных подростков 

характерны высокие показатели конфликтности.  

Методики, представленные выше, показали проблемы поведения в 

конфликте среди подростков старшего возраста. Все подростки не обладают 
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навыками конструктивного ведения и выхода из конфликта, не обладают 

знаниями в этой области и, соответственно, не могут применить их на 

практике. На рисунке 3 представлены данные по второй методике, которые 

характеризуют группу подростков на предпроектном этапе исследования. 

 

 

 

Рисунок 3. Показатели позитивной агрессивности по результатам 

тестирования по 2 методике «Личностная агрессивность и конфликтность» 

(Е.П. Ильин и П.А. Ковалев) 

 

Как видим, основным проявлением позитивной агрессивности является 

неуступчивость (75% респондентов) и напористость (70%). И то и другое не 

всегда способствует позитивному и конструктивному развитию конфликтной 

ситуации. Для подростков главное – доказать свою правоту, не выслушав 

другого участника конфликта. При этом для подростков характерно 

непонимание причин конфликта, никто из ребят не становится на позицию 

оппонента, чтобы понять его мотивы. 

На рисунке 4 представлены результаты тестирования по шкале 

негативной агрессивности. 
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Рисунок 4. Показатели негативной  агрессивности по результатам 

тестирования по 2 методике «Личностная агрессивность и конфликтность» 

(Е.П. Ильин и П.А. Ковалев), % 

 

Результаты тестирования показывают, что для группы подростков 

характерны высокий уровень нетерпимости (65%), а так же характерна 

мстительность (45%). Такая позиция подростков в конфликте не 

способствует конструктивному его разрешению и оценивается негативно. 

Общий показатель конфликтности представлен оценкой следующих 

характеристик: 

 вспыльчивость; 

 обидчивость; 

 подозрительность. 

Обобщенный показатель конфликтности представлен на рисунке 5. Как 

показывают данные тестирования, для подростков характерна вспыльчивость 

(75%), обидчивость (60%)  подозрительность (50%). Это негативные 

показатели (по определению самого опросника), которые отражают 

отсутствие знаний относительно причин возникновения конфликта и 

нежелания понять другую сторону конфликта. Очень значимы показатели 

обиды, это говорит о том, что подросток не понимает стратегии обидевшего 

его человека. 
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Рисунок 5. Показатели общей конфликтности по результатам тестирования 

по 2 методике «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и 

П.А. Ковалев), % 

 

Как показал проведенный анализ, результаты которого представлены 

выше, наиболее характерными чертами группы подростков являются 

вспыльчивость, обидчивость и подозрительность. Сумма баллов, набранных 

группой по обобщенному показателю конфликтности наиболее значительная 

– более 27 баллов. Обидчивость и подозрительность возникает из-за 

отсутствия понимания происходящего, причин возникновения конфликта и 

недостатка знаний и навыков у подростков, находящихся в конфликте, об 

инструментах перевода деструктивного  конфликта в конструктивный 

конфликт. 
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2.2. Развитие конструктивных стратегий поведения в конфликте у 

подростков посредством тренинговых занятий 

 

В исследуемой образовательной организации имеет место школьная 

служба медиации, поэтому рассматривать проект по управлению 

конфликтами логично с учетом наличия этой служб. Ведь использование 

любого ресурса образовательной среды – это необходимость в современных 

условиях. 

Именно поэтому, проблемы, выявленные на этапе предпроектного 

исследования, требуют решения и в исследуемой организации проект 

предложено реализовать на основе работы службы медиации школы. 

Проект направлен на формирование у подростков эффективного 

поведения в конфликте. Целевая аудитория проекта – подростки 

образовательной организации. Задачи проекта: 

 обучить подросткам основам конфликтного поведения, в том числе 

объяснить, что конфликт может быть конструктивным; 

 обучить подростков методам нахождения решения в конфликтных 

ситуациях; 

 мотивировать подростков к конструктивному поведению в 

конфликте; 

 развить умение у подростков устанавливать и поддерживать 

дружеские отношения; 

 обучить подростков понимать чувства и позицию других людей; 

 развитие способности подростков правильно вести себя в 

конфликтной ситуации. 

Предпроектное исследование, проведенное в данной работе, 

показывает, что основная проблема подростков – непонимание законов 

развития конфликтов, неумение правильно  вести себя в конфликтной 
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ситуации,  для того чтобы перевести конфликт в позитивное русло, перевести 

его в конструктивный конфликт. 

