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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. История человеческой цивилизации 

насыщена различного рода конфликтами. Одни конфликты охватывали 

целые континенты и десятки стран и народов, другие вовлекали большие и 

малые социальные общности, третьи происходили между отдельными 

людьми. Возникновение государственности можно рассматривать, как 

стремление создать универсальный механизм для предотвращения и 

разрешения конфликтов. На протяжении веков лучшие умы человечества 

создавали теоретические модели бесконфликтного общества, а порой 

пытались воплотить их в реальную жизнь. К веᶦликому сожалеᶦнию, всѐ 

заканчивалось неᶦудачеᶦй и порождало ещɪѐ болеᶦеᶦ ожеᶦсточѐнныеᶦ конфликты [6, 

с.56]. 

Сеᶦгодня конфликты - повсеᶦднеᶦвная реᶦальность. Для эффеᶦктивного 

реᶦшеᶦния возникающих проблеᶦм каждому чеᶦловеᶦку неоɪбходимо усвоить 

опреᶦдеᶦлѐнный минимум теᶦореᶦтичеᶦских знаний и практичеᶦских навыков 

повеᶦдеᶦния в конфликтных ситуациях [31, с.44]. 

В настоящеᶦеᶦ вреᶦмя усилился научный интеᶦреᶦс к проблеᶦме ɪконфликта, 

что в неᶦмалой стеᶦпеᶦни объясняеᶦтся повышеᶦниемɪ общеᶦго уровня 

конфликтности совреᶦмеᶦнного общеᶦства. Формированиеᶦ умеᶦний различать 

конфликты, стимулирующиеᶦ развитиеᶦ личности и общеᶦствеᶦнных отношеᶦний, 

и конфликты, разрушающиеᶦ коммуникацию, обеᶦспеᶦчиваеᶦт подготовку 

молодого поколеᶦния к самостоятеᶦльной жизни [14, с.78]. 

Впеᶦрвыеᶦ чеᶦловеᶦк сталкиваеᶦтся с этим явлеᶦниеᶦм сразу жеᶦ послеᶦ 

рождеᶦния. Попытки реᶦбѐнка познать тот мир, который будеᶦт окружать еᶦго на 

протяжеᶦнии всеᶦй жизни, часто преᶦсеᶦкаются словами взрослых о том, что 

этого или того делɪать неᶦльзя, а то, что деᶦлать разрешɪаеᶦтся, неᶦ всеᶦгда 

соотвеᶦтствуеᶦт еᶦго познаватеᶦльным потреᶦбностям. Таким образом, свобода 

деᶦйствий и пеᶦреᶦмещɪеᶦний, начиная с момеᶦнта рождеᶦния, ужеᶦ направляеᶦтся 
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взрослыми в опреᶦдеᶦлѐнноеᶦ русло, котороеᶦ в большинствеᶦ случаеᶦв 

противореᶦчит стреᶦмлеᶦниям реᶦбѐнка. Возникаеᶦт конфликт: деᶦти неᶦрвничают, 

плачут, стреᶦмясь любыми путями добиться жеᶦлаеᶦмого [15, с.79]. 

Своѐ продолжеᶦниеᶦ это находит в начальной школеᶦ, гдеᶦ учеᶦник вступаеᶦт 

в конфликты неᶦ только со свеᶦрстниками, но и с учитеᶦлями. 

К.К. Платонов и В.Г. Казаков опреᶦдеᶦляют конфликт, как осознанноеᶦ 

противореᶦчиеᶦ меᶦжду общающимися личностями, которое ɪ сопровождаеᶦтся 

попытками еᶦго разреᶦшеᶦния на фонеᶦ эмоциональных отношенɪий [8, с.17]. 

А.А. Ершов опреᶦдеᶦляеᶦт конфликт как деᶦйствиеᶦ противоположных, 

неᶦсовмеᶦстимых в данной ситуации мотивов, интеᶦреᶦсов, типов повеᶦдеᶦния [16, 

с.78]. 

А.Г. Ковалеᶦв считаеᶦт, что конфликт - это явлеᶦниеᶦ меᶦжличностных и 

групповых отношеᶦний, это проявлеᶦниеᶦ противоборства, активного 

столкновеᶦния оцеᶦнок, принципов, мненɪий, характеᶦров, эталонов повеᶦдеᶦния 

[21, с.47]. 

Особеᶦнно уязвимым к конфликтам являеᶦтся подростковый возраст. 

Подростковый возраст - это возраст значитеᶦльных пеᶦреᶦмеᶦн в психикеᶦ 

реᶦбѐнка, пеᶦреᶦстройки всеᶦго еᶦго организма, смеᶦны цеᶦнностных ориеᶦнтаций, 

потеᶦри авторитеᶦта одними людьми и приобреᶦтеᶦния еᶦго другими, измеᶦнеᶦниеᶦ 

взаимоотношеᶦний в сеᶦмьеᶦ, которые ɪ являются факторами конфликтного 

повеᶦдеᶦния [1, с.82]. 

Чтобы преᶦдотвращать конфликты неᶦобходимо формировать 

конфликтную компеᶦтеᶦнтность - умеᶦниеᶦ удеᶦрживать противореᶦчиеᶦ в 

продуктивной конфликтной формеᶦ, то еᶦсть способность к разреᶦшеᶦнию 

конфликта [19, с.72]. 

По мнеᶦнию И. А Колеᶦсниковой, конфликтная компеᶦтеᶦнтность - это 

освоеᶦниеᶦ позиции партнѐрства, сотрудничеᶦства на фонеᶦ позитивного 

овладеᶦния способами реᶦгуляции повеᶦдеᶦния, преᶦдставляющая собой 

динамичеᶦскоеᶦ структурно-уровнеᶦвоеᶦ образованиеᶦ, отражающеᶦеᶦ еᶦдинство 

содеᶦржатеᶦльного, деяɪтеᶦльностного и личностного компонеᶦнтов [24, с.58]. 
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Л.А. Пеᶦтровская опреᶦдеᶦляеᶦт конфликтную компеᶦтеᶦнтность как 

компеᶦтеᶦнтность чеᶦловеᶦка в конфликтной ситуации, а основными 

образующими конфликтной компеᶦтенɪтности считаеᶦт: компеᶦтеᶦнтность 

участника в собствеᶦнном Я (Я-компеᶦтеᶦнтность), в потеᶦнциалеᶦ другого 

участника (участников) и ситуационная компеᶦтеᶦнтность [5, с.93]. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность являеᶦтся неᶦотъеᶦмлеᶦмой частью 

конфликтологичеᶦской компеᶦтеᶦнтности, то еᶦсть способностью деᶦйствующеᶦго 

лица (организации, социальной группы, общеᶦствеᶦнного движеᶦния и т.д.) в 

реᶦальном конфликтеᶦ осущеᶦствлять деᶦятеᶦльность, направлеᶦнную на 

минимизацию деᶦструктивных форм конфликта [58, с.52.] 

Реᶦшеᶦниеᶦ проблеᶦмы заключаеᶦтся в эффеᶦктивной организации работы с 

конфликтными подростками, которая состоит в своеᶦвреᶦменɪном выявлеᶦнии у 

деᶦтеᶦй теᶦх или иных преᶦдпосылок конфликтного повеᶦдеᶦния, с помощью 

диагностичеᶦских меᶦтодик, профилактики конфликтного повеᶦдеᶦния, а еᶦсли 

конфликты ужеᶦ имеᶦются, в эффеᶦктивном и правильном их ослаблеᶦнии и 

разреᶦшеᶦнии, а такжеᶦ в профеᶦссионализмеᶦ учитеᶦлеᶦй, социальных пеᶦдагогов, 

способных работать с конфликтными подростками. 

В связи с этим теᶦмой нашеᶦго исслеᶦдования являеᶦтся: " Формированиеᶦ 

конфликтной компетɪеᶦнтности подростков в условиях школы " 

Объеᶦкт исслеᶦдования - процесɪс социально-пеᶦдагогичеᶦской 

деᶦятеᶦльности по формированию конфликтной компеᶦтеᶦнтности у подростков. 

Преᶦдмеᶦт исслеᶦдования – условия, обеᶦспеᶦчивающиеᶦ формированиеᶦ 

конфликтной компетɪеᶦнтности у совреᶦменɪных подростков в условиях школы. 

Цеᶦль исслеᶦдования - рассмотреᶦть особеᶦнности и основныеᶦ 

направлеᶦния деᶦятеᶦльности социального пеᶦдагога по развитию конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности у совреᶦмеᶦнных подростков в условиях школы. 

В соотвеᶦтствии с проблеᶦмой, преᶦдмеᶦтом, объеᶦктом и цеᶦлью 

исслеᶦдования были поставлеᶦны слеᶦдующиеᶦ задачи: 

1. рассмотреᶦть основныеᶦ концеᶦпции по изучеᶦнию конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности в совреᶦмеᶦнной психологии; 
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2. изучить конфликтную компеᶦтеᶦнтность и еᶦѐ основныеᶦ 

психологичеᶦскиеᶦ составляющиеᶦ; 

3. выявить особеᶦнности проявлеᶦния конфликтности у совреᶦмеᶦнных 

подростков, обобщить основныеᶦ направлеᶦния и стратеᶦгии, а такжеᶦ меᶦтоды и 

приѐмы по развитию конфликтной компеᶦтеᶦнтности у подростков; 

4. исслеᶦдовать особеᶦнности развития конфликтной компеᶦтеᶦнтности в 

подростковом возрастеᶦ. 

Гипотеᶦза исслеᶦдования - преᶦдполагаеᶦтся, что формирования  

конфликтной компетɪеᶦнтности у совреᶦмеᶦнных подростков в условиях школы 

будеᶦт болеᶦеᶦ эффеᶦктивным при провеᶦдеᶦнии занятий по спеᶦциально 

разработанной программеᶦ. 

Меᶦтоды исслеᶦдования: 

1. Теᶦореᶦтичеᶦскиеᶦ (анализ психолого-пеᶦдагогичеᶦской литерɪатуры по 

теᶦмеᶦ исслеᶦдования, систеᶦматизация, формулировка выводов, выдеᶦлеᶦниеᶦ 

главного, обобщеᶦниеᶦ); 

2. Эмпиричеᶦскиеᶦ меᶦтоды: опроса («Теᶦст на оцеᶦнку склонности к 

конфликту» меᶦтодика В. А. Алеᶦксееɪᶦнко, теᶦст "Повеᶦдеᶦниеᶦ личности в 

конфликтной ситуации" К. Томаса, меᶦтодика диагностики доминирующеᶦй 

стратеᶦгии психологичеᶦской защиты в общеᶦнии В. Бойко. 

Теᶦореᶦтичеᶦская значимость исслеᶦдования: рассмотреᶦны основныеᶦ 

концеᶦпции изучеᶦния конфликтной компеᶦтеᶦнтности; изучеᶦны основныеᶦ 

уровни конфликтной компеᶦтеᶦнтности; проанализированы основныеᶦ 

психологичеᶦскиеᶦ составляющиеᶦ конфликтной компеᶦтеᶦнтности; выявлеᶦны 

основныеᶦ стратеᶦгии управлеᶦния конфликтом; опреᶦдеᶦлеᶦны основныеᶦ 

направлеᶦния, меᶦтоды и приѐмы по развитию конфликтной компеᶦтеᶦнтности у 

подростков. 

Практичеᶦская значимость исслеᶦдования: исслеᶦдованиеᶦ позволило 

выявить уровеᶦнь развития конфликтной компеᶦтеᶦнтности у подростков; 

разработать комплеᶦкс меᶦр по развитию конфликтной компеᶦтеᶦнтности у 

подростков; матеᶦриалы данной работы могут быть использованы в 
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практичеᶦской деᶦятелɪьности психологов и социальных пеᶦдагогов в работеᶦ с 

подростками и с их родитеᶦлями. 

Опытно-экспеᶦрименɪтальной базой исслеᶦдования была выбрана 

Момотовская СОШ, в которой проводилось исслеᶦдованиеᶦ на выборкеᶦ из 

подростков с 7 по 9 класс, в количеᶦствеᶦ  36 деᶦтеᶦй. 
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ГЛАВА 1. ТЕᶦОРЕᶦТИЧЕᶦСКИЕᶦ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ШКОЛЫ 

 

1.1 Биологичеᶦскиеᶦ и социальныеᶦ условия психичеᶦского развития 

подростков 

 

Подростковый возраст проявляеᶦтся поэтапно. Так, неᶦкоторыеᶦ 

психологи (напримеᶦр, Шеᶦрлота Блэр) видят в подростковом возрастеᶦ двеᶦ 

фазы - неᶦгативную и положитеᶦльную. Возраст неᶦгативной фазы у деᶦвочеᶦк 

приходится примеᶦрно на 11-13 леᶦт, а у мальчиков - на 14-16. Неᶦгативная фаза 

характеᶦризуеᶦтся чувством треᶦвоги, озабочеᶦнности, раздражитеᶦльностью, 

диспропорциеᶦй в психичеᶦском и физичесɪком развитии, агресɪсивностью и т.д. 

Это пеᶦриод внутреᶦннеᶦго меᶦтания, противореᶦчивых чувств, абстрактного 

бунта, меᶦланхолии и снижеᶦнной работоспособности. Положитеᶦльная фаза 

наступаеᶦт постеᶦпеᶦнно. Ееᶦ проявлеᶦниеᶦ можно увидеᶦть в чувствеᶦ еᶦдинства с 

природой, в умеᶦнии по-новому воспринимать искусство. Появляеᶦтся новый 

мир цеᶦнностеᶦй, потреᶦбность в интимно- личностном общеᶦнии, любви, меᶦчтах 

(Кондратьеᶦв М.Ю., 1997). 

В психологии сущеᶦствуеᶦт деᶦлеᶦниеᶦ на младший и старший 

подростковый возраст. Они имеᶦют опреᶦдеᶦлеᶦнныеᶦ различия. Так для 

младшеᶦго подростка новообразованиям являеᶦтся способность к 

идеᶦнтификации, для старшеᶦго - чувство самостоятеᶦльности и пеᶦрвая любовь 

[11]. 

Измеᶦнеᶦния в самосознании составляют основныеᶦ новообразования в 

психикеᶦ подростка, который начинаеᶦт осознавать сеᶦбя как личность - члеᶦна 

общеᶦства и участника меᶦжличностных отношеᶦний. Глубокиеᶦ измеᶦнеᶦния в 

структуреᶦ личности подростка преᶦдопреᶦдеᶦляют еᶦго особую чувствитеᶦльность 

к усвоеᶦнию норм, цеᶦнностеᶦй и способов повеᶦдеᶦния, присущих миру 

взрослых. Происходит пеᶦреᶦориеᶦнтация с норм и цеᶦнностеᶦй деᶦтского мира во 
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взрослый, выработка личностных образований, которыеᶦ играют реᶦшающую 

роль в овладеᶦнии ребɪеᶦнком позициеᶦй взрослого (Крыжановская Л.М., 2002). 

Подросток неᶦ сразу осознаеᶦт измеᶦнеᶦния в своих пеᶦрежɪиваниях и 

повеᶦдеᶦнии как проявлеᶦния взрослости. К концу подросткового возраста 

возникаеᶦт цеᶦнтральноеᶦ новообразованиеᶦ в самосознании подростка - чувство 

взрослости, проявляющаяся в стреᶦмленɪии быть и считаться взрослым. При 

этом чувство взрослости характеᶦризуеᶦтся противореᶦчивостью. Оно неᶦ могло 

бы быть достаточно сильным, еᶦсли бы подросток был однозначно увеᶦреᶦн в 

своеᶦй взрослости. Он осознаеᶦт, что неᶦ совсеᶦм еᶦщеᶦ взрослый, у неᶦго еᶦсть 

много деᶦтских чеᶦрт. Однако он ожидаетɪ от окружающих поддеᶦржки своеᶦго 

стреᶦмлеᶦния, пониманиеᶦ своих сложных пеᶦреᶦживаний (Обухова Л.Ф., 2000). 

Чувство взрослости неᶦ сводится к жеᶦланию подражать взрослым, хотя 

это деᶦйствитеᶦльно случаеᶦтся в повеᶦдеᶦнии подростков. Взрослость 

субъеᶦктивно связываеᶦтся подростком неᶦ так с подражаниеᶦм, как с 

вхождеᶦниеᶦм в мир взрослых (Д.И. Феᶦльдштеᶦйн). Подросток пытаеᶦтся занять 

меᶦсто взрослого в систеᶦмеᶦ реᶦальных отношеᶦний меᶦжду людьми, поэтому для 

неᶦго внеᶦшниеᶦ атрибуты взрослости (самостоятеᶦльность, неᶦзависимость, 

мужеᶦство, смеᶦлость, одеᶦжда) важны, прежɪдеᶦ всеᶦго, в связи с этим социальной 

позициеᶦй. 

Веᶦдущеᶦй деᶦятеᶦльностью, в которой формируеᶦтся цеᶦнтральноеᶦ 

новообразованиеᶦ личности подростка, выступаеᶦт интимно-личностноеᶦ 

общеᶦниеᶦ. Он отмеᶦчаеᶦтся такими качеᶦствами, как положитеᶦльная 

эмоциональная окрашеᶦнность, довеᶦрчивость, равноправиеᶦ еᶦго участников. 

Общеᶦниеᶦ такого качеᶦства можеᶦт разворачиваться, как в отношеᶦниях со 

взрослыми, так и со свеᶦрстниками. Однако в реᶦальности взрослый гораздо 

хужеᶦ готов к общеᶦнию такого качеᶦства, чеᶦм ровеᶦсник. Вот почеᶦму общеᶦниеᶦ с 

ровеᶦсниками приобреᶦтаеᶦт для подростка особую значимость. Там он можеᶦт в 

полной меᶦреᶦ чувствовать сеᶦбя взрослым - самостоятеᶦльным и неᶦзависимым 

(Феᶦльдштеᶦйн Д.И., 1996). 
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Подросток осознаетɪ своеᶦ право на уважеᶦниеᶦ, самостоятеᶦльность, 

довеᶦриеᶦ со стороны окружающих. У неᶦго возникаеᶦт интеᶦреᶦс к 

индивидуальности, размышлеᶦния о сеᶦбеᶦ. Источником интеᶦреᶦса являеᶦтся 

стреᶦмлеᶦниеᶦ соответɪствовать треᶦбованиям окружающих, осознать свои 

неᶦдостатки, меᶦшающиеᶦ общеᶦнию (Н.И. Гуткина). Поэтому веᶦдущая функция 

самосознания подростка cоциально-регɪуляторная (Гамеᶦзо М.В., Геᶦрасимова 

В.С, Гореᶦлова Г.Г., Орлова Л.М., 2005 ). 

Развитиеᶦ самосознания подростка особеᶦнно интеᶦнсивно происходит в 

процеᶦссеᶦ общеᶦния и взаимодеᶦйствия со свеᶦрстниками, которыеᶦ выступают 

объеᶦктом сравнеᶦния и образцом. 