В теоретической части работы рассмотрены основы работы с 

подростками, которые использованы при разработке комплекса тренинговых 

занятий. Так, использованы результаты исследований А.А. Железняк по 

выявления особенностей конфликта в подростковом возрасте [9]. Кроме того, 

использованы материалы публикаций А.В. Колмогоровой, которая 

рассмотрела конфликты в подростковом возрасте и отметила, что 

конфликтологическая грамотность подростка или другого участника 

конфликта с подростком позволяют перевести его в позитивное русло и 

помогают выработать наилучшую стратегию поведения в конфликте [15]. 

При разработке методической подборки тренинговых занятий 

использована идея по установлению доверительных отношений с 

подростками в ходе реализации проекта тренинговых заданий, в этом проект 

основывался на работе В.И. Кузнецовой, которая предлагает модель 

психологического тренинга по формированию системы доверительных 

отношений для подростков [19].  

При построении модулей учитывались особенности личности в 

подростковом возрасте, которые выделены в работе Е.М. Разумовой, 

Д.В. Агаджиян. Данные авторы рассматривали поведение  трудных 

подростков разных социальных статусов [28]. 

При подготовке тренинговых занятий проведен анализ методического 

инструментария [33; 34; 37]. Все указанные источники были дополнены 

материалами, изученными при подготовке данной работы и представленной в 

списке литературы к настоящему исследованию. Каждый из источников 

позволил разработать тренинговую программу. 

В рамках Проекта была реализована методическая подборка 

тренинговых занятий,  направленных на развитие конструктивных стратегий 

разрешения конфликта в старшем подростковом возрасте. Все респонденты в 
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количестве 20 человек приняли участие в тренингах. Тренинги проведены в 

период с 1 февраля 2021 года по 30 апреля.  

Проект назван «Методическая подборка тренинговых занятий». 

Цель: развитие конструктивных стратегий поведения в конфликте в 

старшем подростковом возрасте.  

Задачи: 

1. Формирование отношения к конфликтам, как к новым возможностям 

творчества и самосовершенствования.  

2. Ознакомление со способами управления межличностными 

конфликтами. 

3. Развитие способности адекватного реагирования на конфликтные 

различные ситуации, развитие умения предупреждать конфликты.  

4. Обучение выбору эффективных стратегий разрешения 

межличностных конфликтов, позволяющих не только конструктивно решать 

возникающие проблемы, но и сохранять отношения людей. 

Категория участников: программа тренинговых занятий рассчитана на  

подростков старшего возраста.  

Тип занятий: групповой. 

Каждое занятие состоит из трех частей:  

1. Вводная часть (разминка).  

2. Основная часть (рабочая).  

3. Завершение (обратная связь). 

Проект тренинговых занятий.  

Логика проекта  представлена тремя основными блоками на рисунке 6. 

 

 

 

 

Рисунок 6. Логика проекта  тренинговых занятий 
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Первый блок – теоретический необходим для трансляции знаний по 

кнфликтологии, он не вытекает из логики предпроектного исследования, но 

вытекает из логики обучения тому или иному знанию. Сначала учащемуся 

излагают теорию, затем ее закрепляют практикой. 

Второй блок включает тренинги на развитие правильного поведения в 

конфликте, так как предпроектное исследование выделило ряд проблем: 

 подростки в конфликте выбирают агрессивное поведение, ведут себя 

напористо, не уступают; 

 проблемой в поведении подростка является нетерпимость к мнению 

других; 

 достаточно актуально для поведения подростков в конфликте – 

вспыльчивость и обидчивость. 

Проект  рассчитан на 8 занятий по 1  часу. В таблице 6 представлено 

планирование тренинговых занятий. 

Таблица 6 

Тематическое планирование 

 
№ Темы Количество часов 

Теоретический блок 

1 Что такое конфликт, причины возникновения. 1 

Практические занятия  

2 Навыки общения 3 

3 Отработка навыков «Я-высказывания» 1 

4 Стратегия разрешения межличностного конфликта 1 

5 Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение» 1 

Закрепление знаний 

6 Отношение к конфликтам 1 

 

Некоторые специалисты утверждают, что тренинговые занятия не 

приносят такого эффекта как проведение семинара, ведь на семинаре можно 

обсуждать ту или иную тему, спорить и дискутировать. Для работы с 

подростками нами выбраны именно тренинговые занятия, а не семинар по 

нескольким причинам. Рассмотрим их. 
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Следует отметить, что и семинар, и тренинговые занятия могут быть 

использованы для обучения подростков поведению в конфликте. Например, 

на семинаре можно обсуждать проблему в мини-группах. На этом сходство 

между тренингами и семинарами  заканчивается.  