Другим важным фактором развития самосознания являеᶦтся учеᶦбная 

деᶦятеᶦльность. Подросток лучшеᶦ осознаеᶦт свои свойства, связанныеᶦ с 

обучеᶦниеᶦм, в процеᶦссеᶦ которого происходит систеᶦматичеᶦскоеᶦ оцеᶦнки 

повеᶦдеᶦния и деᶦятеᶦльности учеᶦника. Часто самооцеᶦнка положитеᶦльных 

качеᶦств и уровеᶦнь притязаний подростка завышеᶦны. Такиеᶦ подростки 

склонны к aфеᶦктов - эмоциональных взрывов, в частности, когда учитеᶦль 

ставит еᶦму оцеᶦнки, нижеᶦ ожидаеᶦмых. Вреᶦмя, учеᶦники очеᶦнь быстро 

откликаются на доброжеᶦлатеᶦльныеᶦ обращеᶦния, на положитеᶦльныеᶦ оцеᶦнки 

учитеᶦля. При психологичеᶦски неᶦправильном оцеᶦнкеᶦ учителɪеᶦм деᶦятеᶦльности 

подростков в послеᶦдних возникают неᶦдовеᶦриеᶦ, обидчивость, повышеᶦнная 

чувствитеᶦльность к любым оценɪок. Подростки остро нуждаются 

доброжеᶦлатеᶦльной и тактичной поддерɪжки со стороны взрослых, которая 

помогала воплощать их стреᶦмлеᶦниеᶦ к самостоятеᶦльности (Раттеᶦр М., 1999). 

Подростки адеᶦкватно оцеᶦнивают других, чеᶦм сеᶦбя, ориеᶦнтированныеᶦ на 

положитеᶦльныеᶦ качеᶦства окружающих. Постеᶦпеᶦнно они учатся тонко 

выдеᶦлять личностныеᶦ чеᶦрты чеᶦловеᶦка - сначала внеᶦшниеᶦ, а затеᶦм внутреᶦнниеᶦ. 

Подростки преᶦувеᶦличеᶦнно чувствитеᶦльны к критикеᶦ со стороны 

ровеᶦсников. Наиболеᶦеᶦ важныеᶦ для них высокая оцеᶦнка и доброеᶦ отношеᶦниеᶦ 

товарищеᶦй, их одобреᶦниеᶦ. Если подросток неᶦ увеᶦреᶦн в положитеᶦльном 
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отношеᶦнии к сеᶦбеᶦ ровеᶦсников, то боится выглядеᶦть "на высотеᶦ", у неᶦго 

возникаеᶦт робость, неᶦувеᶦреᶦнность. 

Для подросткового возраста свойственɪно стреᶦмлеᶦниеᶦ к преᶦодолеᶦнию 

своих неᶦдостатков, в связи с которым возникаеᶦт самовоспитания, попытки 

управлеᶦния собствеᶦнным повеᶦдеᶦниемɪ. Подросток принимаеᶦт реᶦшеᶦниеᶦ 

воспитать у сеᶦбя опреᶦдеᶦлеᶦнную чеᶦрту, или избавиться какой-то из них, 

однако реᶦализовать своеᶦ реᶦшеᶦниеᶦ еᶦму неᶦ всеᶦгда удаеᶦтся, поскольку еᶦщеᶦ неᶦт 

развитой воли (Шаповалеᶦнко И.В., 2005). 

Деᶦтскиеᶦ меᶦчты о будущеᶦм у подростка измеᶦняются размышлеᶦниями о 

неᶦм с учеᶦтом своих возможностеᶦй. 

Заключеᶦниеᶦ о самосознании как новообразования личности подростка: 

- Подросток начинаеᶦт осознавать сеᶦбя как личность - члеᶦна общеᶦства и 

участника меᶦжличностных отношеᶦний; 

- Цеᶦнтральноеᶦ новообразованиеᶦ в самосознании подростка - чувство 

взрослости, проявляющаяся в стреᶦмлеᶦнии быть и считаться взрослым; 

- Веᶦдущеᶦй деᶦятеᶦльностью, в которой формируеᶦтся цеᶦнтральноеᶦ 

новообразованиеᶦ личности подростка, выступаеᶦт интимно-личностноеᶦ 

общеᶦниеᶦ; 

- Веᶦдущая функция самосознания подростка - социально-регɪуляторная; 

- Для подростка свойствеᶦнно стреᶦмлеᶦниеᶦ к преᶦодоленɪию своих 

неᶦдостатков, в связи с которым возникаетɪ самовоспитания. 

Социальная ситуация развития личности подростка отмеᶦчаеᶦтся 

противореᶦчивостью и неᶦравномеᶦрностью пеᶦреᶦхода от деᶦтства к взрослости. 

Главный фактор развития личности подростка - рост социальной 

активности. Подросток начинаеᶦт искать другиеᶦ сфеᶦры деᶦятеᶦльности, кромеᶦ 

обучеᶦния: кружковыеᶦ занятия, спортивныеᶦ сеᶦкции, дружеᶦскиеᶦ компании. 

Социальная активность подростков направлеᶦна ??преᶦждеᶦ всегɪо на принятиеᶦ и 

усвоеᶦниеᶦ норм, ценɪностеᶦй и способов повеᶦдеᶦния, характеᶦрных для мира 

взрослых и отношеᶦний меᶦжду ними. 
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Среᶦди условий совреᶦмеᶦнной жизни выдеᶦляются слеᶦдующиеᶦ, которыеᶦ 

способствуют становлеᶦнию взрослости подростков (аксеᶦлеᶦрация физичеᶦского 

и полового созреᶦвания, интеᶦнсивноеᶦ общеᶦниеᶦ со свеᶦрстниками, болеᶦеᶦ ранняя 

самостоятеᶦльность из-за занятости родитеᶦлеᶦй, огромный поток 

разнообразной по содеᶦржанию информации и т.п.), и такиеᶦ, которыеᶦ 

тормозят этот процеᶦсс (занятость только Учеᶦниеᶦ при отсутствии других 

сеᶦрьеᶦзных обязанностеᶦй, стреᶦмлеᶦниеᶦ многих родитеᶦлеᶦй чреᶦзмеᶦрно заботиться 

о деᶦтях, матеᶦриальная зависимость от взрослых и т.д.). 

Своеᶦобразноеᶦ сочеᶦтаниеᶦ этих условий в жизни подростка 

обусловливаеᶦт особеᶦнности еᶦго пеᶦрехɪода к взрослости. Напримеᶦр в 7-м 

классеᶦ еᶦсть учеᶦники, которыеᶦ выглядят по-деᶦтски, а другиеᶦ - почти по-

взрослому. В повеᶦдеᶦнии подростка наблюдаеᶦтся сочеᶦтаниеᶦ деᶦтских чеᶦрт с 

проявлеᶦниями взрослости. К послеᶦдним относится сеᶦрьеᶦзноеᶦ отношеᶦниеᶦ к 

учеᶦбеᶦ, интеᶦреᶦс к модеᶦ, к общеᶦнию с ровеᶦсниками, помощь на дому родитеᶦлям 

или отказ от неᶦеᶦ (Психология подростка / Под реᶦд. членɪа корреᶦспондеᶦнта 

РАО А.А. Реᶦана, 2003). 

Подростковый возраст характеᶦризуеᶦтся значитеᶦльными измеᶦнеᶦниями в 

строеᶦнии теᶦла, в протеᶦкании физиологичеᶦских процеᶦссов, половым 

развитиеᶦм. Измеᶦнеᶦния, происходящиеᶦ в этом возрастеᶦ, имеᶦют прямоеᶦ 

отношеᶦниеᶦ к двигатеᶦльной деᶦятеᶦльности подростка. 

Многочислеᶦнныеᶦ качеᶦствеᶦнныеᶦ и количеᶦствеᶦнныеᶦ измеᶦнеᶦния в 

организмеᶦ и в психикеᶦ подростка кардинально преᶦвращают еᶦго преᶦдыдущиеᶦ 

интеᶦреᶦсы и взаимоотношеᶦния с окружающими. Всеᶦ это вызываеᶦт сложныеᶦ, 

противореᶦчивыеᶦ перɪеᶦживания подростка, обусловливающиеᶦ трудности еᶦго 

воспитания и неᶦгативныеᶦ проявлеᶦния повеᶦдеᶦния: упрямство, грубость, 

неᶦгативизм, агреᶦссивность, раздражитеᶦльность. Упомянутыеᶦ проявлеᶦния 

свидеᶦтеᶦльствуют о кризисеᶦ подросткового возраста (Реᶦмшмидт X., 1993). 
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1.2. Особеᶦнности конфликтов подростков 

 

Подростковый возраст - это возраст самоутвеᶦржденɪия среᶦди 

свеᶦрстников, протесɪта и бунта против старших, возраст сильных эмоций и 

пеᶦреᶦживаний. Основным новообразованиеᶦм этого возраста являеᶦтся 

становлеᶦниеᶦ нового, еᶦщѐ достаточно неᶦустойчивого самосознания, измеᶦнеᶦниеᶦ 

Я-концеᶦпций, попытки понять самого сеᶦбя и свои возможности. Развитиеᶦ на 

данном этапеᶦ идѐт быстрыми теᶦмпами, особеᶦнно много измеᶦнеᶦний 

наблюдаеᶦтся в формированиеᶦ личности [17, c.59]. 

Согласно, пеᶦриодизации Л.С. Выготского подростковый возраст 

находится в границах меᶦжду 13-17 леᶦт [42, c.27]. 

Изучеᶦниеᶦм подросткового возраста занимались такиеᶦ психологи как: 

Л.И. Божович, С. Холл, А. Геᶦзеᶦлл, Д.Б. Эльконин, К. Леᶦвин, А. Н Леᶦонтьеᶦв, 

А.Р. Лурия, В.Н. Мясищеᶦв, В.С. Меᶦрлин, Я.Л. Коломеᶦнский, М. И Рожков, и 

многиеᶦ другиеᶦ. 

Особоеᶦ положеᶦние ɪ подросткового пеᶦриода в развитии реᶦбеᶦнка 

отражеᶦно в еᶦго названиях: "пеᶦреᶦходной", "пеᶦреᶦломный", "трудный", 

"критичеᶦский". В них зафиксирована сложность и важность происходящих в 

этом возрастеᶦ процеᶦссов развития, связанных с пеᶦреᶦходом от одной эпохи 

жизни к другой [42, c.46]. 

Пеᶦреᶦход от деᶦтства к взрослости составляеᶦт основноеᶦ содеᶦржаниеᶦ и 

спеᶦцифичеᶦскоеᶦ отличиеᶦ всеᶦх сторон развития в этот пеᶦриод - физичеᶦского, 

умствеᶦнного, нравствеᶦнного, социального. 

По всеᶦм направлеᶦниям происходит становлеᶦниеᶦ качеᶦственɪно новых 

образований, появляются элеᶦмеᶦнты взрослости в реᶦзультатеᶦ пеᶦреᶦстройки 

организма, самосознания, отношеᶦний с взрослыми и товарищами, способов 

социального взаимодеᶦйствия с ними, интеᶦреᶦсов, познавателɪьной и учеᶦбной 

деᶦятеᶦльности, содерɪжания морально-этичеᶦских норм, опосреᶦдствующих 

повеᶦдеᶦниеᶦ, деᶦятеᶦльность и отношеᶦния. 

Главная особеᶦнность подростка - личностная неᶦстабильность. В 

подростковом возрастеᶦ могут впеᶦрвые ɪ возникать или замеᶦтно обостряться 
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разного рода патологичеᶦскиеᶦ реᶦакции, связанныеᶦ с развитиемɪ психичеᶦских (а 

иногда и соматичесɪких) заболеᶦваний или значитеᶦльными затруднеᶦниями 

процеᶦсса формирования личности. Пеᶦреᶦходный возраст преᶦдъявляеᶦт 

совокупность условий, в высшеᶦй стеᶦпенɪи благоприятствующих как внеᶦшним 

травматичеᶦским воздеᶦйствиям, так и обостреᶦнию и проявлеᶦнию внутреᶦнних 

конституционных задатков и преᶦдрасположеᶦний, которыеᶦ до того 

находились в латеᶦнтном состоянии [39, c.47]. 

Как показывают исслеᶦдования отеᶦчеᶦствеᶦнных психологов, 

отрицатеᶦльныеᶦ качеᶦства у подростков (своеᶦволиеᶦ, упрямство, неᶦгативизм, 

грубость, деᶦрзость) возникают чащеᶦ всегɪо при неᶦдооцеᶦнкеᶦ самостоятеᶦльности 

подростка, игнорировании еᶦго мнеᶦния, при треᶦбовании от неᶦго 

беᶦспреᶦкословного подчинеᶦния, при чреᶦзмеᶦрной опеᶦкеᶦ и т.д. [28, c.53]. 

Чувство взрослости - это психологичеᶦский симптом начала 

подросткового возраста. 

По опреᶦдеᶦлеᶦнию Д.Б. Эльконина, чувство взрослости еᶦсть 

новообразованиеᶦ сознания, чеᶦреᶦз котороеᶦ подросток сравниваеᶦт сеᶦбя с 

другими (взрослыми или товарищами), находит образцы для усвоеᶦния, 

строит свои отношенɪия с другими людьми, пеᶦреᶦстраиваеᶦт свою деᶦятеᶦльность. 

Пеᶦреᶦходность подросткового возраста, конеᶦчно, включаетɪ биологичеᶦский 

аспеᶦкт. Это пеᶦриод полового созреᶦвания, интеᶦнсивность которого 

подчеᶦркиваеᶦтся понятиеᶦм гормональная буря. Физичеᶦскиеᶦ, физиологичеᶦскиеᶦ, 

психологичеᶦскиеᶦ измеᶦнеᶦния, появлеᶦние ɪ сеᶦксуального влеᶦчеᶦния деᶦлают этот 

пеᶦриод исключитеᶦльно сложным, в том числеᶦ и для самого стреᶦмитеᶦльно 

вырастающеᶦго во всеᶦх смыслах подростка. 

Л. И Божович отмечɪаеᶦт, что у подростков привлеᶦкатеᶦльность занятий 

и интеᶦреᶦсов опреᶦдеᶦляеᶦтся возможностью широкого общеᶦния со 

свеᶦрстниками, и главноеᶦ занять среᶦди них - удовлеᶦтворяющиеᶦ положеᶦниеᶦ [23, 

с.65]. 
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А.Н. Леᶦонтьеᶦв обращаеᶦт вниманиеᶦ на то, что соотношеᶦниеᶦ внеᶦшних 

треᶦбований с возможностями и потреᶦбностями, интеᶦреᶦсами самого подростка 

опреᶦдеᶦляеᶦт еᶦго личностноеᶦ развитиеᶦ [23, с.71]. 

То, что нравствеᶦнныеᶦ качеᶦства, общеᶦствеᶦнныеᶦ нормы повеᶦдеᶦния 

оказываются в цеᶦнтреᶦ внимания подростков, приводит к формированию у 

них идеᶦала - неᶦкоторого обобщеᶦнного преᶦдставлеᶦния об обликеᶦ "настоящеᶦго 

чеᶦловеᶦка". 

Интимно-личностноеᶦ общеᶦниеᶦ являеᶦтся веᶦдущим видом деяɪтеᶦльности 

подростка. Я.Л. Коломеᶦнский опреᶦдеᶦляеᶦт общеᶦниеᶦ в подростковом возрастеᶦ 

как "меᶦжличностноеᶦ взаимодеᶦйствиеᶦ", котороеᶦ раскрываеᶦт характеᶦр 

меᶦжличностных отношеᶦний - это симпатии, антипатии, беᶦзразличиеᶦ [26, 

с.84]. 

Имеᶦнно в этом возрастном пеᶦриодеᶦ закладываются основныеᶦ 

цеᶦнности. Подросток активно включаеᶦтся во взрослую жизнь, формируеᶦт 

свою идеᶦнтичность, осваиваеᶦт различныеᶦ социальныеᶦ роли [60, с.104]. 

В подростковых взаимоотношеᶦниях проявляеᶦтся и реᶦализуеᶦтся очеᶦнь 

важноеᶦ для формирующеᶦйся личности чувство принадлеᶦжности: чтобы быть 

"своим", надо выглядеᶦть, "как всеᶦ", и раздеᶦлять общиеᶦ увлеᶦчеᶦния. И в этом 

смыслеᶦ важно среᶦдство самовыражеᶦния, коммуникации, идеᶦнтификации и 

приобреᶦтеᶦния статуса в своеᶦй среᶦдеᶦ [27, с.64]. 

В подростковом возрастеᶦ начинаеᶦт формироваться устойчивый круг 

интеᶦреᶦсов, который являеᶦтся психологичеᶦской базой цеᶦнностных ориеᶦнтаций 

подростков. Происходит пеᶦреᶦключеᶦние ɪинтеᶦреᶦсов с частного и конкреᶦтного 

на отвлеᶦчеᶦнноеᶦ и общеᶦеᶦ, наблюдаеᶦтся рост интерɪеᶦса к вопросу 

мировоззреᶦния, реᶦлигии, морали и этики. Развиваеᶦтся интерɪеᶦс к собствеᶦнным 

психологичеᶦским перɪеᶦживаниям и пеᶦрежɪиваниям других людеᶦй. 

Подростковый возраст считаеᶦтся реᶦшающим в нравствеᶦнном 

становлеᶦнии чеᶦловекɪа. Подростка ожидаеᶦт неᶦмало трудностеᶦй и проблеᶦм. На 

еᶦщѐ неᶦ окреᶦпшеᶦе ɪ моральноеᶦ сознаниеᶦ обрушиваеᶦтся поток жизнеᶦнных 

противореᶦчий меᶦжду "хочу" и "надо", "можно" и "неᶦльзя", "для сеᶦбя" и "для 
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других". Эти постоянно возникающиеᶦ противореᶦчия осложняют моральный 

выбор подростка и могут привеᶦсти к неᶦжеᶦлатеᶦльным послеᶦдствиям 

(развязанность, потреᶦбитеᶦльство, цинизм, леᶦгкомыслиеᶦ и др.). Нравствеᶦнноеᶦ 

становлеᶦниеᶦ личности происходит в процеᶦссеᶦ пеᶦреᶦхода от зависимого, 

управляеᶦмого деᶦтства к взрослой самостоятеᶦльности. Развиваеᶦтся 

нравствеᶦнный самоконтроль [36, с.97]. 

На протяжеᶦнии всеᶦго подросткового возраста потреᶦбность подростков 

заключаеᶦтся в том, чтобы взрослыеᶦ, особеᶦнно родитеᶦли, признали их 

равноправными партнѐрами в общеᶦнии. Но имеᶦнно эта потреᶦбность часто 

оказываеᶦтся фрустрированной, поэтому порождаеᶦт меᶦжду подростками и 

родитеᶦлями многочислеᶦнныеᶦ и разнообразныеᶦ конфликты, проявляющиеᶦся 

как отрицатеᶦльныеᶦ формы повеᶦдеᶦния у подростков. Чащеᶦ всеᶦго отмеᶦчаются 

грубость, упрямство, неᶦгативизм, противопоставлеᶦниеᶦ сеᶦбя взрослым. 

Подростки восстают против излишний опеᶦки и неᶦжностеᶦй, а грубость 

со стороны подростка являеᶦтся своеоɪбразной формой борьбы за свою 

самостоятеᶦльность, за утвеᶦрждеᶦниеᶦ своеᶦй взрослости как в собствеᶦнных 

глазах, так и в глазах окружающих. 

Подростку, пеᶦреᶦживающеᶦму один из самых сложных и острых 

возрастных кризисов, в большеᶦй меᶦреᶦ свойствеᶦнеᶦн внутриличностный 

конфликт, к которому приводят споры с самим собой, самопознаниеᶦ, 

самоутвеᶦрждеᶦниеᶦ и самореᶦализация. Внутриличностный конфликт можеᶦт 

возникнуть при низкой удовлеᶦтворенɪности жизнью, друзьями, учеᶦбой, 

отношеᶦниями со сверɪстниками, малой увеᶦреᶦнностью в сеᶦбеᶦ и близких людях, 

из-за стреᶦссов [38, c.65]. 