Семинар очень похож на академическую лекцию, но, в отличие от неё, 

может включать отдельные упражнения и игры. Можно предположить, что 

для некоторых подростков такая форма станет неинтересной, а в деле 

обучения конфликтологической грамотности очень важен интерес подростка, 

его живая мотивация узнать особенности и правила поведения в конфликте. 

Семинар может использовать просмотр видеоматериалов и слайдов, работу с 

раздаточным материалом и, конечно, обсуждение полученной информации. 

Ведущий семинара выполняет функции преподавателя и учителя. Цель 

семинара – довести до участников новую информацию. В данном случае 

информацию о поведении в конфликте. 

А тренинговые занятия – это тренировка поведенческих навыков, 

которая на 90% состоит из выполнения различных практических заданий: это 

и ролевые игры, и групповая дискуссия, и обратная связь и другие формы 

работы.  

Другими словами, тренинговая группа создаёт искусственную 

лабораторию, которая изучает различные модели поведения.  

Цель тренинговых занятий – формирование новых поведенческих 

паттернов (привычек). 

Ведущий тренинговых занятий выполняет функции организатора 

учебного процесса, а все спорные вопросы группа решает большинством 

голосов.  

Кроме того, тренер сможет предложить подросткам проведение опроса 

для определения потребности в темах тренинга и посттренинговое полевое 

сопровождение подростка; а также аналитический отчёт по итогам обучения 

для руководителей образовательной организации и педагогов.  
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Любой тренинг создаёт все необходимые условия и способствует 

максимально полному самораскрытию участников и решению проблем, 

связанных с деструктивными (разрушительными для самого подростка и 

окружающих) социальными установками. Участники тренинга активно 

корректируют или создают сами методические материалы и скрипты, 

решения же они принимают исключительно эмпирическим (опытным) путем.  

Из всего вышесказанного следует, что ведущий тренинговых групп 

обязательно должен быть знаком с принципами поведенческой 

(бихевиоральной) терапии, поскольку именно на этих принципах и строится 

вся тренинговая форма работы. Благодаря такой форме работы тренинговые 

занятия доводят до автоматизма полученные участниками навыки.  

Семинар работает только с первой репрезентативной системой и в 

очень ограниченном формате  со второй. И только на тренинге все участники 

смогут работать эффективно, получая информацию во всех 

репрезентативных системах, что и гарантирует его эффективность.  

Тренинговые занятия можно сравнить не просто со спортивной 

тренировкой, а с тренировкой в экстремальных видах спорта, потому что они 

выводят участников из зоны комфорта и научают получать удовольствие от 

такого экстрима благодаря, в т.ч., и соблюдению кодекса правил 

безопасности.  

Каждый участник тренинговых занятий должен неоднократно 

побывать и в роли наблюдателя, и в роли участника игры.  

Продолжительность одного занятия – от 1-х до 2-х часов. 

Взаимодействие между подростками продолжается и вне тренинговой 

группы, занятия должны проводиться не реже одного раза в неделю. И, 

разумеется, каждые 1 час проводятся 10-минутные перерывы.  

Перерыв между тренингами должен быть не менее полугода для того, 

чтобы дать подросткам возможность реализовать полученные навыки в 

повседневной жизни и общении и избежать чрезмерной интеллектуальной и 

эмоциональной нагрузки. К тому же инсайты (внезапное понимание и 
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осмысление решения проблем) происходят не только во время тренинга, но 

могут сопровождать его участников ещё в течение полугода после его 

завершения.  

Наполняемость тренинговых групп чаще колеблется в рамках от 5-ти 

до 20-ти человек. Но бывают и тренинги-марафоны, и долговременные 

группы, и тренинги в многочисленных группах, которые увеличивают 

количество участников, время и продолжительность занятий и самого 

тренинга.  

Описание тренинговых занятий представлено в Приложении Г. 

В таблице 7 представлен план тренинговых занятий с названием тем 

занятий, результатов и используемых упражнений. 