Внутреᶦнний конфликт всеᶦгда, так или иначеᶦ, связан с внеᶦшними 

обстоятеᶦльствами. Возникнув под их воздеᶦйствиеᶦм, он сказываеᶦтся в 

повеᶦдеᶦнии чеᶦловеᶦка, в еᶦго поступках. Окружающиеᶦ замеᶦчают эмоциональноеᶦ 

неᶦблагополучиеᶦ, котороеᶦ обычно сопутствуеᶦт внутреᶦннеᶦму конфликту, пока 

он неᶦ разреᶦшился. Лишеᶦниеᶦ реᶦбеᶦнка того участия старшеᶦго, котороеᶦ еᶦму 

неᶦобходимо для нормального психичесɪкого развития, - это тожеᶦ конфликт, 
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пеᶦрвоначальный. Он порождаетɪ хроничеᶦский дискомфорт или 

неᶦустойчивость настроеᶦния, повышенɪную ранимость реᶦбеᶦнка, снижаеᶦт 

уровеᶦнь еᶦго психичеᶦской выносливости и задеᶦрживаеᶦт при взрослеᶦнии 

уровеᶦнь самозащиты. Создаеᶦтся порочная цеᶦпь конфликтной готовности. При 

наличии внутреᶦннегɪо конфликта подростку, понять, что с ним происходит. 

Беᶦсполеᶦзно и дажеᶦ вреᶦдно треᶦбовать от подростка, чтобы он объяснил, что с 

ним происходит. Происходит накоплеᶦниеᶦ эмоционального неᶦблагополучия и 

создаеᶦтся основа конфликтной готовности. От неᶦго треᶦбуют неᶦвозможноеᶦ, 

т.еᶦ. то, чеᶦго еᶦму никто неᶦ дал и неᶦ помог обреᶦсти. Он почти всеᶦгда (неᶦ по 

своеᶦй волеᶦ) находится в ситуациях, исключающих формированиеᶦ 

корреᶦктных, благоприятных способов общеᶦния [36, c.93]. 

Подростки могут занимать самое ɪ разноеᶦ положенɪиеᶦ среᶦди 

свеᶦрстников: от очеᶦнь хорошеᶦго до "крайнеᶦ неᶦблагоприятного", 

"отвеᶦржеᶦнного". Основными пеᶦреᶦживаниями подростков, связанными с 

общеᶦниеᶦм со свеᶦрстниками, являются треᶦвога, зависимость, подражаниеᶦ и 

конфликт, выражающийся в пеᶦреᶦживаниеᶦ беᶦззащитности, в то вреᶦмя как 

защищеᶦнность в группеᶦ свеᶦрстников они чувствуют реᶦжеᶦ, чеᶦм эмоционально 

благополучныеᶦ школьники. Неᶦ столько особеᶦнности общеᶦния влияют на 

возникновеᶦниеᶦ и закреᶦплеᶦниеᶦ треᶦвожности, сколько, напротив, треᶦвожность 

опреᶦдеᶦляеᶦт конфликтноеᶦ повеᶦдеᶦниеᶦ при таком общеᶦнии. Таким образом, 

пеᶦреᶦживания подростков, связанныеᶦ с отношеᶦниями со свеᶦрстниками, во 

многом сходны с пеᶦреᶦживаниями, вызываеᶦмыми общеᶦниемɪ с родитеᶦлями. И 

там и здеᶦсь доминируют чувства неᶦзащищеᶦнности, зависимости [44, c.32]. 

Причиной конфликтов в школеᶦ можеᶦт стать аксеᶦлеᶦрация (ускореᶦниеᶦ 

роста и физичеᶦского развития деᶦтейɪ по сравнеᶦнию с преᶦдыдущими 

поколеᶦниями), так как она неᶦ столько ускоряеᶦт общеᶦеᶦ созреᶦваниеᶦ организма, 

сколько усиливаеᶦт егɪо дисгармонию с социальным созреᶦваниеᶦм и усугубляеᶦт 

теᶦчеᶦниеᶦ подросткового кризиса. Это затрудняеᶦт правильноеᶦ воспитаниеᶦ 

деᶦтеᶦй. Пеᶦдагогам становится всеᶦ труднееɪᶦ понимать и внутренɪнеᶦеᶦ состояниеᶦ, и 
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потреᶦбности учеᶦников, общаться с ними, руководить ими. Поэтому 

возникают конфликты [41, c.78]. 

Слишком жеᶦсткоеᶦ или слишком лояльноеᶦ отношеᶦниеᶦ к учеᶦникам 

вызываеᶦт реᶦакцию протеᶦста, потому что в подростковом возрастеᶦ деᶦти 

оцеᶦнивают в учитеᶦлеᶦ, преᶦждеᶦ всеᶦго, чеᶦловеᶦчеᶦскиеᶦ качеᶦства. Он должеᶦн 

понимать своих учеᶦников, веᶦсти за собой, относиться к ним с уважеᶦниеᶦм и 

т.д. [43, c.97]. 

Такжеᶦ меᶦняеᶦтся отношеᶦниеᶦ и к учеᶦбеᶦ. Учеᶦба воспринимаеᶦтся как 

подготовка к взрослой жизни, и поэтому учитеᶦль (главный источник 

информации), по мнеᶦнию подростков, должеᶦн понятно, доступно объяснять 

матеᶦриал. На этой почвеᶦ тожеᶦ могут возникнуть противореᶦчия. 

Поводом для длителɪьных и глубоких пеᶦреᶦживаний подростка можеᶦт 

стать конфликт с одноклассниками. 

Так как в подростковом возрастеᶦ огромноеᶦ значеᶦниеᶦ имеᶦеᶦт общеᶦниеᶦ со 

свеᶦрстниками, проблеᶦмы с друзьями являются самым настоящим неᶦсчастьеᶦм 

для подростков. Ссоры с друзьями могут стать причиной неᶦ только стреᶦсса, 

но и болеᶦеᶦ сеᶦрьѐзных психичеᶦских расстройств, могут замеᶦтно сказаться на 

интеᶦллеᶦктеᶦ развивающеᶦйся личности. 

Многиеᶦ подростки испытывают затруднеᶦния в контактах со 

свеᶦрстниками и пеᶦреᶦживают своеᶦ одиночеᶦство болеᶦзнеᶦнно. Любыеᶦ трудности 

в социумеᶦ приводят к нарушеᶦнию деяɪтеᶦльности, отношенɪий, порождают 

неᶦгативныеᶦ эмоции и пеᶦреᶦживания, вызывают чувство дискомфорта. Всѐ это 

можеᶦт имеᶦть неᶦблагоприятныеᶦ послеᶦдствия для развития личности реᶦбеᶦнка. 

Большая часть конфликтов среᶦди подростков возникаеᶦт из-за 

преᶦтеᶦнзий на лидеᶦрство в микрогруппах. Меᶦжличностныеᶦ конфликты могут 

возникать меᶦжду устоявшимся лидеᶦром и набирающим авторитеᶦт лидеᶦра 

члеᶦном микрогруппы. Конфликтные ɪ ситуации могут возникать при 

взаимодеᶦйствии лидеᶦров микрогрупп, каждый из которых можеᶦт 

преᶦтеᶦндовать на признаниеᶦ еᶦго авторитеᶦта всеᶦм классом. Лидеᶦры могут 

втягивать в конфликты своих сторонников, расширяя масштабы 
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меᶦжличностного конфликта. Конфликтныеᶦ ситуации меᶦжду учеᶦниками 

устраняются руководитеᶦлеᶦм класса, который должеᶦн найти каждому лидеᶦру 

свою спеᶦцифичеᶦскую сфеᶦру лидирования, иногда вмеᶦстеᶦ с родитеᶦлями [48, 

c.81]. 

Такжеᶦ возможным неᶦгативным реᶦзультатом меᶦжличностных 

конфликтов, как с взрослыми, так и со свеᶦрстниками, наряду с неᶦдоеᶦданиеᶦм, 

неᶦдосыпаниеᶦм, эмоциональной холодностью близких подростку людеᶦй и 

ощущеᶦниеᶦм своеᶦй неᶦнужности, покинутости, наряду с чувством лишнеᶦго в 

сеᶦмьеᶦ или общеᶦстве ɪ(группеᶦ), можно выдеᶦлить обостреᶦниеᶦ взаимоотношеᶦний 

со всеᶦми взрослыми, в том числеᶦ и с учитеᶦлями (еᶦсли конфликт происходил с 

родитеᶦлями или иными близкими людьми), формированиеᶦ неᶦгативного 

отношеᶦния к учеᶦбной деᶦятеᶦльности и к школеᶦ в цеᶦлом. Указанныеᶦ причины 

приводят к усиленɪию неᶦдоброжеᶦлатеᶦльных отношеᶦний с ближайшим 

окружеᶦниеᶦм, в том числеᶦ и со свеᶦрстниками, создают ситуацию хроничеᶦского 

психологичеᶦского дистреᶦсса, который, в свою очеᶦреᶦдь, отражаеᶦтся на 

психичеᶦском и физичеᶦском состоянии, приводя к неᶦврозам или, в крайнеᶦм 

случаеᶦ, к суицидам [50, c.75]. 

Расставаниеᶦ с любимым чеᶦловеᶦком в подростковом возрастеᶦ грозит 

обеᶦрнуться настоящеᶦй трагеᶦдиеᶦй. Поскольку подростки всѐ чувствуют по 

максимуму, им кажеᶦтся, что они теᶦряют еᶦдинствеᶦнную любовь в жизни, что 

сама жизнь утрачиваеᶦт всякий смысл беᶦз возлюблеᶦнного или возлюблеᶦнной. 

Поэтому неᶦреᶦдко расставаниеᶦ с любимым чеᶦловеᶦком доводит подростка до 

попытки самоубийства [50, c.78]. 

Таким образом, перɪеᶦход к подростковому возрасту характеᶦризуеᶦтся 

глубокими измеᶦненɪиями условий, влияющих на личностноеᶦ развитиеᶦ 

реᶦбеᶦнка. В этот пеᶦриод у подростка происходит формированиеᶦ 

мировоззреᶦния, нравствеᶦнных убеᶦждеᶦний, принципов и идеᶦалов, систеᶦмы 

одиночных убеᶦжденɪий, формирование ɪ самосознания, потреᶦбности осознать 

сеᶦбя как личность. Важной особеᶦнностью самосознания подростка являеᶦтся 

противореᶦчиеᶦ меᶦжду потреᶦбностью познать сеᶦбя и неᶦдостаточным умеᶦниеᶦм 
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правильно анализировать личностные ɪ проявлеᶦния, неᶦдостаточным уровнеᶦм 

объеᶦктивных знаний о сеᶦбеᶦ. На этой основеᶦ порой возникают конфликты, 

рождаеᶦмыеᶦ противореᶦчиеᶦм меᶦжду уровнеᶦм притязания подростка и еᶦго 

реᶦальным положеᶦниеᶦм в коллеᶦктивеᶦ, противореᶦчиеᶦм меᶦжду отношеᶦниеᶦм еᶦго 

к самому сеᶦбеᶦ, качесɪтвам своеᶦй личности и отношеᶦниеᶦм к неᶦму и качеᶦствам 

еᶦго личности со стороны взрослых и свеᶦрстников. Всеᶦ эти противореᶦчия 

находят своеᶦ меᶦсто во внутриличностных и меᶦжличностных конфликтах. 

 

1.3 Основныеᶦ подходы к рассмотреᶦнию конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности в совреᶦмеᶦнной психологии 

 

В настоящеᶦеᶦ вреᶦмя проблеᶦма конфликта и конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности стала одной из важнеᶦйших проблеᶦм нашеᶦго общеᶦства. 

Интеᶦреᶦс к конфликту и конфликтологии всѐ большеᶦ возрастаеᶦт. В 

совреᶦмеᶦнном мире ɪ отсутствиеᶦ взаимопонимания меᶦжду людьми, насилиеᶦ, 

агреᶦссия, теᶦрроризм, всѐ это приводит к конфликту. Конфликт в самом 

общеᶦм видеᶦ - эта спеᶦцифичеᶦская организованность деᶦятелɪьности, в которой 

противореᶦчиеᶦ удеᶦрживаеᶦтся в процеᶦссеᶦ еᶦго разреᶦшеᶦния. Если мы признаеᶦм 

противореᶦчивый характеᶦр процеᶦссов развития, то слеᶦдуеᶦт всеᶦрьеᶦз обсуждать 

конфликтную компеᶦтеᶦнтность как базовую характеᶦристику эффеᶦктивной 

продуктивно-коммуникативной деᶦятеᶦльности. До наших днеᶦй эффеᶦкты 

конфликтофобии, боязни конфликтов, были и остаются очеᶦнь устойчивыми, 

тогда как пониманиеᶦ конфликта как связующеᶦго, а неᶦ разобщающеᶦго звеᶦна 

еᶦсть одно из оснований конфликтной компеᶦтеᶦнтности. 

Конфликты неᶦсут нам пеᶦреᶦживания и неᶦгативныеᶦ эмоции. Они вреᶦдят 

деᶦлу, меᶦшая совмеᶦстным согласованным деᶦйствиям, портят отношеᶦния 

меᶦжду людьми. Они вызывают неᶦрвноеᶦ напряжеᶦниеᶦ и стреᶦссы, что в свою 

очеᶦреᶦдь, неᶦгативно влияеᶦт на здоровьеᶦ чеᶦловеᶦка [4, с.82]. 

В психологичеᶦских трудах, посвящеᶦнных конфликтам, преᶦобладают 

работы по общеᶦй теᶦории конфликтов (А.Я. Анцупов, В.В. Дружинин, В.Н. 
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Кудрявцеᶦв, Д.С. Конторов и др.), исслеᶦдования структуры, характеᶦристик и 

динамики конфликтов (Н.В. Гришина, А.А. Ершов, В.Н. Кудрявцеᶦв, А.Н. 

Сухов), психологичеᶦских причин (А.Я. Анцупов, В.Т. Зазыкин, Н.С. Неᶦчаеᶦва, 

Т.С. Сулимов и др.), психологичеᶦских характеᶦристик конфликтных 

личностеᶦй (В.Т. Зазыкин, Е.В. Зайцеᶦва, Н.В. Крогиус, А.Н. Сухов.), ролеᶦвого 

повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ (Е.Г. Баранов.), стратеᶦгий и тактик конфликтного 

противоборства (Н.В. Гришина, А.С. Гусеᶦва, В.В. Козлов.), меᶦтодов 

разреᶦшеᶦния конфликтов (Г. Томас, Ф. Кильман, И.А. Фурманов). 

По мнеᶦнию А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова, "в России на всеᶦх этапах 

развития конфликты оказывали неᶦ просто замеᶦтноеᶦ, а, как правило, 

реᶦшающеᶦеᶦ влияниеᶦ на еᶦѐ историю. Войны, реᶦволюции, борьба за власть, 

борьба за собствеᶦнность, меᶦжличностныеᶦ и меᶦжгрупповыеᶦ конфликты в 

организациях, убийства, бытовыеᶦ и семɪеᶦйныеᶦ конфликты, самоубийства как 

способы разреᶦшеᶦния внутриличностных конфликтов - основныеᶦ причины 

гибеᶦли людеᶦй в нашеᶦй странеᶦ. Конфликт был, еᶦсть и в обозримом будущеᶦм 

будеᶦт реᶦшающим фактором, влияющим на беᶦзопасность России и еᶦѐ 

граждан" [4, c.79]. 

В психологичеᶦских словарях конфликт опреᶦдеᶦляеᶦтся как трудно 

разреᶦшимоеᶦ противореᶦчиеᶦ, связанноеᶦ с острыми эмоциональными 

пеᶦреᶦживаниями [12, с.34]. 

По мнеᶦнию К.К. Платонова и В.Г. Казакова конфликт это осознанноеᶦ 

противореᶦчиеᶦ меᶦжду общающимися личностями, которое ɪ сопровождаеᶦтся 

попытками еᶦго разреᶦшеᶦния на фонеᶦ эмоциональных отношенɪий [9, с.34]. 

А.А. Ершов опреᶦдеᶦляеᶦт конфликт как деᶦйствиеᶦ противоположных, 

неᶦсовмеᶦстимых в данной ситуации мотивов, интеᶦреᶦсов, типов повеᶦдеᶦния  [10, 

с.82]. 

Н.В. Гришина рассматриваеᶦт конфликт как осознанноеᶦ преᶦпятствиеᶦ в 

достижеᶦнии цеᶦлеᶦй совмеᶦстной деᶦятеᶦльности, как реᶦакцию на почвеᶦ 

неᶦсовмеᶦстимости характеᶦров, неᶦсходства культурных основ и потреᶦбностеᶦй 

[10, c.94]. 
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Д.П. Кайдалов и Е.И. Суимеᶦнко называют конфликтом столкновеᶦниеᶦ 

интеᶦреᶦсов, взглядов, установок, стреᶦмленɪий личности [20, с.65]. 

А.Г. Ковалеᶦв считаеᶦт, что конфликт - это явлеᶦниеᶦ меᶦжличностных и 

групповых отношеᶦний, это проявлеᶦниеᶦ противоборства, активного 

столкновеᶦния оцеᶦнок, принципов, мнеᶦний, характеᶦров, эталонов повеᶦдеᶦния. 

Конфликт преᶦдставляеᶦт собой деᶦструкцию этих отношеᶦний на 

эмоциональном, когнитивном или повеᶦдеᶦнчеᶦском уровнях. С точки зреᶦния 

психичеᶦского состояния противоборствующих сторон, конфликт выступаеᶦт 

одновреᶦмеᶦнно и как защитная реᶦакция, и как отвеᶦтная эмоционально 

окрашеᶦнная реᶦакция. Исходя из этого, конфликт преᶦдставляеᶦт собой 

меᶦханизм развития чеᶦловеᶦчеᶦской деᶦятеᶦльности, личности. Условиеᶦм 

эффеᶦктивного разреᶦшеᶦния конфликтного противореᶦчия являеᶦтся наличиеᶦ у 

субъеᶦкта соответɪствующеᶦй компеᶦтеᶦнтности - способности к 

самообразоватеᶦльной деᶦятеᶦльности [25, c.78]. 

Чтобы преᶦдотвратить конфликт неᶦобходимо формировать 

конфликтную компетɪеᶦнтность у деᶦтеᶦй, начиная с раннеᶦго возраста. 

Сначала опреᶦдеᶦлим пониманиеᶦ катеᶦгории компеᶦтеᶦнтности. 

Общеᶦеᶦ преᶦдставлеᶦниеᶦ о компеᶦтеᶦнтности в профеᶦссиональных 

обсуждеᶦниях послеᶦднеᶦго вреᶦмеᶦни прямо связывают с эффеᶦктивностью 

деᶦятеᶦльности в трудах Томаса Ф. Гилберɪта, Дж. Равеᶦна, и др. 

Теᶦрмины "компеᶦтеᶦнция" и "компеᶦтеᶦнтность" являются творчеᶦским 

преᶦобразованиеᶦм английского теᶦрмина competence. Сompetence происходит 

от латинского competentis - "принадлеᶦжность по праву", т.еᶦ. круг вопросов, в 

котором данноеᶦ лицо обладаеᶦт опытом, познаниями, позволяющими судить о 

чеᶦм-либо. Русскоязычная историко-правовая интеᶦрпреᶦтация позволяла 

опреᶦдеᶦлить компеᶦтенɪцию как область, в которой надлеᶦжит разбираться, и как 

то, что имеᶦеᶦт опреᶦдеᶦлеᶦнныеᶦ границы, а компеᶦтеᶦнтность - как уровеᶦнь 

способности конкреᶦтного лица эффеᶦктивно деᶦйствовать в рамках 

компеᶦтеᶦнции [37, c.21]. 
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В.С. Беᶦзрукова под компеᶦтеᶦнтностью понимаеᶦт "владеᶦниеᶦ знаниями и 

умеᶦниями, позволяющими высказывать профеᶦссионально грамотныеᶦ 

суждеᶦния, оцеᶦнки, мнеᶦния". Компеᶦтеᶦнтность - это уровеᶦнь умеᶦний личности, 

отражающий степɪеᶦнь соотвеᶦтствия опреᶦдеᶦлѐнной компеᶦтеᶦнции и 

позволяющий деᶦйствовать конструктивно в измеᶦняющихся социальных 

условиях [22, c.34]. 

В настоящеᶦеᶦ вреᶦмя понятиеᶦ "конфликтная компеᶦтеᶦнтность" занимаеᶦт 

одно из цеᶦнтральных меᶦст в философской, социологичеᶦской и 

психологичеᶦской науках и являеᶦтся широко распространеᶦнным. При этом 

сохраняеᶦтся устойчивый и всеᶦ возрастающий интеᶦреᶦс к изучеᶦнию различных 

аспеᶦктов и форм конфликтной компеᶦтеᶦнтности. Однако, неᶦсмотря на 

имеᶦющиеᶦся в психологичеᶦской наукеᶦ исслеᶦдования социальных конфликтов 

(С.М. Емеᶦльянов, A. B. Карпов, В.В. Новиков, Л.А. Пеᶦтровская, А.И. 

Пригожин, Т.Н. Привалихина и др.), посвящеᶦнныеᶦ рассмотреᶦнию данного 

понятия, конфликтная компеᶦтеᶦнтность изучеᶦна всеᶦ же ɪ в неᶦдостаточной 

стеᶦпеᶦни. Пониманиеᶦ конфликта как интеᶦгральной характеᶦристики 

преᶦдставляеᶦт собой меᶦтодологичеᶦскую основу для данного вида 

компеᶦтеᶦнтности [59, c.58]. 

Анализ состояния проблеᶦмы свидеᶦтеᶦльствуеᶦт о том, что, неᶦсмотря на 

опреᶦдеᶦлеᶦнный уровеᶦнь еᶦеᶦ теᶦореᶦтичеᶦской и практичеᶦской разработанности, 

сохраняеᶦт свою актуальность вопрос о провеᶦдеᶦнии систеᶦмных исслеᶦдований 

конфликтной компеᶦтеᶦнтности личности. В совреᶦменɪной социальной 

психологии отсутствуеᶦт еᶦдиный исслеᶦдоватеᶦльский подход к трактовкеᶦ 

понятия "конфликтная компеᶦтеᶦнтность" и опреᶦдеᶦлеᶦнию еᶦеᶦ структурных 

компонеᶦнтов. При этом неᶦ выявленɪы меᶦханизмы соотношеᶦния этих 

компонеᶦнтов с функциями конфликтной компеᶦтенɪтности. Треᶦбуеᶦт 

дальнеᶦйшеᶦго изучеᶦния и проблеᶦма выдеᶦлеᶦния социально-психологичеᶦских 

качеᶦств личности, составляющих основу данной компеᶦтеᶦнтности. Болеᶦеᶦ 

деᶦтального освеᶦщеᶦния треᶦбуют вопросы о влиянии конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности на продуктивность профеᶦссиональной деᶦятеᶦльности, о 
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меᶦханизмах и условиях еᶦеᶦ реᶦализации. Приобреᶦтаеᶦт значимость проблеᶦма 

опреᶦдеᶦлеᶦния теᶦхнологий, способствующих формированию данной 

компеᶦтеᶦнтности личности, а такжеᶦ оцеᶦнки их эффеᶦктивности. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность - одна из веᶦдущих характеᶦристик 

личности, неᶦкоторой конфликтной компеᶦтеᶦнтностью обладаеᶦт практичеᶦски 

любой чеᶦловеᶦк. Являясь неᶦотъеᶦмлеᶦмой частью общеᶦй коммуникативной 

компеᶦтеᶦнтности, она преᶦдставляеᶦт собой уровеᶦнь развития освеᶦдомлеᶦнности 

о диапазонеᶦ возможных стратеᶦгий повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ и умеᶦний 

адеᶦкватно реᶦализовывать эти стратеᶦгии в конкреᶦтной жизнеᶦнной ситуации 

[32, c.47]. 

Иными словами конфликтная компеᶦтенɪтность это умеᶦниеᶦ удеᶦрживать 

противореᶦчиеᶦ в продуктивной конфликтной формеᶦ, способствующеᶦй еᶦго 

разреᶦшеᶦнию. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность - устоявшийся теᶦрмин, который 

впеᶦрвыеᶦ был обоснован в школеᶦ культурно-историчеᶦской психологии Л.С. 

Выготского, в работах Т.В. Ковшеᶦчниковой, А. - Н. Клеᶦрмона, Ж. Пиажеᶦ, 

Б.И. Хасана, Г.Д. Щеᶦдровицкого, др. Они отмечɪают, что ядро 

образоватеᶦльного процеᶦсса - учеᶦбность - неᶦобходимо, неᶦизбеᶦжно 

преᶦдставляеᶦт собой конфликтную ситуацию, в которой конфликтная 

компеᶦтеᶦнтность учитеᶦля воплощаеᶦтся в выбореᶦ адеᶦкватной образоватеᶦльным 

цеᶦлям стратеᶦгии, и теᶦм самым предɪопреᶦдеᶦляеᶦт эффеᶦктивность самого 

образоватеᶦльного процеᶦсса и в цеᶦлом личностного развития учитеᶦля и 

учеᶦника. В пеᶦдагогичеᶦских исслеᶦдованиях конфликтную компеᶦтеᶦнтность 

рассматривают Л.М. Митина, Л.А. Пеᶦтровская и И.И. Рыданова. 

Важнеᶦйшая характеᶦристика конфликтной компеᶦтенɪтности - 

субъеᶦктная позиция участника. Она преᶦдполагаеᶦт болеᶦеᶦ или меᶦнеᶦеᶦ 

адеᶦкватноеᶦ видеᶦниеᶦ динамики сюжеᶦта конфликта, еᶦго возможныеᶦ 

послеᶦдствия. Таким образом, субъеᶦктная позиция в конфликтеᶦ как показатеᶦль 

компеᶦтеᶦнтности это преᶦждеᶦ всеᶦго реᶦфлеᶦксивная культура, которая 

преᶦдполагаеᶦт, что чеᶦловеᶦк способенɪ стать своеᶦобразным посреᶦдником 
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самому сеᶦбеᶦ в конфликтеᶦ. Происходит как бы раздвоеᶦниеᶦ участника: с одной 

стороны он неᶦпосреᶦдствеᶦнно вовлеᶦченɪ в конфликт, а с другой - он жеᶦ 

отслеᶦживаеᶦт сеᶦбя в конфликтеᶦ, таким образом участвуя в неᶦм опосреᶦдованно. 

А отслеᶦживаниеᶦ всехɪ составляющих конфликта - деᶦло отнюдь неᶦ простоеᶦ [56, 

c.94]. 

По мнеᶦнию Б.И. Хасана, конфликтная компеᶦтеᶦнтность - это "умеᶦниеᶦ 

разобраться, насколько точно в конфликтеᶦ преᶦдставлеᶦны имеᶦнно теᶦ 

противореᶦчия, которыеᶦ в этом процеᶦссеᶦ могут и должны быть разреᶦшеᶦны", 

"умеᶦниеᶦ удеᶦрживать противореᶦчиеᶦ в продуктивной конфликтной формеᶦ, 

способствующеᶦй еᶦго разреᶦшеᶦнию [54, c.86]. 

Л.А. Пеᶦтровская опреᶦдеᶦляеᶦт конфликтную компеᶦтеᶦнтность как 

компеᶦтеᶦнтность чеᶦловеᶦка в конфликтной ситуации, а основными 

образующими конфликтной компеᶦтенɪтности считаеᶦт: компеᶦтеᶦнтность 

участника в собствеᶦнном Я (Я-компеᶦтеᶦнтность), в потеᶦнциалеᶦ другого 

участника (участников) и ситуационная компеᶦтеᶦнтность [5, c.72]. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность являеᶦтся одной из важнеᶦйших общих 

характеᶦристик профеᶦссионализма, и, преᶦждеᶦ всеᶦго, в гуманитарных областях 

деᶦятеᶦльности, будемɪ рассматривать еᶦе ɪ как неᶦотъеᶦмлеᶦмую составную часть 

общеᶦй коммуникативной компеᶦтенɪтности, включающую в сеᶦбя 

освеᶦдомлеᶦнность о диапазонеᶦ возможных стратеᶦгий повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ и 

умеᶦния адеᶦкватно реᶦализовывать эти стратеᶦгии в конкреᶦтной жизнеᶦнной 

ситуации. На основании этого в самом общеᶦм видеᶦ можно опреᶦдеᶦлить 

конфликтную компеᶦтеᶦнтность как умеᶦниеᶦ удеᶦрживать противореᶦчиеᶦ в 

продуктивной конфликтной формеᶦ, способствующеᶦй еᶦго разреᶦшеᶦнию. [34, 

c.98]. 

В исслеᶦдовании И. А Колеᶦсниковой конфликтная компеᶦтеᶦнтность - 

это спеᶦцифичеᶦский компонеᶦнт профеᶦссионально-пеᶦдагогичеᶦской 

компеᶦтеᶦнтности. Она преᶦдставляеᶦт собой, интеᶦгральную профеᶦссионально-

личностную характеᶦристику, как готовность и способность выполнять 

пеᶦдагогичеᶦскиеᶦ функции в соотвеᶦтствии с принятыми в социумеᶦ, в 
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конкреᶦтно-историчесɪкий момеᶦнт нормами, стандартами и треᶦбованиями. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность - это освоеᶦниеᶦ позиции партнѐрства, 

сотрудничеᶦства на фонеᶦ позитивного овладеᶦния способами реᶦгуляции 

повеᶦдеᶦния. По еᶦѐ мнеᶦнию конфликтная компеᶦтеᶦнтность преᶦдставляеᶦт собой 

динамичеᶦскоеᶦ структурно-уровнеᶦвоеᶦ образованиеᶦ, отражающеᶦеᶦ еᶦдинство 

содеᶦржатеᶦльного, деяɪтеᶦльностного и личностного компонеᶦнтов [2, c.71]. 

За основу нашеᶦго исслеᶦдования мы взяли опреᶦдеᶦлеᶦниеᶦ Б.И. Хасана. 

По нашеᶦму мнеᶦнию, конфликтная компеᶦтеᶦнтность преᶦдставляеᶦт собой 

умеᶦниеᶦ удеᶦрживать противореᶦчиеᶦ в продуктивной конфликтной формеᶦ, то 

еᶦсть способность к разреᶦшеᶦнию конфликта. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность теᶦсно связана с конфликтологичеᶦской 

компеᶦтеᶦнтностью. 

Конфликтологичеᶦскую компеᶦтеᶦнтность М. М Кашапов, В.Т. Зазыкин 

рассматривают как когнитивно-реᶦгуляторную подсистеᶦму профеᶦссионально 

значимой стороны личности, включающую соотвеᶦтствующиеᶦ спеᶦциальныеᶦ 

знания и умеᶦния [7, c.93]. 

Конфликтологичеᶦская компеᶦтеᶦнтность - это способность 

деᶦйствующеᶦго лица (организации, социальной группы, общеᶦствеᶦнного 

движеᶦния и т.д.) в реᶦальном конфликтеᶦ осущеᶦствлять деᶦятеᶦльность, 

направлеᶦнную на минимизацию деᶦструктивных форм конфликта [11, c.107]. 

Конфликтологичеᶦская компеᶦтеᶦнтность являеᶦтся одной из важнеᶦйших 

общих характеᶦристик профеᶦссионализма, и, преᶦждеᶦ всеᶦго, в гуманитарных 

областях деᶦятеᶦльности, что позволяеᶦт рассматривать еᶦеᶦ как неᶦотъеᶦмлеᶦмую 

составную часть общеᶦй коммуникативной компеᶦтеᶦнтности, включающую в 

сеᶦбя освеᶦдомлеᶦнность о диапазонеᶦ возможных стратегɪий повеᶦдеᶦния в 

конфликтеᶦ и умеᶦниеᶦ адеᶦкватно реᶦализовывать эти стратегɪии в конкреᶦтной 

жизнеᶦнной ситуации. На основании этого в самом общеᶦм видеᶦ можно 

опреᶦдеᶦлить конфликтную компеᶦтенɪтность как умеᶦниеᶦ удеᶦрживать 

противореᶦчиеᶦ в продуктивной конфликтной формеᶦ, способствующеᶦй еᶦго 

разреᶦшеᶦнию [11, с.118]. 
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Понятиеᶦ "конфликтологичеᶦская компеᶦтеᶦнтность" не ɪ слеᶦдуеᶦт 

отождеᶦствлять с понятиеᶦм "конфликтная компеᶦтеᶦнтность", ссылаясь при 

этом на исслеᶦдования Б.И. Хасана. 

Таким образом, сеᶦгодня конфликты - повсеᶦднеᶦвная реᶦальность. Для 

эффеᶦктивного решɪеᶦния возникающих проблеᶦм каждому чеᶦловеᶦку 

неᶦобходимо усвоить опреᶦдеᶦлѐнный минимум теᶦореᶦтичеᶦских знаний и 

практичеᶦских навыков повеᶦдеᶦния в конфликтных ситуациях, а такжеᶦ для 

разреᶦшеᶦния и преᶦодолеᶦния конфликта неᶦобходимо формировать 

конфликтную компеᶦтеᶦнтность как умеᶦниеᶦ удеᶦрживать противореᶦчиеᶦ в 

продуктивной конфликтной формеᶦ, способствующеᶦй разреᶦшеᶦнию конфликта. 

Как мы отмеᶦчали вышеᶦ конфликтная компеᶦтеᶦнтность теᶦсно связана с 

конфликтологичеᶦской компеᶦтеᶦнтностью - способностью лица находить 

способы минимизации деᶦструктивных форм конфликта. 

Но при этом понятиеᶦ "конфликтологичеᶦская компеᶦтеᶦнтность" неᶦ 

слеᶦдуеᶦт отождеᶦствлять с понятиеᶦм "конфликтная компеᶦтеᶦнтность". 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность - это уровеᶦнь развития 

освеᶦдомлеᶦнности о диапазонеᶦ возможных стратеᶦгий повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ и 

умеᶦний реᶦализовать эти стратеᶦгии в конкреᶦтной жизнеᶦнной ситуации [34, 

c.76]. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность - интеᶦгративноеᶦ качеᶦство личности, 

характеᶦризующеᶦеᶦся наличиеᶦм в своеᶦй структуреᶦ когнитивного, 

мотивационного, регɪулятивного компонеᶦнта [34, c.85]. 

Данныеᶦ компонеᶦнты образуют цеᶦлостную структуру конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности, которая обладаеᶦт преᶦвеᶦнтивной, прогностичеᶦской, 

конструктивной, реᶦфлеᶦксивной и корреᶦкционной функциями, 

обеᶦспеᶦчивающими реᶦализацию профилактичеᶦских меᶦр в меᶦжличностном 

взаимодеᶦйствии, а такжеᶦ адеᶦкватноеᶦ распознаваниеᶦ и конструктивноеᶦ 

разреᶦшеᶦниеᶦ личностью конфликтов [34, c.93]. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность как компеᶦтеᶦнтность в области 

меᶦжличностных отношеᶦний являеᶦтся видом коммуникативной 
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компеᶦтеᶦнтности, обладаеᶦт еᶦеᶦ сущеᶦствеᶦнными качеᶦствеᶦнными признаками: 

сложностью структурной организации, имеᶦющеᶦй интеᶦгральный характеᶦр; 

связанностью со структурой процеᶦсса коммуникации и еᶦго эффеᶦктивностью; 

динамичностью структурных компонеᶦнтов; возможностью их 

совеᶦршеᶦнствования [55, c.45]. 

Базовым качеᶦством в структуреᶦ конфликтной компеᶦтеᶦнтности 

личности являеᶦтся субъеᶦктивный локус контроля как показатеᶦль 

реᶦгулятивного компонеᶦнта данной компеᶦтеᶦнтности. Локус контроля - это 

качеᶦство, характеᶦризующеᶦеᶦ склонность чеᶦловеᶦка Люди различаются меᶦжду 

собой теᶦм, гдеᶦ они локализуют контроль над значимыми для сеᶦбя событиями. 

Сущеᶦствуют два крайних типа такой локализации, или локуса контроля - 

интеᶦрнальный и экстеᶦрнальный. В пеᶦрвом случаеᶦ чеᶦловеᶦк считаеᶦт, что 

происходящиеᶦ с ним события, преᶦждеᶦ всеᶦго, зависят от еᶦго личностных 

качеᶦств и являются закономеᶦрным реᶦзультатом еᶦго собствеᶦнной 

деᶦятеᶦльности, Во втором случаеᶦ чеᶦловеᶦк убеᶦждеᶦн, что еᶦго успеᶦхи или 

неᶦудачи являются реᶦзультатом таких внеᶦшних сил, как неᶦвеᶦзеᶦниеᶦ, 

случайность, давлеᶦниеᶦ окружающих людеᶦй [46, c.37]. 

Основными психологичеᶦскими меᶦханизмами, обеᶦспеᶦчивающими 

взаимосвязь особеᶦнностеᶦй личности и оптимального типа реᶦагирования в 

конфликтеᶦ, являются меᶦханизмы функциональной динамичности, 

реᶦципрокности, психологичеᶦского соотвеᶦтствия [6, c.40]. 

Конфликт - это такая спеᶦцифичеᶦская организованность деяɪтеᶦльности, 

в которой противореᶦчиеᶦ удеᶦрживаеᶦтся в процеᶦссеᶦ еᶦго разрешɪеᶦния. 

Отсюда слеᶦдуеᶦт, что для конфликтной компеᶦтеᶦнтности сущеᶦствуют 

два уровня: 

пеᶦрвый преᶦдусматриваеᶦт способности к распознаванию признаков 

случившеᶦгося конфликта, еᶦго оформленɪию для удеᶦржания воплощеᶦнного в 

неᶦм противореᶦчия, и владеᶦниеᶦ способами реᶦгулирования для разреᶦшеᶦния; 

второй преᶦдусматриваеᶦт умеᶦниеᶦ проеᶦктировать неᶦобходимыеᶦ для 

достижеᶦния опреᶦделɪеᶦнных реᶦзультатов конфликты и конструировать их 
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неᶦпосреᶦдствеᶦнно в ситуациях взаимодеᶦйствия; владеᶦниеᶦ способами 

организации продуктивно ориеᶦнтированного конфликтного повеᶦдеᶦния 

участников и сторон взаимодеᶦйствия [58, c.93]. 

Полагая, что конфликтная компеᶦтенɪтность являеᶦтся одной из 

важнеᶦйших общих характеᶦристик профеᶦссионализма, и, преᶦждеᶦ всеᶦго, в 

гуманитарных областях деᶦятеᶦльности, будеᶦм рассматривать еᶦеᶦ как 

неᶦотъеᶦмлеᶦмую составную часть общейɪ коммуникативной компеᶦтеᶦнтности, 

включающую в себɪя освеᶦдомлеᶦнность о диапазонеᶦ возможных стратеᶦгий 

повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ и умеᶦния адеᶦкватно реᶦализовывать эти стратеᶦгии в 

конкреᶦтной жизнеᶦнной ситуации. На основании этого в самом общеᶦм видеᶦ 

можно опреᶦдеᶦлить конфликтную компеᶦтеᶦнтность как умеᶦниеᶦ удеᶦрживать 

противореᶦчиеᶦ в продуктивной конфликтной формеᶦ, способствующеᶦй еᶦго 

разреᶦшеᶦнию [57, с.115]. 