Таблица 7 

План тренинговых занятий с подростками 

Занятие Результат тренинга Упражнения и занятия 

1. Теория конфликта, причины 

его возникновения 

конфликт – противоречие, 

столкновение 
противоположных взглядов, 

интересов, точек зрения, форм 

поведения. Разногласие между 
людьми, чреватое для них 

серьёзными последствиями, 

трудностями в установлении 
нормальных взаимоотношений 

упражнение 1. Что такое 

конфликт 
упражнение 2. Работа в 

микрогруппах 

2. Навыки общения если группа сумела принять 

все 15 решений при 100% 

голосовании 

игры: Воздушный шар, 

Аплодисменты по кругу, 

Подарок, Спасибо за приятное 
занятие 

3. Навыки общения Развитие навыков общения как 

одного из элементов в 

профилактике конфликта 

Упражнение 1. Молва 

Упражнение 2. Варианты 

общения 

4. Навыки общения Развитие навыков общения как 

одного из элементов в 

профилактике конфликта 

Упражнение 1. Молва 

Упражнение 2. Варианты 

общения 

5. Отношение к конфликту Развитие способности 
адекватного реагирования на 

конфликты 

Упражнение 1. Смена акцентов 
Упражнение 2. Акулы 

Упражнение 3. Дружественная 

ладошка 

6. Отработка навыков Я –

высказывания 

Отработка навыков я-

высказывания,  

Упражнение 1. Я-

высказывание 

Упражнение 2. Ролевая игра 

7. Стратегии разрешения 
межличностного конфликта 

Научить выбирать эффективные стратегии разрешения 
конфликта 

8. Деловая игра «Потерпевшие 

кораблекрушение» 

Изучить процесс выработки и принятия группового решения в 

ходе общения и групповой дискуссии 
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В процессе реализации проекта выявлено, что подростки оценили 

конфликт как особенность обмена в рамках отношений и в разные эпохи 

развития. А медиаторы поняли, что традиционные биологические и 

когнитивные формулировки развития не в полной мере учитывают 

сложность конфликтного поведения подростков. Вопреки имеющимся 

данным, и то, и другое предполагает некоторую степень прерывистости в 

поведении в конфликте в подростковом возрасте, одновременно 

предсказывая согласованность в разных условиях. Кроме того, ни один из 

них не предполагает четкой дифференциации в разрешении конфликтов и 

результатах во всех отношениях.  

 

2.3. Анализ и интерпретация результатов завершающего этапа 

проектного исследования 

 

В мае 2021 года проведено контрольное тестирование по уже 

сформированному комплексу методик. Результаты проделанной работы 

свидетельствуют об эффективности разработанной нами методической 

подборки тренинговых занятий, выявленные формы и методы способствуют 

повышению эффективности профилактики межличностных конфликтов 

среди подростков. 

Работа, которая подробно описана выше, должна учесть особенности 

подросткового возраста и самое главное – это добровольное участие 

подростка в тренинге. В этом смысле очень важно учесть особенности 

возрастного развития, в чем поможет теория возрастной педагогики. 

На основе проведенных тренингов каждый подросток должен 

определить для себя необходимость участия в тренингах, только в этом 

случае могу произойти те необходимые изменения, к которому стремится 

медиатор, психолог, специалист, который занимается организацией и 

проведением тренинга. 
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Профилактика межличностных конфликтов подростков возможна 

только в том случае, если различные формы и методы педагогического и 

психологического воздействия взаимосвязаны. Различные виды деятельности 

дают школьникам возможность овладеть знаниями о межличностных 

конфликтах, способах и средствах их предотвращения, научиться 

контролировать чувства и эмоции, а также попытаться научиться понимать 

других, их позицию и чувства. 

Далее, представим результаты завершающего этапа проекта.  

На рисунке 7 представлены результаты исследования по первой 

методике  предпроектного исследования – «Поведение в конфликтной 

ситуации» (К. Томас и Р. Килманн, в адаптации Н.В. Гришиной). 

 

 

 

Рисунок 7. Результаты исследования в группе подростков  по методике 

«Поведение в конфликтной ситуации» (К. Томас и Р. Килманн, в адаптации 

Н.В. Гришиной) до и после медиации, % 
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сотрудничество (50%) и компромисс (по 35%) респондентов. Для достижения 

удовлетворенности конфликтующих сторон более желателен такой тип 

поведения как компромисс.  