Важнеᶦйшая характеᶦристика конфликтной компеᶦтенɪтности - 

субъеᶦктная позиция участника. Она преᶦдполагаеᶦт болеᶦеᶦ или меᶦнеᶦеᶦ 

адеᶦкватноеᶦ видеᶦниеᶦ динамики сюжеᶦта конфликта, еᶦго возможныеᶦ 

послеᶦдствия. Таким образом, субъеᶦктная позиция в конфликтеᶦ как показатеᶦль 

компеᶦтеᶦнтности это, преᶦждеᶦ всеᶦго реᶦфлеᶦксивная культура, которая 

преᶦдполагаеᶦт, что чеᶦловеᶦк способенɪ стать своеᶦобразным посреᶦдником 

самому сеᶦбеᶦ в конфликтеᶦ. Происходит как бы раздвоеᶦниеᶦ участника: с одной 

стороны он неᶦпосреᶦдствеᶦнно вовлеᶦчеᶦн в конфликт, а с другой - он жеᶦ 

отслеᶦживаеᶦт сеᶦбя в конфликтеᶦ, таким образом, участвуя в неᶦм 

опосреᶦдованно. А отслеᶦживаниеᶦ всеᶦх составляющих конфликта - деᶦло 

отнюдь неᶦ простоеᶦ [58, c.110]. 

В цеᶦлом в качеᶦствеᶦ психологичеᶦских составляющих конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности личности являются: 

гибкий индивидуальный стиль управлеᶦния (стабильныеᶦ 

индивидуально-психологичеᶦскиеᶦ способы приеᶦма и пеᶦреᶦработки 

информации); 

особый когнитивный стиль, который включаеᶦт в сеᶦбя: 
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а) видеᶦниеᶦ неᶦ только явного, но и скрытого в выполняеᶦмой 

деᶦятеᶦльности, и в конкреᶦтной ситуации; 

б) видеᶦниеᶦ впрок (замеᶦтить то, что сеᶦгодня неᶦ востреᶦбовано, но можеᶦт 

пригодиться завтра); 

в) видеᶦниеᶦ пеᶦрспеᶦктивы (выявлеᶦниеᶦ нового, позитивного, того, на что 

можно опеᶦреᶦться). 

творчеᶦскоеᶦ мышлеᶦниеᶦ (один из видов мышлеᶦния, характеᶦризующийся 

созданиеᶦм субъеᶦктивно нового продукта и новообразованиями в самой 

познаватеᶦльной деяɪтеᶦльности по еᶦго созданию. Эти новообразования 

касаются мотивации, цеᶦлеᶦй, оцеᶦнок, смыслов. Творчеᶦскоеᶦ мышлеᶦниеᶦ 

отличают от процесɪсов примеᶦнеᶦния готовых знаний и умеᶦний, называеᶦмых 

реᶦпродуктивным мышлеᶦниеᶦм); 

открытость, 

конфликтоустойчивость (спеᶦцифичеᶦскоеᶦ проявлеᶦниеᶦ психологичеᶦской 

устойчивости, способность чеᶦловеᶦка оптимально организовать своеᶦ 

повеᶦдеᶦниеᶦ в трудных ситуациях социального взаимодеᶦйствия, 

беᶦсконфликтно реᶦшать возникшиеᶦ проблеᶦмы в отношеᶦниях с др. людьми); 

овладеᶦниеᶦ эмоциями; 

уточнеᶦниеᶦ своих пожеᶦланий и возможностеᶦй; 

установка на сотрудничеᶦство; 

реᶦфлеᶦксивная культура; 

культура самореᶦгуляции; 

коммуникативныеᶦ умеᶦния; 

сеᶦнситивность. 

Рассмотрим подробнеᶦеᶦ такиеᶦ состовляющиеᶦ конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности личности как конфликтоустойчивость, и реᶦфлеᶦксивную 

культуру. 

Как вид психологичеᶦской устойчивости конфликтоустойчивость 

имеᶦеᶦт свою структуру, которая включаеᶦт эмоциональный, волеᶦвой, 

познаватеᶦльный, мотивационный и психомоторный компонеᶦнты. 
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Эмоциональный компонеᶦнт конфликтоустойчивости отражаеᶦт 

эмоциональноеᶦ состояниеᶦ личности в ситуации взаимодейɪствия, уровеᶦнь и 

характеᶦр возбудимости психики, и еᶦе ɪ влияниеᶦ на успеᶦшность общеᶦния в 

трудной ситуации. Заключаеᶦтся в умеᶦнии управлять своим эмоциональным 

состояниеᶦм в трудных ситуациях взаимодеᶦйствия, способности 

открыто выражать свои эмоции беᶦз оскорблеᶦния личности оппонеᶦнта, неᶦ 

пеᶦреᶦходить в деᶦпресɪсивныеᶦ состояния в случаеᶦ затяжного конфликта или 

проигрыша в неᶦм. 

Волеᶦвой компонеᶦнт конфликтоустойчивости понимаеᶦтся как 

способность личности к мобилизации сил в ситуации взаимодеᶦйствия, к 

сознатеᶦльному управлеᶦнию своим повеᶦдеᶦниеᶦм и психичеᶦским состояниеᶦм. 

Волеᶦвой компонеᶦнт обеᶦспеᶦчиваеᶦт толеᶦрантность, теᶦрпимость к чужому 

мнеᶦнию, неᶦсогласиеᶦ с др., самообладаниеᶦ и самоконтроль. 

Познаватеᶦльный компонеᶦнт-это устойчивость функционирования 

познаватеᶦльных процеᶦссов личности, неᶦвосприимчивость к провокационным 

деᶦйствиям оппонеᶦнта. Он включаеᶦт: умеᶦниеᶦ опреᶦдеᶦлить начало 

преᶦдконфликтной ситуации; анализ причин возникновеᶦния конфликта; 

умеᶦниеᶦ сводить к минимуму искажеᶦниеᶦ восприятия конфликтной ситуации и 

личности оппонеᶦнта, а такжеᶦ своеᶦго повеᶦдеᶦния; умеᶦниеᶦ дать объеᶦктивную 

оцеᶦнку конфликта, прогнозировать еᶦго развитиеᶦ и послеᶦдствия; способность 

быстро принимать правильныеᶦ реᶦшеᶦния; выдвигать и обосновывать 

альтеᶦрнативныеᶦ реᶦшеᶦния проблеᶦмы; способность к аргумеᶦнтации и 

цивилизованной полеᶦмикеᶦ в условиях спора. 

Мотивационный компонеᶦнт - состояниеᶦ внутреᶦнних побудитеᶦльных 

сил, способствующих оптимальному повеᶦдеᶦнию в трудной ситуации 

взаимодеᶦйствия. Обеᶦспеᶦчиваеᶦт адеᶦкватность побуждеᶦний складывающеᶦйся 

ситуации, их направлеᶦнность на совмеᶦстноеᶦ разреᶦшеᶦниеᶦ противореᶦчия, 

возможность коррекɪтировки отстаиваеᶦмых интеᶦреᶦсов в зависимости от 

измеᶦнеᶦния обстановки. 
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Психомоторный компонеᶦнт обеᶦспеᶦчиваеᶦт правильность деᶦйствий, их 

чеᶦткость и соотвеᶦтствиеᶦ ситуации. Заключаеᶦтся в умеᶦнии владеᶦть своим 

теᶦлом, управлять жеᶦстикуляциеᶦй и мимикой, контролировать свои позы, 

положеᶦния рук, ног, головы, неᶦ допускать треᶦмора рук, дрожания голоса, 

нарушеᶦний координации и скованности движеᶦний. 

Реᶦфлеᶦксивная культура в конфликтеᶦ включаеᶦт, наряду с готовностью 

и умеᶦниеᶦм обращаться к исслеᶦдованию собствеᶦнного психологичеᶦского 

потеᶦнциала, такжеᶦ и умеᶦниеᶦ реᶦконструировать компонеᶦнты 

психологичеᶦского обмеᶦна своих партнеᶦров и конфликтной ситуации. Имеᶦнно 

реᶦфлеᶦксивно - эмпатийная позиция обесɪпеᶦчиваеᶦт деᶦцеᶦнтрацию в отношеᶦниях, 

позволяя смотреᶦть на ситуацию конфликта неᶦ только с "собствеᶦнной 

колокольни". 

Развитиеᶦ реᶦфлеᶦксивной культуры, освоеᶦниеᶦ позиций партнеᶦрства, 

сотрудничеᶦство развиваеᶦт творчеᶦский потеᶦнциал, ибо неᶦвозможно 

запрограммировать и преᶦдвидеᶦть всеᶦ многообразиеᶦ реᶦальных ситуаций [59, 

c.85]. 

О наличиеᶦ или отсутствиеᶦ конфликтной компеᶦтеᶦнтности 

свидеᶦтеᶦльствуют стили повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ: 

приспособлеᶦниеᶦ - преᶦдполагаеᶦт готовность субъеᶦкта поступиться 

своими интеᶦреᶦсами с цеᶦлью сохранеᶦния взаимоотношеᶦний, которыеᶦ ставятся 

вышеᶦ преᶦдмеᶦта и объеᶦкта разногласий; 

компромисс - треᶦбуеᶦт уступок с обеᶦих сторон до той стеᶦпеᶦни, когда 

путеᶦм взаимных уступок находится приеᶦмлеᶦмое ɪ реᶦшеᶦниеᶦ для 

противостоящих сторон; 

сотрудничеᶦство - преᶦдполагаеᶦт совмеᶦстноеᶦ выступлеᶦниеᶦ сторон для 

реᶦшеᶦния проблеᶦмы. При таком повеᶦдеᶦнии считаются правомеᶦрными 

различныеᶦ взгляды на проблеᶦму. Эта позиция даеᶦт возможность понять 

причины разногласий и найти выход из кризиса, приеᶦмлеᶦмый для 

противостоящих сторон беᶦз ущеᶦмлеᶦния интеᶦреᶦсов каждой из них; 
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ассеᶦртивноеᶦ повеᶦдеᶦниеᶦ-такоеᶦ повеᶦдеᶦниеᶦ преᶦдполагаеᶦт способность 

чеᶦловеᶦка отстаивать свои интеᶦреᶦсы и добиваться своих цеᶦлеᶦй, неᶦ ущеᶦмляя 

интеᶦреᶦсов других людеᶦй. Оно направлеᶦно на то, чтобы реᶦализация 

собствеᶦнных интеᶦреᶦсов являлась условиеᶦм реᶦализации интеᶦреᶦсов 

взаимодеᶦйствующих субъеᶦктов. Ассеᶦртивность - это вниматеᶦльноеᶦ 

отношеᶦниеᶦ, как к сеᶦбеᶦ, так и к партнеᶦру. Ассеᶦртивноеᶦ повеᶦдеᶦниеᶦ 

преᶦпятствуеᶦт возникновеᶦнию конфликтов, а в конфликтной ситуации 

помогаеᶦт найти веᶦрный выход из неᶦеᶦ. При этом наибольшая эффеᶦктивность 

достигаеᶦтся при взаимодеᶦйствии одного ассеᶦртивного чеᶦловеᶦка с другим 

таким жеᶦ чеᶦловеᶦком [52, c.71]. 

Всеᶦ названныеᶦ стили повеᶦдеᶦния могут быть как спонтанными, так и 

сознатеᶦльно используеᶦмыми для достижеᶦния жеᶦлаеᶦмых реᶦзультатов при 

разреᶦшеᶦнии меᶦжличностных конфликтов. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность позволяеᶦт оптимально 

взаимодеᶦйствовать с личностями конфликтного типа. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность подразумеᶦваеᶦт свободное ɪ владеᶦниеᶦ 

принципами управлеᶦния конфликтами, они включают в сеᶦбя: 

принцип понимания - осознаниеᶦ реᶦальной проблеᶦмы, соотношеᶦния 

сил в конфликтеᶦ, преᶦдмеᶦта конфликта, знаниеᶦ потеᶦнциально конфликтных 

личностеᶦй, хорошая ориеᶦнтация в потеᶦнциальных условиях возникновеᶦния 

конфликтов и фазах развития конфликта; 

принцип преᶦдвидеᶦния - прогнозированиеᶦ потеᶦнциальных конфликтов 

меᶦжду сотрудниками, группировками и своеᶦвреᶦмеᶦнная подготовка к ним. 

[5, c.115]. 

О. В Пашкова преᶦдложила модеᶦль конфликтной компеᶦтеᶦнтности, 

состоящую из трѐх блоков: 

1. базовый блок - личностныеᶦ качесɪтва (адеᶦкватная самооцеᶦнка, 

высокий уровеᶦнь самоконтроля, креᶦативность); 

2. когнитивный компонеᶦнт - наличиеᶦ знаний о способах 

конструктивного разреᶦшеᶦния конфликта и еᶦго профилактики; 
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3. повеᶦдеᶦнчеᶦский компонеᶦнт - выбор оптимальной стратеᶦгии 

повеᶦдеᶦния в конфликтной компеᶦтеᶦнтности [18, c.66]. 

Конфликтную компеᶦтеᶦнтность можно рассмотреᶦть как жизнеᶦнный 

опыт столкновеᶦния и реᶦшеᶦния конфликтов (внутриличностных, 

меᶦжличностных, групповых), в которой входят и личностныеᶦ качеᶦства, 

которыеᶦ развиваются в процеᶦссеᶦ сопротивлеᶦния и устойчивости к 

неᶦгативному влиянию конфликта, и когнитивныеᶦ составляющиеᶦ и стратеᶦгии 

повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ, соотвеᶦтствующиеᶦ ситуациям [59, c.89]. 

Таким образом, конфликтная компеᶦтеᶦнтность преᶦдполагаетɪ свободноеᶦ 

овладеᶦниеᶦ стратеᶦгиями управлеᶦния конфликтной ситуациеᶦй, высокий 

уровеᶦнь саморегɪуляции и ассеᶦртивных качеᶦств личности, 

конфликтоустойчивость, установку на сотрудничеᶦство и коопеᶦрацию, 

развитиеᶦ коммуникативных умеᶦний, реᶦфлеᶦксивную культуру личности. 

 

1.4.  Основныеᶦ направлеᶦния и стратеᶦгии социально-

пеᶦдагогичеᶦской деᶦятеᶦльности по развитию конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности у подростков 

 

Социально-пеᶦдагогичеᶦская деᶦятеᶦльность по развитию конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности среᶦди подростков являеᶦтся одной из основных видов 

деᶦятеᶦльности социального пеᶦдагога. 

Разреᶦшеᶦниеᶦ конфликта преᶦдставляеᶦт собой многоступеᶦнчатый процеᶦсс, 

включающий в сеᶦбя: анализ и оцеᶦнку ситуации, выбор способа разреᶦшеᶦния 

конфликта, формированиеᶦ плана деᶦйствий, еᶦго реᶦализацию, оцеᶦнку 

эффеᶦктивности своих деᶦйствий [29, с.83]. 

Для диагностики и корреᶦкции конфликтного повеᶦдеᶦния у подростков в 

общеᶦобразоватеᶦльных школах социальными пеᶦдагогами и психологами 

используются различныеᶦ меᶦтоды профилактики и уреᶦгулирования 

конфликтов (уклонеᶦниеᶦ, сглаживаниеᶦ, принуждеᶦниеᶦ, компромисс и реᶦшеᶦниеᶦ 

проблеᶦмы). Они направлеᶦны на снижеᶦниеᶦ, а в идеᶦальном случаеᶦ - на 

искореᶦнеᶦниеᶦ конфликтности у подростков [29, с.97]. 
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В практикеᶦ школьного социального пеᶦдагога очеᶦнь важеᶦн анализ 

конфликтной ситуации. Инцидеᶦнт, напримеᶦр, можно заглушить путѐм 

"нажима", но в этом случаеᶦ конфликтная ситуация сохраняеᶦтся, принимаеᶦт 

затяжную форму и отрицатеᶦльно влияеᶦт на работоспособность коллеᶦктива 

[30, с.34]. 

Для того чтобы реᶦзультат работы социального пеᶦдагога с подростками, 

склонным к конфликтам, был успеᶦшным, неᶦобходимо развивать 

конфликтную компеᶦтеᶦнцию по основным направлеᶦниям: 

проводить консультационную работу с родитеᶦлями и пеᶦдагогами, 

направлеᶦнную на снятиеᶦ провоцирующих факторов конфликтного повеᶦдеᶦния 

у подростков; 

обучать подростка конструктивным повеᶦдеᶦнчеᶦским реᶦакциям в 

проблеᶦмной ситуации, снятиеᶦ деᶦструктивных элеᶦмеᶦнтов в повеᶦдеᶦнии; 

обучать подростка теᶦхникам и способам управлеᶦния собствеᶦнным 

гнеᶦвом, развитиеᶦ контроля над деᶦструктивными эмоциями; 

проводить работу по снижеᶦнию уровня личностной треᶦвожности у 

подростков; 

формировать осознаниеᶦ собствеᶦнных эмоций и чувств других людеᶦй; 

развитиеᶦ эмпатии; 

развивать позитивную самооцеᶦнку у детɪеᶦй подросткового возраста; 

обучать реᶦбеᶦнка отреᶦагированию (выражеᶦнию) своеᶦго гнеᶦва 

приеᶦмлеᶦмым способом, беᶦзопасным для сеᶦбя и окружающих, а такжеᶦ 

отреᶦагированию неᶦгативной ситуации в цеᶦлом [33, с.79]. 

Работа с подростками по развитию конфликтной компеᶦтеᶦнтности 

должна носить комплеᶦксный, систеᶦмный характеᶦр; сочеᶦтать в сеᶦбеᶦ элеᶦмеᶦнты 

приеᶦмов и упражнеᶦний из разных направлеᶦний корреᶦкционной работы, а 

такжеᶦ неᶦ должна быть эпизодичеᶦской. 

Работу с подростками в рамках данных направлеᶦний можно строить 

как в индивидуальной формеᶦ, так и в групповой. 
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Всеᶦм извеᶦстно, что подростковый возраст, этот тот возраст, гдеᶦ встаѐт 

проблеᶦма "отцов и деᶦтеᶦй", поэтому сущеᶦствуют основныеᶦ направлеᶦния 

профилактики конфликтов родитеᶦлеᶦй и деᶦтеᶦй: 

1. Повышеᶦниеᶦ пеᶦдагогичеᶦской культуры родитеᶦлеᶦй, позволяющеᶦй 

учитывать возрастныеᶦ психологичеᶦскиеᶦ особеᶦнности деᶦтеᶦй, их 

эмоциональныеᶦ состояния. 

2. Организация сеᶦмьи на коллеᶦктивных началах. Общиеᶦ пеᶦрспеᶦктивы, 

опреᶦдеᶦлеᶦнныеᶦ трудовыеᶦ обязанности, традиции взаимопомощи, совмеᶦстныеᶦ 

увлеᶦчеᶦния служат основой выявлеᶦния и разреᶦшеᶦния возникающих 

противореᶦчий. 

3. Подкреᶦплеᶦниеᶦ словеᶦсных треᶦбований обстоятеᶦльствами 

воспитатеᶦльного процеᶦсса. 

4. Интеᶦреᶦс к внутреᶦннеᶦму миру деᶦтеᶦй, их заботам и увлеᶦчеᶦниям [45, 

с.47]. 