На рисунках 8-10 представлены результаты повторного тестирования 

по второй методике. 

Все подростки улучшили навыки конструктивного ведения и выхода из 

конфликта, пополнили  знаниями в этой области и, соответственно, 

собираются  применить их на практике. На рисунке 8 представлены данные 

по второй методике, которые характеризуют группу подростков на 

предпроектном этапе исследования и после проведения тренингов. 

 

 

 

Рисунок 8. Показатели позитивной агрессивности по результатам 

тестирования по 2 методике «Личностная агрессивность и конфликтность» 

(Е.П. Ильин и П.А. Ковалев) до и после проведения тренингов 

 

Как видно, основным проявлением позитивной агрессивности после 

проведения тренингов является напористость, но показатель неуступчивости 

значительно снижен (40%), то есть подростки задумались о необходимости 

компромисса и не всегда в споре следует быть напористым. 
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Для подростков главное – оценить обстановку в конфликте, чтобы 

выработать свою стратегию поведения, что можно отметить как крайне 

позитивный факт работы над проектом. 

При этом для подростков характерно понимание причин конфликта, 

подростки стараются встать на позицию оппонента, чтобы понять его 

мотивы. Всему этому они учились на тренинговых занятиях. 

На рисунке 9 представлены результаты тестирования по шкале 

негативной агрессивности. 

 

 

 

Рисунок 9. Показатели негативной  агрессивности по результатам 

тестирования по 2 методике «Личностная агрессивность и конфликтность» 

(Е.П. Ильин и П.А. Ковалев) до и после проведения тренингов, % 

 

Результаты тестирования показывают, что для группы подростков 

высокий уровень нетерпимости снизился до среднего (с 65% до 35%), а так 

же изменился показатель мстительности, он снизился с 45% до 20%. Такая 

позиция подростков в конфликте улучшает способности подростка к 

конструктивному его разрешению. 
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 вспыльчивость; 

 обидчивость; 

 подозрительность. 

Обобщенный показатель конфликтности представлен на рисунке 10. 

Как показывают данные тестирования, для подростков была характерна 

вспыльчивость. Но после проведения тренинговых занятий показатель 

снизился с 75% до 45%.  Показатель обидчивости снизился с 60% до 50%, а   

подозрительность снижена с 50% до 15%.  

 

 

 

Рисунок 10. Показатели общей конфликтности по результатам тестирования 

по 2 методике «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и 

П.А. Ковалев) до и после проведения тренингов, % 

 

Обидчивость и подозрительность уже не возникает из-за отсутствия 

понимания происходящего, причины возникновения конфликта понятны 

подросткам и недостатка знаний и навыков у подростков не наблюдается. 

Подростки осведомлены об инструментах перевода деструктивного  

конфликта в конструктивный конфликт. 

Итак, проведенное исследование показало эффективность проекта 
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Выводы по главе 2 

 

С целью выявить особенности поведения в конфликте подростков 

старшего возраста были использованы следующие методики: 

– для определения ведущего типа в конфликтной ситуации – 

«Поведение в конфликтной ситуации» (К. Томас и Р. Килманн, в адаптации 

Н.В. Гришиной) [34];  

– для выявления склонности к конфликтности и агрессивности – 

«Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и 

П.А. Ковалев) [12].  

Выборку исследования составили 20 подростов старшего возраста. 

Как показали результаты, основная стратегия поведения подростков – 

соперничество. Следует отметить, что стратегия компромисса, так же, 

встречается среди подростков, это можно отметить как желание подростков 

научиться вести себя в конфликтной ситуации правильно. 

Обобщенный показатель конфликтности отразил наиболее характерные 

черты группы подростков:  вспыльчивость, обидчивость и подозрительность. 

Сумма баллов, набранных группой по обобщенному показателю 

конфликтности наиболее значительная – более 27 баллов. Обидчивость и 

подозрительность возникает из-за отсутствия понимания происходящего, 

причин возникновения конфликта и недостатка знаний и навыков у 

подростков, находящихся в конфликте, об инструментах перевода 

деструктивного  конфликта в конструктивный конфликт. 

Проблемы, выявленные на этапе предпроектного исследования, 

требовали решения,  и в исследуемой организации проект был реализован на 

основе работы службы медиации школы. 