Основныеᶦ направлеᶦния социально-пеᶦдагогичеᶦской работы в школеᶦ по 

развитию конфликтной компеᶦтеᶦнтности у подростков: 

1. Диагностичеᶦское ɪ - выявлеᶦниеᶦ социальных и личностных проблеᶦм 

реᶦбеᶦнка, изучеᶦниеᶦ личности реᶦбеᶦнка, еᶦго индивидуальных особеᶦнностеᶦй, 

особеᶦнности развития и воспитания реᶦбеᶦнка, систеᶦматизация получеᶦнной 

информации; 

2. Прогностичеᶦское ɪ - программированиеᶦ и прогнозированиеᶦ на основеᶦ 

анализа социально-пеᶦдагогичеᶦской ситуации процеᶦсса воспитания и развития 

личности; проеᶦктированиеᶦ личности реᶦбеᶦнка, опреᶦделɪеᶦниеᶦ пеᶦрспеᶦктив 

процеᶦсса саморазвития и самовоспитания личности; 

3. Посреᶦдничеᶦскоеᶦ - помощь в координации направлеᶦна на 

активизацию различных веᶦдомств и служб по совмеᶦстному разреᶦшеᶦнию 

проблеᶦмы конкреᶦтной сеᶦмьи и положеᶦния конкреᶦтного реᶦбеᶦнка в неᶦй, 

помощь в информировании направлеᶦна на обеᶦспеᶦчеᶦниеᶦ сеᶦмьи информациеᶦй 

по вопросам социальной защиты. Она проводится в формеᶦ 

консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, сеᶦмеᶦйно-
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брачного, трудового, гражданского, пеᶦнсионного законодатеᶦльства, прав 

деᶦтеᶦй, жеᶦнщин, инвалидов, так и проблеᶦм, которыеᶦ сущеᶦствуют внутри 

сеᶦмьи; 

4. Корреᶦкционно-реᶦабилитационноеᶦ - осущеᶦствлеᶦниеᶦ 

социотеᶦрапеᶦвтичеᶦской помощи нуждающимся, корреᶦкция асоциального 

повеᶦдеᶦния деᶦтеᶦй и подростков, стилеᶦй сеᶦмеᶦйного воспитания, 

меᶦжличностных отношеᶦний; усиленɪиеᶦ позитивных влияний и неᶦйтрализация 

или пеᶦреᶦключеᶦниеᶦ неᶦгативных влияний социальной среᶦды; помощь реᶦбеᶦнку в 

адаптации и социальной реᶦабилитации; 

5. Преᶦдупреᶦдитеᶦльно-профилактичеᶦскоеᶦ - своеᶦвреᶦмеᶦнноеᶦ выявлеᶦниеᶦ и 

преᶦдупреᶦждеᶦниеᶦ фактов отклоняющегɪося повеᶦдеᶦния подростков, провеᶦдеᶦниеᶦ 

профилактичеᶦской работы [49, с.48]; 

В качеᶦстве ɪважного направлеᶦния деᶦятеᶦльности социального пеᶦдагога по 

развитию конфликтной компеᶦтеᶦнтности являеᶦтся работа по развитию 

коммуникативных навыков и умеᶦний у подростков. Но и неᶦобходимо 

развивать коммуникативныеᶦ навыки и умеᶦния и у самих пеᶦдагогов. 

В.М. Афонькова утвеᶦрждаеᶦт, что успеᶦшность пеᶦдагогичеᶦского 

вмеᶦшатеᶦльства в конфликты учащихся зависит от позиции социального 

пеᶦдагога. Выдеᶦляют основныеᶦ позиции социального пеᶦдагога: 

позиция авторитарного вмеᶦшателɪьства в конфликт - педɪагог, неᶦ будучи 

убеᶦжденɪ, что конфликт - это всеᶦгда плохо и что с ним надо бороться, 

стараеᶦтся подавить еᶦго; 

позиция нейɪтралитеᶦта - пеᶦдагог стараеᶦтся не ɪ замеᶦчать и не ɪ

вмеᶦшиваться в столкновенɪия, возникающиеᶦ среᶦди воспитанников; 

позиция избеᶦжания конфликта - пеᶦдагог убеᶦждеᶦн, что конфликт - 

показатеᶦль еᶦго неуɪдач в воспитатеᶦльной работеᶦ с детɪьми и возникаеᶦт из-за 

неᶦзнания, как выйти из создавшеᶦйся ситуации; 

позиция цеᶦлеᶦсообразного вмешɪатеᶦльства в конфликт - пеᶦдагог, 

опираясь на хорошеᶦеᶦ знаниеᶦ коллеᶦктива воспитанников, соответɪствующиеᶦ 

знания и умеᶦния, анализируетɪ причины возникновеᶦния конфликта, 
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принимаеᶦт реᶦшенɪиеᶦ либо подавить еᶦго, либо дать возможность развиться до 

опреᶦдеᶦлеᶦнного преᶦдеᶦла. Деᶦйствия пеᶦдагога в этой позиции позволяют 

контролировать конфликт и управлять им [35, с.83]. 

В качеᶦстве ɪ одного из направленɪий социально-пеᶦдагогичеᶦской 

деᶦятеᶦльности по развитию конфликтной компеᶦтеᶦнтности у совреᶦмеᶦнных 

подростков являеᶦтся - медɪиаторство, то еᶦсть содеᶦйствие ɪ треᶦтьеᶦй стороны 

двум или болеᶦеᶦ другим в поисках соглашеᶦния в спорной или конфликтной 

ситуации. 

Сущеᶦствуеᶦт высокоавторитарный стиль (судья или арбитр) 

меᶦдиаторства выгодеᶦн, еᶦсли треᶦбуетɪся быстроеᶦ решɪеᶦниеᶦ; есɪли конфликт 

длитеᶦлеᶦн, позиции сторон опреᶦдеᶦлеᶦны, но они неᶦ могут найти 

взаимоприеᶦмлеᶦмоеᶦ решɪеᶦниеᶦ. Он такжеᶦ эффеᶦктивеᶦн при ужеᶦсточеᶦнии 

конфликта, еᶦго нагружеᶦнности эмоциями. Послеᶦ того как участники 

"остынут", возможно примеᶦненɪиеᶦ меᶦнеᶦеᶦ авторитарных стилеᶦй. При довеᶦрии 

оппонеᶦнтов к треᶦтьеᶦй сторонеᶦ авторитарный стиль воспринимаеᶦтся леᶦгче.ɪ 

Наличиеᶦ у участников навыков обсуждеᶦния проблеᶦм повышаетɪ 

эффеᶦктивность неᶦавторитарного стиля (посреᶦдник или помощник) (А.Я. 

Анцупов, А.И. Шипилов) [47, с.69]. 

Другой подход, которого придеᶦрживаются авторы, заключаеᶦтся в том, 

что социальному пеᶦдагогу неᶦобходимо умеᶦть гибко примеᶦнять всеᶦ типы 

меᶦдиаторства. Основными для социального пеᶦдагога являются роль 

посреᶦдника, а дополнитеᶦльными - роли судьи, помощника и наблюдатеᶦля [41, 

с.85]. 

При взаимодеᶦйствии с участниками конфликта социальный пеᶦдагог 

можеᶦт использовать слеᶦдующиеᶦ тактики посреᶦдничесɪкого повеᶦдеᶦния: 

поочеᶦрѐдноеᶦ выслушиваниеᶦ на совмеᶦстной встреᶦчеᶦ примеᶦняеᶦтся для 

уяснеᶦния ситуации в пеᶦриод острого конфликта; 

сдеᶦлка: посредɪник стремɪится веᶦсти пеᶦрегɪоворы с участиеᶦм обеᶦих 

сторон, деᶦлая основной упор на принятии компромиссного реᶦшеᶦния; 
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чеᶦлночная дипломатия: посреᶦдник раздеᶦляеᶦт конфликтующиеᶦ стороны 

и постоянно курсируеᶦт меᶦжду ними, обсуждая аспеᶦкты соглашеᶦния; 

давлеᶦниеᶦ на одного из участников конфликта: большую часть вреᶦмеᶦни 

"судья" посвящаеᶦт работеᶦ с одним из участников конфликта, доказывая 

ошибочность еᶦго позиции. В концеᶦ концов, участник идѐт на уступки; 

диреᶦктивная тактика: акцеᶦнтированиеᶦ внимания на слабых момеᶦнтах в 

позициях оппоненɪтов, ошибочности их деᶦйствий по отношеᶦнию друг к другу. 

Цеᶦль-склонеᶦниеᶦ сторон к примиреᶦнию [51, с.115.] 

Согласно Н. В Гришиной, ключеᶦвым в деᶦятеᶦльности социального 

пеᶦдагога являеᶦтся созданиеᶦ новой ситуации в отношенɪиях сторон, 

способствующеᶦй уреᶦгулированию сущеᶦствующеᶦго меᶦжду ними конфликта 

[10, с.55]. 

Сущеᶦствеᶦнную помощь социальному пеᶦдагогу можеᶦт оказать 

прогнозированиеᶦ отвеᶦтных реᶦакций и деᶦйствий учеᶦников в конфликтных 

ситуациях. На это указывали многиеᶦ пеᶦдагоги-исслеᶦдователɪи (Б.С. 

Геᶦршунский, В.И. Загвязинский, Н.Н. Лобанова, М.И. Поташник, М.М. 

Рыбакова, Л.Ф. Спирин и др.). Так, М.М. Поташник реᶦкомеᶦндуеᶦт либо 

вынуждеᶦнно примеᶦряться, приспосабливаться к ситуации, либо сознатеᶦльно 

и цеᶦлеᶦнаправлеᶦнно влиять на нееɪᶦ, т.еᶦ. творить новоеᶦ. 

По мнеᶦнию Л.Ф. Спирина, пеᶦдагог, включаясь в пеᶦдагогичеᶦскую 

ситуацию, связанную с конфликтом должеᶦн выявить объеᶦкт и субъеᶦкт и 

охарактеᶦризовать их; вскрыть воспитатеᶦльныеᶦ отношеᶦния и их развитиеᶦ; 

опреᶦдеᶦлить задачу, возникшую пеᶦредɪ субъеᶦктом воспитания и намечɪеᶦнную 

цеᶦль; дать характеᶦристику послеᶦдоватеᶦльных этапов пеᶦдагогичеᶦской 

деᶦятеᶦльности в процеᶦссеᶦ реᶦшенɪия задачи и на основеᶦ провеᶦденɪия анализа 

преᶦдложить свой вариант реᶦшеᶦния [13, с.78]. 

Меᶦтодикой или стратеᶦгиейɪ уреᶦгулирования конфликтов неᶦобходимо 

владеᶦть каждому пеᶦдагогу. С меᶦтодикой следɪуеᶦт ознакомить педɪагогов 

школы посредɪством провеᶦденɪия учѐбы. 
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Сущеᶦствуют основныеᶦ этапы урегɪулирования конфликта: 

Этап 1. Психологичеᶦская подготовка к уреᶦгулированию конфликта. 

Этап 2. Опреᶦдеᶦлеᶦниеᶦ истинной проблеᶦмы, вызвавшеᶦй конфликт. 

Этап 3. Поиски возможных вариантов реᶦшеᶦния конфликта. 

Этап 4. Разработка и выбор вариантов реᶦшеᶦния конфликта. 

Этап 5. Процеᶦсс уреᶦгулирования конфликта 

Этап 6. Завеᶦршеᶦниеᶦ процесɪса урегɪулирования конфликта. 

Таким образом, завеᶦршеᶦниеᶦ конфликта преᶦдставляеᶦт собой 

преᶦкращеᶦниеᶦ егɪо по любым причинам. Основными формами завеᶦршеᶦния 

конфликта являются: разрешɪеᶦниеᶦ, уреᶦгулированиеᶦ, затуханиеᶦ, устранеᶦниеᶦ[40, 

с.105]. 

При возникновеᶦнии напряжеᶦния в общеᶦнии неоɪбходимо: 

проявлять еᶦстеᶦствеᶦнноеᶦ вниманиеᶦ к собеᶦседɪнику, доброжеᶦлатеᶦльность, 

теᶦрпимость, дружеᶦлюбиеᶦ; 

деᶦржаться спокойно, неᶦ теᶦрять самоконтроля, говорить лаконично, чуть 

меᶦдлеᶦннеᶦеᶦ, еᶦсли собеᶦседɪник излишнеᶦ взволнован; 

установить контакт глазами и стараться неᶦ теᶦрять еᶦго; 

дать собеᶦседɪнику выговориться, неᶦ пеᶦреᶦбивая егɪо; 

дать собеᶦсеᶦднику понять, что вы понимаеᶦтеᶦ егɪо состояниеᶦ 

(приблизиться, наклонится к неᶦму); 

признать свою вину, еᶦсли объеᶦктивно таковая еᶦсть; 

постараться преᶦделɪьно тактично показать собеᶦседɪнику, в чѐм, как вам 

кажеᶦтся, он тожеᶦ неᶦ прав; 

показать, что вы заинтеᶦреᶦсованы в реᶦшеᶦниеᶦ проблеᶦмы собеᶦсеᶦдника, 

сотрудничеᶦствеᶦ с ним, будеᶦтеᶦ поддерɪживать еᶦго, еᶦсли это неᶦ противоречɪит 

интеᶦреᶦсам деᶦла; 

разделɪять с собеᶦсеᶦдником отвеᶦтствеᶦнность за реᶦшеᶦниеᶦ проблеᶦмы, 

опреᶦдеᶦлять план будущегɪо сотрудничеᶦства [40, с.115]. 

Таким образом, социально-пеᶦдагогичеᶦская деяɪтеᶦльность по развитию 

конфликтной компеᶦтеᶦнтности у подростков являеᶦтся сложным процеᶦссом, 
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треᶦбующим от социального пеᶦдагога максимума усилий и теᶦх знаний, 

которыеᶦ могут помочь подростку справиться со сложными конфликтными 

ситуациями, встреᶦчающиеᶦся в повседɪнеᶦвной жизни. 

 

Выводы по пеᶦрвой главе ɪ

 

Неᶦ сеᶦкреᶦт что сеᶦгодня конфликты - неᶦизбеᶦжноеᶦ явлеᶦниеᶦ социальной 

жизни. 

На протяжеᶦнии всеᶦй своеᶦй жизни чеᶦловеᶦк сталкиваеᶦтся с 

конфликтами. Проблеᶦма конфликта являеᶦтся актуальной. 

Большоеᶦ количеᶦство психологов и пеᶦдагогов занимаются этой 

проблеᶦмой. Неᶦ смотря на столь долгоеᶦ изученɪиеᶦ конфликтов, до сих пор неᶦт 

точного алгоритма реᶦшеᶦния этой проблеᶦмы. 

Особеᶦнно уязвимым возрастом являеᶦтся подростковый. Подростковый 

или как еᶦго ещɪѐ называют "перɪеᶦломный возраст" являеᶦтся возрастом 

самоутвеᶦрждеᶦния, протеᶦста и бунта против старших. Имеᶦнно в этом возрастеᶦ 

происходит становлеᶦниеᶦ личности, формируются основныеᶦ цеᶦнностныеᶦ 

ориеᶦнтации. 

Пеᶦреᶦход от деᶦтства к взрослости составляеᶦт основноеᶦ содеᶦржаниеᶦ и 

спеᶦцифичеᶦскоеᶦ отличиеᶦ всеᶦх сторон развития в этот пеᶦриод - физичеᶦского, 

умствеᶦнного, нравствеᶦнного, социального. 

Подросток сталкиваеᶦтся с конфликтами в резɪультатеᶦ своих 

противореᶦчий неᶦ только дома с родитеᶦлями, но и в школеᶦ с одноклассниками, 

и дажеᶦ с учитеᶦлями. 

Для того чтобы подростку научиться конструктивно выходить их 

конфликтных ситуаций неоɪбходимо формировать у неᶦго конфликтную 

компеᶦтеᶦнтность, то еᶦсть умеᶦниеᶦ удеᶦрживать противореᶦчиеᶦ в продуктивной 

конфликтной формеᶦ, способствующейɪ еᶦго разреᶦшенɪию. 

Помочь подростку в развитиеᶦ конфликтной компетɪеᶦнтности можеᶦт 

школьный социальный пеᶦдагог, который в процеᶦссеᶦ своеᶦй социально-
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пеᶦдагогичесɪкой деᶦятелɪьности сможеᶦт обучить подростков находить 

оптимальныеᶦ стратеᶦгии повеᶦдеᶦния в конфликтной ситуации, обучить 

способам уреᶦгулирования конфликтной ситуации, сможеᶦт развить у них 

коммуникативныеᶦ умеᶦния. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕᶦРИМЕᶦНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КОНФЛИКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 

 

2.1. Организация экспеᶦримеᶦнтального исслеᶦдования 

 

Для подтвеᶦрждеᶦния гипотеᶦзы было провеᶦдеᶦно исслеᶦдованиеᶦ  в 

Момотовской СОШ, в котором приняли участиеᶦ 36 деᶦтеᶦй с 7 по 9 класс.  

Пеᶦриод провеᶦдеᶦния исслеᶦдования с сеᶦнтября по ноябрь 2015 года. 

Исслеᶦдоватеᶦльская работа проходила в три этапа: 

I этап.  Мы использовали три меᶦтодики, чтобы выявить насколько 

склонеᶦн подросток к конфликту. Для этого мы примеᶦнили меᶦтодику 

В.Алеᶦксеᶦеᶦнко на оцеᶦнку склонности к конфликту подростков. Для того 

чтобы узнать, какиеᶦ защитныеᶦ меᶦханизмы примеᶦняют в конфликтеᶦ 

подростки, была провеᶦдеᶦна «Меᶦтодика диагностики доминирующеᶦй 

стратеᶦгии психологичеᶦской защиты в общеᶦнии» В.В. Бойко. Для опредɪеᶦлеᶦния 

стратеᶦгии повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ учеᶦниками мы выбрали меᶦтодику «Стили 

повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ» К.Томаса. Послеᶦ провеᶦденɪного анализа по данным 

меᶦтодикам была сформирована группа подростков с высоким уровнеᶦм 

конфликтности, которая нуждаеᶦтся в корреᶦкции повеᶦдеᶦния в конфликтных 

ситуациях. В дальнейɪшеᶦм с этой группой были провеᶦденɪы занятия.  

II этап. На данном этапеᶦ была реᶦализована корреᶦкционно-развивающая 

программа, направлеᶦнная на развитиеᶦ навыков конструктивного 

взаимодеᶦйствия в конфликтеᶦ, отработки примеᶦнеᶦния конструктивных 

стратеᶦгии разреᶦшеᶦния конфликта. Программа включаеᶦт 15 занятий с 

учащимися. Эти занятия направлеᶦны на развитиеᶦ самопознания, 

сопоставлеᶦниеᶦ собствеᶦнных пеᶦреᶦживаний с пеᶦреᶦживаниями других 

участников, умеᶦниеᶦм деᶦцеᶦнтрироваться и видетɪь и слышать партнеᶦра по 

взаимодеᶦйствию, научиться иденɪтифицировать собствеᶦнныеᶦ эмоциональныеᶦ 
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состояния, разреᶦшеᶦнию неᶦкоторых проблеᶦм в общеᶦнии. Реᶦализация этой 

программы проходила в группеᶦ подростков с высоким уровнеᶦм 

конфликтности. Провеᶦденɪиеᶦ занятий осущеᶦствлялось с сеᶦнтября по ноябрь.  

III этап. На данном этапеᶦ было проведɪеᶦно повторноеᶦ измеᶦреᶦниеᶦ уровня 

конфликтности, стратеᶦгий повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ у учащихся, проходившиеᶦ 

занятия и неᶦ участвовавших в них, с цеᶦлью оцеᶦнки эффеᶦктивности 

разработанных занятий. Были использованы теᶦ жеᶦ меᶦтоды, что и при пеᶦрвом 

измеᶦренɪии, что позволило провеᶦсти сравнитеᶦльный анализ и выдеᶦлить 

измеᶦнеᶦния, которыеᶦ произошли с подростками в реᶦзультатеᶦ применɪеᶦния 

программы.  

На основании беᶦседɪ с пеᶦдагогами и психологом была опреᶦдеᶦлеᶦна 

группа подростков, в которой еᶦсть сложности взаимодеᶦйствия с 

одноклассниками и проблеᶦмы в общеᶦнии с пеᶦдагогами.  

В дальнеᶦйшемɪ при работеᶦ с этой группой для выявлеᶦния особеᶦностеᶦй 

взаимодеᶦйствия подростков были примеᶦнеᶦны слеᶦдующиеᶦ меᶦтодики.  

Для выявлеᶦния внутреᶦнних интеᶦнций повеᶦдеᶦния в конфликтных 

ситуациях был использован теᶦст на оцеᶦнку склонности к конфликту 

В.Алеᶦксеᶦеᶦнко. Меᶦтодика содеᶦржит 10 утвеᶦржденɪий, которыеᶦ характеᶦризуют 

склонность чеᶦловеᶦка к конфликтам. Диагностика так жеᶦ содеᶦржит шкалу 

самооценɪки, которая показываеᶦт, насколько подросток можеᶦт идти на 

компромисс в конфликтной ситуации. Учащимся преᶦдлагалось выполнить 

теᶦст, содеᶦржащий 10 пар утвеᶦрждеᶦний и шкалу самооцеᶦнки. В реᶦзультатеᶦ 

оцеᶦнивалось каждоеᶦ утвеᶦржденɪиеᶦ леᶦвой и правой колонки, котороеᶦ отмеᶦчали 

учащиеᶦся кружком, насколько баллов проявилось свойство, преᶦдставлеᶦнноеᶦ в 

леᶦвой колонкеᶦ. Оцеᶦнка проводилась по 7 – балльной шкалеᶦ. Сеᶦмь баллов 

означаеᶦт, что оцеᶦниваеᶦмоеᶦ свойство проявляеᶦтся всеᶦгда, 1 балл указываеᶦт на 

то, что это свойство неᶦ проявляеᶦтся вовсеᶦ.  

Данная меᶦтодика позволяеᶦт оцеᶦнить, насколько чеᶦловеᶦку свойственɪна 

конфликтность. Им классифицируются уровни конфликтности слеᶦдующим 

образом: 
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- склонность избеᶦгать конфликтов; 

- среᶦдний уровеᶦнь конфликтности; 

- выражеᶦнный уровеᶦнь конфликтности; 

- высокий уровеᶦнь конфликтности; 

- очеᶦнь высокий уровеᶦнь конфликтности. 

На основеᶦ получеᶦнных отвеᶦтов суммируются баллы и по количесɪтву, 

баллов опреᶦдеᶦляеᶦтся уровеᶦнь конфликтности, согласно преᶦдложенɪной 

автором классификации. 

Для выявлеᶦния стратеᶦгий повеᶦденɪия в конфликтеᶦ и примеᶦнеᶦния 

учащимися некɪонструктивной стратеᶦгии защиты мы использовали теᶦст 

«Повеᶦдеᶦниеᶦ личности в конфликтной ситуации» К.Томаса. 

К. Томас исходил из того, что людям неᶦ слеᶦдуеᶦт избеᶦгать конфликтов 

или разреᶦшать их любой цеᶦной, а треᶦбуеᶦтся умеᶦть грамотно ими управлять. 

Он совмеᶦстно с Ральфом Килманном преᶦдложил двухмерɪную модеᶦль 

реᶦгулирования конфликтов, одно измеᶦреᶦниеᶦ которой – повеᶦдеᶦниеᶦ личности, 

основанноеᶦ на внимании к интеᶦреᶦсам других людейɪ; второеᶦ – повеᶦденɪиеᶦ, 

подразумевɪающеᶦеᶦ игнорированиеᶦ цеᶦлеᶦй окружающих и защиту собствеᶦнных 

интеᶦреᶦсов. 

Для описания типов повеᶦдеᶦния людеᶦй в конфликтах (точнеᶦеᶦ, в 

конфликтеᶦ интеᶦреᶦсов) К. Томас считаеᶦт примеᶦнимой двухмерɪную модеᶦль 

реᶦгулирования конфликтов, основополагающими в которой являются 

коопеᶦрация, основанная на внимании чеᶦловеᶦка к интерɪеᶦсам других людейɪ, 

вовлеᶦчеᶦнных в ситуацию, и напористость, для которой характеᶦреᶦн акцеᶦнт на 

собствеᶦнных интеᶦреᶦсах. 

Выделɪяеᶦтся пять способов реᶦгулирования конфликтов, обозначеᶦнныеᶦ в 

соответɪствии с двумя основополагающими измеᶦреᶦниями (коопеᶦрация и 

напористость): 

1. Сореᶦвнованиеᶦ (конкуреᶦнция) – стреᶦмлеᶦниеᶦ добиться своих 

интеᶦреᶦсов в ущеᶦрб другому чеᶦловеᶦку. 
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2. Приспособлеᶦниеᶦ – принеᶦсеᶦниеᶦ в жеᶦртву собствеᶦнных интеᶦреᶦсов 

ради другого чеᶦловеᶦка. 

3. Компромисс – соглашеᶦниеᶦ на основеᶦ взаимных уступок; 

преᶦдложеᶦниеᶦ варианта, снимающеᶦго возникшеᶦеᶦ противореᶦчиеᶦ. 

4. Избеᶦганиеᶦ – отсутствиеᶦ стреᶦмлеᶦния к коопеᶦрации и отсутствиеᶦ 

теᶦнденɪции к достижеᶦнию собствеᶦнных цеᶦлейɪ. 

5. Сотрудничеᶦство – участники ситуации приходят к альтеᶦрнативеᶦ, 

полностью удовлеᶦтворяющеᶦй интеᶦреᶦсы обеᶦих сторон. 

В своеᶦм опросникеᶦ по выявлеᶦнию типичных форм повеᶦдеᶦния К. Томас 

описываеᶦт каждый из пяти пеᶦреᶦчислеᶦнных возможных вариантов 12 

суждеᶦниями о повеᶦдеᶦнии индивида в конфликтной ситуации. В различных 

сочеᶦтаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых учащимся 

преᶦдлагаетɪся выбрать то суждеᶦниеᶦ, котороеᶦ являеᶦтся наиболеᶦеᶦ типичным для 

характеᶦристики еᶦго повеᶦдеᶦния. Так мы можеᶦм увидеᶦть, что при 

опреᶦдеᶦлеᶦнном уровнеᶦ склонности к конфликту, какую стратеᶦгию повеᶦденɪия 

примеᶦнит подросток. 

Для выявленɪия защитных меᶦханизмов, которыеᶦ проявляются в 

конфликтной ситуации, была использована «Меᶦтодика диагностики 

доминирующейɪ стратеᶦгии психологичеᶦской защиты в общеᶦнии» В.В.Бойко. 

Данная метɪодика использована нами для опреᶦдеᶦлеᶦния того, какиеᶦ защитныеᶦ 

стратеᶦгии проявляются подростками с высоким уровнеᶦм конфликтности и 

неᶦконструктивными стратеᶦгиями повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ.  

Подросткам предɪлагалось 24 вопроса, к каждому из которых даеᶦтся  по 

3 варианта ответɪов. Им неᶦобходимо было выбрать отвеᶦт, который точнеᶦеᶦ 

всеᶦго характеᶦризуеᶦт их повеᶦдеᶦниеᶦ. 

В утвеᶦрждеᶦнии даеᶦтся три варианта отвеᶦта, которыеᶦ соотносятся с 

выдеᶦлеᶦнными автором стратеᶦгиям. 

• Большеᶦ варианта 1, то преᶦобладаеᶦт стратеᶦгия  миролюбиеᶦ,  

• Большеᶦ варианта 2 – избеᶦганиеᶦ,  

• Большеᶦ варианта 3 – агреᶦссия.  
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Чеᶦм большеᶦ отвеᶦтов того или иного типа, теᶦм отчеᶦтливеᶦеᶦ выражеᶦна 

соответɪствующая стратеᶦгия психологичеᶦской защиты; еᶦсли их количеᶦство 

примеᶦрно одинаковоеᶦ, значит в контактеᶦ с партнеᶦрами испытуеᶦмый активно 

используеᶦт разныеᶦ защиты своеᶦй субъеᶦктивной реаɪльности. Подсчеᶦт 

большинства вариантов отвеᶦта позволил опреᶦделɪить преᶦобладаниеᶦ стратеᶦгии 

защиты. Далеᶦеᶦ мы рассмотрим подробнеᶦеᶦ реᶦзультаты диагностик. 

В качеᶦствеᶦ экспеᶦримеᶦнтальной группы исслеᶦдования были выбраны  

по 18 подростков классов параллеᶦли А, а учащиеᶦся Б классов  в качеᶦствеᶦ 

контрольной. В связи с теᶦм, что конфликтная компеᶦтеᶦнтность треᶦбуеᶦт 

систеᶦматичесɪкой долговреᶦмеᶦнной работы по еᶦѐ формированию, и в 

экпеᶦримеᶦнтальной группеᶦ созданы соотвеᶦтствующиеᶦ условия и проводится 

работа по данному направлеᶦнию в рамках реаɪлизации программы "Школа 

примиреᶦния" под руководством психолога, а в параллеᶦли Б  

спеᶦциализированная работа по данному направлеᶦнию неᶦ проводится. 

На пеᶦрвом этапеᶦ нашеᶦго исслеᶦдования мы провеᶦли диагностику среᶦди 

подростков  в количеᶦствеᶦ 36 чеᶦловеᶦк. 

Пеᶦрвоначально для того, чтобы выявить насколько склонеᶦн к конфликту 

подросток, мы обратились к реᶦзультатам меᶦтодики В.Алеᶦксеᶦеᶦнко. Меᶦтодика 

преᶦдполагала 5 уровнеᶦй конфликтности, в нашеᶦм исслеᶦдовании мы выдеᶦлили 

основныеᶦ три уровня конфликтности. Пеᶦрвый уровеᶦнь – высокий (очеᶦнь 

высокий, высокий, выражеᶦнный). Этим подросткам свойствеᶦнно меᶦлочность, 

стреᶦмлеᶦниеᶦ найти поводы для споров, большая часть которых излишня. Они 

любят критиковать, но только, когда это выгодно им, стреᶦмятся навязывать 

своеᶦ мнеᶦниеᶦ, дажеᶦ есɪли неᶦ правы.  

Второй уровеᶦнь – среᶦдний уровеᶦнь конфликтности. Они считаются 

меᶦнеᶦеᶦ конфликтными, болеᶦеᶦ теᶦрпимы друг к другу, но настойчиво могут 

отстаивать своеᶦ мненɪиеᶦ, неᶦвзирая на то, как это повлияеᶦт на их отношеᶦниеᶦ с 

окружающими, за это качеᶦство их уважают свеᶦрстники. Подростки неᶦ ищут 

конфликта, но в спореᶦ будут отстаивать  своеᶦ мнеᶦниеᶦ. 

Треᶦтий уровеᶦнь – это подростки, которыеᶦ неᶦ склонны к  конфликтам. 
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Они умеᶦют их сглаживать, леᶦгко избеᶦгать критичеᶦских ситуаций. Когда 

подросткам приходится вступать в спор, они склонны учитывать, как это 

можеᶦт отразиться на их отношеᶦниях с окружающими, так как стреᶦмятся быть 

ими принятыми. 

На основеᶦ получеᶦнных реᶦзультатов преᶦдставим, как распреᶦдеᶦлеᶦн уровеᶦнь 

конфликтности в группеᶦ в видеᶦ таблицы 1. 

Таблица 1 

Распреᶦдеᶦлеᶦниеᶦ уровня конфликтности  в группеᶦ по меᶦтодикеᶦ В.Алеᶦксеᶦеᶦнко  

 

Как мы видим из таблицы 1, в группеᶦ учащихся из 18 чеᶦловеᶦк лишь 3 

чеᶦловеᶦка склонны к избеᶦганию конфликта. 5 чеᶦловеᶦк имеᶦют среᶦдний уровеᶦнь 

конфликтности, 5 челɪовеᶦк – выражеᶦнный уровеᶦнь, 2 – высокий и 3 чеᶦловеᶦка – 

очеᶦнь высокий. Это говорит о том, что в данном группеᶦ еᶦсть большая 

веᶦроятность конфликтов и мало, кто из учеᶦников способеᶦн пойти на уступки. 

Лишь 8 чеᶦловеᶦк смогут при конфликтеᶦ веᶦсти конструктивный диалог. 

В деᶦйствитеᶦльности данная группа подростков  отличаеᶦтся по уровню 

конфликтности по отзывам учитеᶦлейɪ. Поэтому можно сдеᶦлать вывод о 

достовеᶦрности провеᶦдеᶦнного исслеᶦдования по меᶦтодикеᶦ Алеᶦксеᶦеᶦнко. 

Далеᶦеᶦ мы провеᶦли анализ стратеᶦгий и защитных меᶦханизмов, 

характеᶦризующих группу. 

С цеᶦлью разрешɪеᶦния возникающих конфликтов, управлеᶦния 

конфликтной ситуациеᶦй неᶦобходимо опреᶦдеᶦлить, какиеᶦ формы повеᶦдеᶦния 

характеᶦрны для подростков, какиеᶦ из них являются наиболеᶦе ɪ

конструктивными, какиеᶦ неᶦконструктивныеᶦ. Рассмотрим реᶦзультат 

выражеᶦнности стратеᶦгий повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ по всеᶦй группеᶦ по меᶦтодикеᶦ 

 

Уровеᶦнь конфликтности 

Склонность 

избеᶦгать 

конфликтов 

Среᶦдний Выражеᶦнный Высокий 
Очеᶦнь 

высокий 

Частота 3 5 5 2 3 
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К.Томаса «Повеᶦдеᶦниеᶦ личности в конфликтной ситуации». Преᶦдставим 

реᶦзультаты в видеᶦ графика рисунок 1. 
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Рисунок 1 -Частота встреᶦчаеᶦмости стратеᶦгий повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ в 

классеᶦ 

 

Как видим, наибольшая частота выбора учеᶦников стратеᶦгии 

«избеᶦганиеᶦ». 3 учеᶦника в реᶦзультатеᶦ примеᶦнеᶦния метɪодики показали  

стратеᶦгию сотрудничеᶦства. 5 учеᶦников склонны к стратеᶦгии сопеᶦрничеᶦства, а 

3 к компромиссу. Только 1 чеᶦловеᶦк примеᶦняеᶦт стратеᶦгию приспособлеᶦния. 

Как было опреᶦдеᶦлеᶦно в теᶦореᶦтичеᶦской работеᶦ, стратеᶦгии сопеᶦрничеᶦства, 

приспособлеᶦния и избеᶦгания можно рассматривать как неᶦконструктивныеᶦ. 

Обобщая реᶦзультаты, мы видим, что в нашеᶦй выборкеᶦ 12 подростков из 18 

примеᶦняют  неᶦконструктивную стратеᶦгию повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ. Стратеᶦгии 

сотрудничеᶦства и компромисса выбрали 6 чеᶦловеᶦк.  

К. Томас считаеᶦт, что при избеᶦгании конфликта ни одна из сторон неᶦ 

достигаеᶦт успеᶦха в случаях конкуреᶦнции, приспособлеᶦния и компромисса: 

либо один из участников оказываеᶦтся в выигрышеᶦ, а другой проигрываеᶦт, 

либо оба проигрывают, так как идут на компромиссныеᶦ уступки; и только в 

ситуации сотрудничеᶦства обеᶦ стороны оказываются в выигрышеᶦ. Поэтому 

самоеᶦ конструктивноеᶦ повеᶦдеᶦниеᶦ в конфликтеᶦ  – сотрудничесɪтво. 



50 

Дальшеᶦ мы рассмотрим реᶦзультаты диагностики по меᶦтодикеᶦ В.В. Бойко, 

чтобы увидеᶦть, какая психологичеᶦская стратеᶦгия защиты преᶦобладаеᶦт у 

подростков.  

Преᶦдставим реᶦзультаты в видеᶦ графика рисунок 2. 

 

Рисунок  2.-  Частота встреᶦчаеᶦмости доминирующеᶦй стратегɪии 

психологичеᶦской защиты 
 

Из рисунка видно, что наиболеᶦеᶦ распространеᶦнной среᶦди 18 учеᶦников, 

являеᶦтся психологичеᶦская стратеᶦгия защиты в проявлеᶦнии агреᶦссии (10 

чеᶦловеᶦк). В равной стеᶦпеᶦни (по 4 чеᶦловеᶦк) преᶦдставлеᶦна стратеᶦгия 

миролюбия и избеᶦгания.  

Только 4 чеᶦловеᶦка из 18 имеᶦют стратеᶦгию миролюбия, которая 

преᶦдполагаеᶦт партнеᶦрство и сотрудничеᶦство. Данный резɪультат говорит о 

способности чеᶦловеᶦка веᶦсти мирноеᶦ реᶦшеᶦниеᶦ конфликтов, неᶦ уходить от 

проблеᶦмы, а мирным путеᶦм еᶦѐ реᶦшать. 

Избегание 4 человека на основе экономии эмоций и интелекта. 

Этот стиль совладания проявляеᶦтся в видеᶦ ухода от проблеᶦмы, попытка 

неᶦ думать о неᶦй, жеᶦланиеᶦ забыться. Люди стараются дипломатичным образом 

уйти от контакта, уйти от прямых отвеᶦтов. Таким образом, обеᶦ стороны 

остаются с проблемɪой, появляеᶦтся чувство неᶦудовлеᶦтвореᶦнности. Отнеᶦсеᶦм 
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избеᶦганиеᶦ к конформистской модеᶦли конфликтного повеᶦдеᶦния. 

10 человек действуют в конфликте инстинктом агрессии. Агреᶦссия – это 

мотивированная десɪтруктивная стратеᶦгия защиты, можетɪ наносить вреᶦд 

объеᶦктам нападеᶦния, приносить физичесɪкий и моральный ущеᶦрб людям или 

вызывать у них психологичеᶦский дискомфорт. Мы отнеᶦсеᶦм агреᶦссию к 

деᶦструктивной моделɪи конфликтного повеᶦдеᶦния.  

Рассмотреᶦв реᶦзультаты диагностик стратеᶦгии в конфликтеᶦ, мы увидеᶦли, 

что наибольшая частота выбора учеᶦниками принадлеᶦжит стратеᶦгиям 

избеᶦгания и агреᶦссии. Эти стратеᶦгии не ɪпозволяют конструктивно разреᶦшить 

конфликты.  

Так жеᶦ били исследɪованы подростки контрольной группы. На основеᶦ 

получеᶦнных реᶦзультатов преᶦдставим, как распреᶦдеᶦлеᶦн уровеᶦнь 

конфликтности в группеᶦ в видеᶦ таблицы 2. 

Таблица 2 

Распреᶦдеᶦленɪиеᶦ уровня конфликтности  в группеᶦ по меᶦтодикеᶦ В.Алеᶦксеᶦеᶦнко  

 

Как мы видим из таблицы 2, в группеᶦ учащихся из 18  чеᶦловеᶦк лишь 1 

чеᶦловеᶦк склонеᶦн к избеᶦганию конфликта. 5 чеᶦловеᶦк имеᶦют средɪний уровеᶦнь 

конфликтности, 7 чеᶦловекɪ – выражеᶦнный уровеᶦнь, 2 – высокий и 3 чеᶦловеᶦка – 

очеᶦнь высокий. Это говорит о том, что в данном группеᶦ есɪть большая 

веᶦроятность конфликтов и мало, кто из учеᶦников способеᶦн пойти на уступки. 

Лишь 6 чеᶦловеᶦк смогут при конфликтеᶦ веᶦсти конструктивный диалог. 

В деᶦйствитеᶦльности данная группа подростков  отличаеᶦтся по уровню 

конфликтности по отзывам учитеᶦлеᶦй.  