Проект направлен на формирование у подростков эффективного 

поведения в конфликте. При разработке методической подборки 

тренинговых занятий использована идея по установлению доверительных 

отношений с подростками в ходе реализации проекта тренинговых заданий.  
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После реализации проекта «Методическая подборка тренинговых 

занятий» было проведено повторное исследование. Теперь основным типом 

поведения подростков в конфликте  становится сотрудничество и 

компромисс. Обидчивость и подозрительность уже не возникают из-за 

отсутствия понимания происходящего, причины возникновения конфликта 

понятны подросткам и недостатка знаний и навыков у подростков не 

наблюдается. Все подростки улучшили навыки конструктивного ведения и 

выхода из конфликта, пополнили  знания в этой области и, соответственно, 

собираются  применить их на практике. 

Особо следует отметить, что основное внимание было уделено 

профилактическому обучению и процедурам, которые учитывают основные 

потребности и проблемы для содействия совместным решениям конфликтов 

с подростками. По мере распространения и развития этих систем они будут 

все больше интегрироваться в структуру школы, устранять причины, а не 

симптомы, и рассматривать конфликты как нормальные, функциональные и 

ожидаемые, а не аберрационные и дисфункциональные. 

Деятельность в рамках проекта необходимо развивать. 

Необходим анализ причин, способных объяснить большую часть этой 

изменчивости в поведении в конфликте. Дифференциация между  

отношениями определяется уровнем близости, степенью добровольного 

установления связей и легкостью, с которой они могут быть расторгнуты. 

Непрерывность и последовательность характеризуют поведение конфликта 

во времени, но не в различных отношениях или условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Итак, перспективы социальных отношений подчеркивают 

необходимость дополнительных исследований роли конфликтов в развитии 

подростков. В литературе отсутствуют наблюдательные исследования, 

сравнивающие конфликтное поведение подростков с их родителями и 

сверстниками. Аналогичным образом, необходимы дополнительные 

исследования конфликтов, чтобы отделить возраст и половое созревание от 

влияния когнитивных и социальных особенностей.  

Подростковый возраст часто связан с поведенческими проблемами. 

Нарушения в работе учащихся, агрессия и неуспеваемость являются 

проблемой в школах по всей стране. Проблемное поведение социально 

определяется как проблема, которая нежелательна социальными и/или 

правовыми нормами общества и его институтами власти. Такое поведение 

часто вызывает некоторую форму реакции социального контроля, либо 

минимальную, такую как заявление о неодобрении, либо крайнюю, такую 

как тюремное заключение. 

Проведенное предпроектное исследование на базе образовательной 

организации показало, что наиболее характерными чертами группы 

подростков являются вспыльчивость, обидчивость и подозрительность. А в 

ходе конфликта подростки чаще всего выбирают стратегию поведения – 

соперничество. 

Для подростков наиболее характерны обидчивость и подозрительность, 

которые возникает из-за отсутствия понимания происходящего, причин 

возникновения конфликта и недостатка знаний и навыков у подростков, 

находящихся в конфликте, об инструментах перевода деструктивного  

конфликта в конструктивный конфликт. 

Тестирование подростков в образовательной организации показало 

необходимость проведения серии тренингов по повышению 

конфликтологической грамотности.  
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Как показывает анализ, после проведения тренинговых занятий 

основным тип поведения подростков в конфликте  становится 

сотрудничество(50%) и компромисс (по 35%) респондентов. Для достижения 

удовлетворенности конфликтующих сторон более желателен такой тип 

поведения как компромисс.  

Все подростки улучшили навыки конструктивного ведения и выхода из 

конфликта, пополнили  знаниями в этой области и, соответственно, 

собираются  применить их на практике. Анализ показал, что основным 

проявлением позитивной агрессивности после проведения тренингов 

является напористость, но показатель неуступчивости значительно снижен 

(40%), то есть подростки задумались о необходимости компромисса и не 

всегда в споре следует быть напористым. 

Для подростков главное – оценить обстановку в конфликте ,чтобы 

выработать свою стратегию поведения, что можно отметить как крайне 

позитивный факт работы над проектом. 

При этом для подростков характерно понимание причин конфликта, 

подростки стараются встать на позицию оппонента, чтобы понять его 

мотивы. Всему этому они учились на тренинговых занятиях. 

Результаты тестирования после серии тренингов показывают, что для 

группы подростков высокий уровень нетерпимости снизился до среднего (с 

65% до 35%), а так же изменился показатель мстительность, он снизился с 

45% до 20%. Такая позиция подростков в конфликте улучшает способности 

подростка к конструктивному его разрешению и оценивается негативно. 

Как показывают данные тестирования, после проведенных тренингов 

характерная для подростков вспыльчивость снизила показатель с 75% до 

45%. Обидчивость снизилась с 60% до 50%, а   подозрительность снижена с 

50% до 15%.  

Обидчивость и подозрительность уже не возникает из-за отсутствия 

понимания происходящего, причины возникновения конфликта понятны 

подросткам и недостатка знаний и навыков у подростков не наблюдается, 
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Подростки осведомлены об инструментах перевода деструктивного  

конфликта в конструктивный конфликт. 

Итак, проведенное исследование показало эффективность проекта 

тренинговых занятий. 

Получены достоверные данные о том, что разработанная методическая 

подборка тренинговых занятий  способствует развитию высокоэффективных 

поведенческих стратегий в конфликтных ситуациях и личностных ресурсов 

подростков. 

Перспективы социальных отношений подчеркивают необходимость 

дополнительных исследований роли конфликтов в развитии подростков. В 

литературе отсутствуют наблюдательные исследования, сравнивающие 

конфликтное поведение подростков с их родителями и сверстниками. 

Аналогичным образом, необходимы дополнительные исследования 

конфликтов, чтобы отделить возраст и половое созревание от влияния 

когнитивных и социальных особенностей.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Инструкция к тесту «Поведение в конфликтной ситуации» (К. Томас и Р. 

Килманн, в адаптации Н.В. Гришиной) 
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Окончание Приложения А 
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Приложение Б 

Опросник теста «Личностная агрессивность и конфликтность» 
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Окончание Приложения Б 
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Приложение В 

Информация об участниках методической сети Школьная модель 

профилактики делинквентного (отклоняющегося) поведения обучающихся 

на основе реализации медиативного подхода, деятельности школьных служб 

медиации 

Организация Ссылка на сайт 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа № 50 имени воина-интернационалиста 

Донского Н.В.» (г. Красноярск) 

http://school50.ru/category/shkolnaya-

sluzhba-primereniya/  
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа № 53» (г. Красноярск) 

http://www.школа53.рф/school_life/shser

mir/  
 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение    «Средняя 

школа № 55» (г. Красноярск) 

https://sch55.ru/article.asp?id_text=49 

  
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   «Средняя 

школа № 79» (г. Красноярск) 

https://school79.edusite.ru/p45aa1.html 

  
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа № 94» (г. Красноярск) 

http://school94.net/articles.php?cat_id=52 

  
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа  № 95 ( ЗАТО г. Железногорска) 

http://sch95.ucoz.ru/index/sluzhba_mediac

ii/0-205 

  
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Березовская СОШ № 3» 
 

https://bsosh3.org/home/pedagog-

psiholog.html 

  
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа № 7 имени В.П. Астафьева» 

http://ovs-

school7.ru/?page_id=9699  

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дрокинская средняя школа имени декабриста 

М.М. Спиридова» 

http://drokino-school.ru/innovative-project  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Первоманская средняя школа» 

ucoz.ru/index/shkolnoe_samoupravlenie/0-

108 
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https://sch55.ru/article.asp?id_text=49
https://school79.edusite.ru/p45aa1.html
http://school94.net/articles.php?cat_id=52
http://sch95.ucoz.ru/index/sluzhba_mediacii/0-205
http://sch95.ucoz.ru/index/sluzhba_mediacii/0-205
https://bsosh3.org/home/pedagog-psiholog.html
https://bsosh3.org/home/pedagog-psiholog.html
http://ovs-school7.ru/?page_id=9699
http://ovs-school7.ru/?page_id=9699
http://drokino-school.ru/innovative-project
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Приложение Г 

Описание тренинговых занятий 
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Продолжение приложения Г 
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Продолжение приложения Г 
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Продолжение приложения Г 
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Продолжение приложения Г 
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Продолжение приложения Г 
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Продолжение приложения Г 
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Продолжение приложения Г 
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Продолжение приложения Г 
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Окончание  приложения Г 
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Приложение Д 

 

Дополнительные материалы к тренингам 

 



84 

 

Продолжение Приложения Д 
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Продолжение Приложения Д 
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Окончание  Приложения Д 
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