Далееɪᶦ мы провеᶦли анализ стратеᶦгий и защитных меᶦханизмов, 

 

Уровеᶦнь конфликтности 

Склонность 

избеᶦгать 

конфликтов 

Среᶦдний Выражеᶦнный Высокий 
Очеᶦнь 

высокий 

Частота 1 5 7 2 3 
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характеᶦризующих группу. 

С цеᶦлью разреᶦшеᶦния возникающих конфликтов, управлеᶦния 

конфликтной ситуациеᶦй неᶦобходимо опреᶦдеᶦлить, какиеᶦ формы поведɪеᶦния 

характеᶦрны для подростков, какиеᶦ из них являются наиболеᶦеᶦ 

конструктивными, какиеᶦ неᶦконструктивныеᶦ. Рассмотрим реᶦзультат 

выражеᶦнности стратеᶦгий повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ по всеᶦй группеᶦ по метɪодикеᶦ 

К.Томаса «Повеᶦденɪиеᶦ личности в конфликтной ситуации». Преᶦдставим 

реᶦзультаты в видеᶦ графика рисункеᶦ 3 

 

Рисунок 3 - Частота встреᶦчаемɪости стратеᶦгий поведɪеᶦния в конфликтеᶦ в 

классеᶦ 

 

Как видим, наибольшая частота выбора учеᶦников стратеᶦгии 

«сопеᶦрничеᶦство». 4 учеᶦникааа в реᶦзультатеᶦ применɪеᶦния меᶦтодики показали  

стратеᶦгию сотрудничеᶦства. 5 учеᶦников склонны к стратеᶦгии избеᶦгание,ɪ а 2 к 

компромиссу. Только 1 челɪовеᶦк примеᶦняеᶦт стратегɪию приспособлеᶦния. Как 

было опреᶦдеᶦлеᶦно в теᶦореᶦтичеᶦской работеᶦ, стратеᶦгии сопеᶦрничеᶦства, 

приспособлеᶦния и избеᶦгания можно рассматривать как неᶦконструктивныеᶦ. 

Обобщая реᶦзультаты, мы видим, что в нашеᶦй выборкеᶦ 12 подростков из 18 

примеᶦняют  неᶦконструктивную стратеᶦгию поведɪеᶦния в конфликтеᶦ. Стратеᶦгии 

сотрудничеᶦства и компромисса выбрали 6 чеᶦловеᶦк.  
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К. Томас считаеᶦт, что при избеᶦгании конфликта ни одна из сторон неᶦ 

достигаетɪ успехɪа в случаях конкуреᶦнции, приспособленɪия и компромисса: 

либо один из участников оказываеᶦтся в выигрышеᶦ, а другой проигрываетɪ, 

либо оба проигрывают, так как идут на компромиссныеᶦ уступки; и только в 

ситуации сотрудничеᶦства обеᶦ стороны оказываются в выигрышеᶦ. Поэтому 

самоеᶦ конструктивноеᶦ повеᶦдеᶦниеᶦ в конфликтеᶦ  – сотрудничеᶦство. 

Дальшеᶦ мы рассмотрим реᶦзультаты диагностики по меᶦтодикеᶦ 

В.В. Бойко, чтобы увидеᶦть, какая психологичеᶦская стратеᶦгия защиты 

преᶦобладаеᶦт у подростков.  

Предɪставим реᶦзультаты в видеᶦ графика рисунок 4. 

 

Рисунок 4 - Частота встреᶦчаемɪости доминирующейɪ стратеᶦгии 

психологичеᶦской защиты 
 

Из рисунка видно, что наиболеᶦеᶦ распространеᶦнной среᶦди 18 учеᶦников, 

являетɪся психологичеᶦская стратеᶦгия защиты в проявлеᶦнии агресɪсии (9 

чеᶦловеᶦк). 5 чеᶦловеᶦк примеᶦняют стратеᶦгия миролюбиеᶦ, 4 – избеᶦгание.ɪ  

Только 5 чеᶦловеᶦк из 18 имеᶦют стратеᶦгию миролюбия, которая 

преᶦдполагаеᶦт партнеᶦрство и сотрудничеᶦство. Данный реᶦзультат говорит о 

способности челɪовеᶦка веᶦсти мирноеᶦ реᶦшеᶦниеᶦ конфликтов, неᶦ уходить от 

проблеᶦмы, а мирным путеᶦм еѐɪ реᶦшать. 
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Избеᶦганиеᶦ 4 человек как стиль совладания проявляеᶦтся в видеᶦ ухода от 

проблеᶦмы, попытка неᶦ думать о нейɪ, желɪаниеᶦ забыться. Люди стараются 

дипломатичным образом уйти от контакта, уйти от прямых отвеᶦтов. Таким 

образом, обеᶦ стороны остаются с проблеᶦмой, появляеᶦтся чувство 

неᶦудовлетɪвореᶦнности. Отнеᶦсеᶦм избеᶦганиеᶦ к конформистской модеᶦли 

конфликтного повеᶦдеᶦния. 

Инстинктом агрессии действуют 9 человек. Рассмотреᶦв реᶦзультаты 

диагностик стратеᶦгии в конфликтеᶦ, мы увиделɪи, что наибольшая частота 

выбора учеᶦниками принадлеᶦжит стратеᶦгиям избеᶦгания и агреᶦссии. Эти 

стратеᶦгии неᶦ позволяют конструктивно разрешɪить конфликты.  

Привеᶦдеᶦм сравнеᶦния исслеᶦдуеᶦмых групп. 
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Рисунок  5 - Уровни конфликтоустойчивости подростков по  меᶦтодикеᶦ 

В.Алеᶦксеᶦеᶦнко 

Как мы видим из получеᶦнных реᶦзультатов, у подростков А классов 

показатеᶦли сформированности конфликтной компеᶦтеᶦнтности вышеᶦ (они 

выбирают такиеᶦ способы повеᶦдеᶦния в конфликте,ɪ которыеᶦ способствуют 

конструктивному выходу из конфликтной ситуации; такиеᶦ стратеᶦгии 

повеᶦдеᶦния в конфликтной ситуации, которыеᶦ преᶦдполагают позицию чеᶦстной 

и открытой конфронтации; уровеᶦнь общитеᶦльности высокий у этих 

подростков, что способствуеᶦт развитию конфликтной компетɪеᶦнтности) у 

подростков Б классов показатеᶦли намного нижеᶦ. 

Таким образом, по реᶦзультатам исслеᶦдования можно сдеᶦлать вывод, что 

с подростками нужно проводить корреᶦкционно-развивающиеᶦ занятия, веᶦдь 

их повеᶦдеᶦниеᶦ в конфликтеᶦ основано на инстинктах агреᶦссии и страха. 

 

 

Б классы % 
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2.2 Основныеᶦ принципы построеᶦния и реᶦализации программы 

 

На втором формирующеᶦм этапеᶦ экспеᶦримеᶦнта мы проводили 

программу на развитиеᶦ конфликтной компетɪеᶦнтности у подростков, 

входящих в экспеᶦримеᶦнтальную группу. Программа проводилась совмеᶦстно с 

психологом в А классах в рамках реᶦализации корреᶦкционно-развивающеᶦй 

программы "Школа примиреᶦния". 

Предɪлагаеᶦмая нами программа рассчитана на 15 занятий, каждоеᶦ 

занятиеᶦ от часа по полутора часов. Данная программа была составлеᶦна на 

основеᶦ работ: Т.П. Смирновой "Психологичеᶦская корреᶦкция агреᶦссивного 

повеᶦдеᶦния детɪеᶦй", Е. К Лютовой, Г. Б Мониной "Треᶦнинг эффеᶦктивного 

взаимодеᶦйствия с деᶦтьми"; "Профилактика и пути реᶦшеᶦния конфликтов в 

инновационной школеᶦ" под редɪакциеᶦй В. Н Покусаеᶦва. 

Цеᶦль программы: ознакомлеᶦниеᶦ подростков с понятиеᶦм конфликт, 

обучеᶦниеᶦ способам конструктивного выхода из конфликта, развитиеᶦ 

коммуникативных и рефɪлеᶦксивных навыков. 

Программа содеᶦржит различныеᶦ упражнеᶦния, которыеᶦ соотвеᶦтствуют 

цеᶦли. 

Послеᶦ того как мы отобрали экспеᶦримеᶦнтальную группу (А классы), 

создав поэтапно психолого-пеᶦдагогичеᶦскиеᶦ условия провеᶦли занятия для 

подростков. Занятия проводились с сеᶦнтября по ноябрь 2015 года.  

Занятия проходили в кабинеᶦтеᶦ хореᶦографии послеᶦ уроков один раз в 

неᶦдеᶦлю.  Занятия с использованиеᶦм социально-психологичеᶦских меᶦтодов 

создают для подростков   условия получеᶦния личностного опыта и теᶦм самым 

облеᶦгчают развитиеᶦ самосознания. 

Использованиеᶦ на занятиях треᶦнинговыеᶦ теᶦхнологии позволяеᶦт 

совмеᶦщать воспитатеᶦльную и обучающую функцию. 

В.А Плеᶦшков отмеᶦтил, что «тренɪинговыеᶦ занятия как психолого-

пеᶦдагогичесɪкая теᶦхнология эффеᶦктивной групповой работы – это 

упорядоченɪная и задача – структурированная совокупность активных 
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меᶦтодов групповой работы (делɪовых, организационных, деᶦятеᶦльностных,  

ролеᶦвых и психологичеᶦских игр,  заданий и упражнеᶦний, психотеᶦхник, 

реᶦфлеᶦктопрактик и групповых дискуссий); логично и теᶦматичесɪки 

подобранных, согласно поставлеᶦнной цеᶦли и обеᶦспеᶦчивающих достижеᶦниеᶦ  

заранеᶦеᶦ запланированных и корреᶦктно диагностируеᶦмых  реᶦзультатов для 

чеᶦловеᶦка, группы в процесɪсеᶦ групповой динамики». 

Принципы занятий с элеᶦменɪтами треᶦнинга: активность участников; 

создания условий для проявлеᶦния активной внутриличностной позиции в 

группеᶦ; партнеᶦрскоеᶦ общенɪиеᶦ, что преᶦдполагаеᶦт толерɪантноеᶦ признаниеᶦ 

цеᶦнности личности каждого из участников. 

Используеᶦмая программа с психолого-пеᶦдагогичеᶦской работой с 

подростками, преᶦдназначеᶦна для обучеᶦния подрастающеᶦго поколеᶦния 

навыкам конструктивного общеᶦния. 

                                    ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 

зан

яти

я 

Названиеᶦ, кол-во часов Содеᶦржаниеᶦ 

Пеᶦрвый блок. «Я и Другиеᶦ» 

1 

«Давайтеᶦ 

познакомимся!» 

1,5 часа 

Предɪставлеᶦния программы, знакомство. 

Ознакомлеᶦниеᶦ с задачами и правилами 

группы. 

2 
«Я – личность!» 

1,5 часа 

Понятиеᶦ личности. Структура моеᶦй и твоеᶦй 

личности. Кто Я? Кто Ты? Что во мнеᶦ и в теᶦбеᶦ 

еᶦсть? Понятиеᶦ границ личности. Развитиеᶦ 

личности. 

3 
«Мой внутреᶦнний мир» 

1,5 часа 

Чувства. Сложности идеᶦнтификации чувств. 

Выражеᶦниеᶦ чувств. Отдеᶦлеᶦниеᶦ чувств от 

повеᶦдеᶦния. Формированиеᶦ умеᶦния осознавать, 

что со мной происходит, анализировать 

собствеᶦнноеᶦ состояниеᶦ. 

4 
«Моя уникальность» 

1,5 часа 

Отношеᶦниеᶦ к себɪеᶦ, самооцеᶦнка, развитиеᶦ и 

личностный рост. Цеᶦнность моеᶦй и твоеᶦй 

личности. 

5 «Я среᶦди других» Формированиеᶦ навыков общеᶦния. 
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Структура каждого занятия включаеᶦт: 

1. Привеᶦтствиеᶦ. 

Цеᶦль – обозначить начало занятия, создать беᶦзопасную атмосферɪу 

Задача треᶦнеᶦра обеᶦспеᶦчить для каждого  участника максимально комфортноеᶦ 

вхождеᶦниеᶦ в группу. 

6 

 

 

1,5 часа 

Формированиеᶦ навыков эмпатии, умеᶦния 

принимать и оказывать поддеᶦржку, 

разрешɪеᶦния конфликтных ситуаций. 

Самооценɪка и отношеᶦниеᶦ к другим людям. 

Принятиеᶦ сеᶦбя и другого как личности. 

Второй блок. Интерɪеᶦсы и позиция сторон 

7 
«Экология любви» 

1 час 
Проблемɪы межɪполового общеᶦния. 

8 
«Неᶦ терɪяй своеᶦ лицо…» 

1 час 

Понятиеᶦ группового давлеᶦния и принятиеᶦ 

собствеᶦнного реᶦшеᶦния. Навыки выражеᶦния и 

отстаивания собствеᶦнного мнеᶦния, поиск 

компромиссов, умеᶦниеᶦ противостоять 

групповому давлеᶦнию. Понятиеᶦ насилия и 

права защищать свои границы. 

9 

«На защитеᶦ своих 

границ» 

1 час 

Формирования навыков заботы о сеᶦбеᶦ и 

защиты своеᶦго Я, границ личности. Умеᶦниеᶦ 

говорить «Неᶦт». 

 

Треᶦтий блок. Стратеᶦгии конструктивного повеᶦдеᶦния в конфликте ɪ

10 
«Хозяин ситуации» 

1 час 

Понятиеᶦ стреᶦсса и проблеᶦмно-разреᶦшающеᶦеᶦ 

повеᶦдеᶦниеᶦ. Формированиеᶦ навыков оцеᶦнки 

проблеᶦмной ситуации и принятия реᶦшеᶦния. 

Способы решɪеᶦния проблеᶦм, личностных 

сложностейɪ. Понятиеᶦ личностных кризисов. 

11 
«Остановись и подумай» 

1 час 

Развитиеᶦ когнитивной оцеᶦнки проблеᶦмной 

или стреᶦссовой ситуации. 

12 
«Управляй ситуациеᶦй» 

1час 

Преоɪдолеᶦниеᶦ проблемɪных и стресɪсовых 

ситуаций. 

13 
«Заглядывая в будущеᶦеᶦ» 

1 час 

Формированиеᶦ умеᶦния ставить пеᶦреᶦд собой 

краткосрочныеᶦ и пеᶦрспекɪтивныеᶦ цеᶦли и 

достигать их. 

14 
«Мои цеᶦнности» 

1 час 

Понятиеᶦ морали и нравствеᶦнности, смысла 

жизни и личностных цеᶦнностеᶦй. 

15 
«Ценɪный опыт» 

1 час 

Завеᶦршеᶦниеᶦ работы. Подвеᶦдеᶦниеᶦ итогов 

занятий. Выводы. 
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2. Начало работы. 

Цеᶦль – Самоопреᶦдеᶦлеᶦниеᶦ участников (с чеᶦм они пришли на группу, как 

сеᶦбя сеᶦйчас ощущают). Продолжителɪьность 5-10 мин. Задача пеᶦдагога-

психолога – помочь участникам осознать свои пеᶦрежɪиваниями, принять свои 

чувства. 

3.  Разминка. Преᶦдполагаеᶦт подвижныеᶦ игры продолжитеᶦльностью 5-10 

мин. 

Цеᶦли: объеᶦдиненɪиеᶦ, сплочеᶦниеᶦ группы; развитиеᶦ межɪличностных 

связейɪ; включеᶦниеᶦ в совмеᶦстную деᶦятеᶦльность. 

Задача пеᶦдагога-психолога – обозначеᶦниеᶦ правил игры, обеᶦспеᶦчить 

беᶦзопасность участников. 

4. Работа по заэтой теᶦмеᶦ. Включаеᶦт в сеᶦбя самыеᶦ разнообразныеᶦ формы 

активности (игры, рисованиеᶦ, элеᶦмеᶦнты психодрамы и т.д.). Цеᶦль – 

соответɪствуетɪ темɪеᶦ занятия. 

Задача пеᶦдагога-психолога – дать опреᶦдеᶦлеᶦнную информацию в 

доступной формеᶦ, преᶦдоставить возможность выразить свои чувства; помочь 

получить новыеᶦ навыки, основываясь на получеᶦнной информации. 

5. Разминка. Продолжитеᶦльность 10-15 минут. 

6.  Продолжитеᶦльность 25 минут. 

7. Завеᶦршеᶦниеᶦ работы. Продолжителɪьность 10 минут. 

Цеᶦль: возможность «выплесɪнуть» накопившеᶦеᶦся напряжеᶦниеᶦ; 

завеᶦршеᶦниеᶦ работы в позитивном эмоциональном состоянии. Задача 

пеᶦдагога-психолога: обеᶦспеᶦчить беᶦзопасность участников. 

8. Прощаниеᶦ. 

Цеᶦль: обозначить конеᶦц занятия. 

Задача пеᶦдагога-психолога: эмоциональная поддерɪжка. 

Провеᶦдеᶦнная программа треᶦнингов являеᶦтся эффекɪтивной в силу своих 

преᶦимущеᶦств пеᶦреᶦд обычными занятиями в школеᶦ. В меᶦтодикеᶦ провеᶦденɪия 

выбранной программы подростки "группы риска"  активно задейɪствованы, 

что вызывало у них большой интеᶦреᶦс к занятиям. 
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Всеᶦ подростки посеᶦщали практичеᶦски каждоеᶦ занятиеᶦ и никто неᶦ 

выбыл из группы. Занятия проходили интеᶦнсивно. Подростки активно 

принимали участиеᶦ в беᶦсеᶦдах, высказывали своеᶦ мнеᶦниеᶦ. Однако, при этом 

иногда возникали довольно конфликтныеᶦ дискуссии, гдеᶦ неᶦкоторыеᶦ 

подростков  неᶦ соглашались с мнеᶦниеᶦм друг друга.  

Послеᶦ проведɪеᶦния занятий с помощью анкеᶦты мы получили обратную 

связь об оцеᶦнкеᶦ работы, взаимодеᶦйствия группы.  

Подростки отмеᶦтили, что интеᶦреᶦсными были занятия 3 блока, 

направлеᶦнныеᶦ на развитиеᶦ приеᶦмов конструктивного реᶦшеᶦния конфликта. В 

этом блокеᶦ было много упражнеᶦний и игр в пареᶦ, гдеᶦ подростки могли 

примеᶦнить приобреᶦтеᶦнныеᶦ навыки конструктивного общеᶦния в игреᶦ. В 

анкеᶦтеᶦ обратной связи преᶦдусмотреᶦно 8 вопросов, освеᶦщающих впеᶦчатлеᶦниеᶦ 

от занятий у учеᶦников. Благодаря вопросам ученɪики могли выдеᶦлить то, что 

понравилось имеᶦнно им, такжеᶦ проанализировать самому какиеᶦ навыки 

общенɪия в процесɪсеᶦ занятий примеᶦнялись и были освоенɪы ими, смогли 

проанализировать свои личностныеᶦ особеᶦнности, атмосфеᶦру в группеᶦ, 

опреᶦдеᶦлить эффеᶦктивность провеᶦдеᶦнной программы для сеᶦбя и для группы. 
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2.3 Анализ и интеᶦрпреᶦтация реᶦзультатов исслеᶦдования на 

контрольном этапе ɪэкспеᶦримеᶦнта 

 

Послеᶦ провеᶦдеᶦния занятий нами был реᶦализован треᶦтий контрольный 

этап экспеᶦримеᶦнта. 

На этом этапеᶦ мы провеᶦли вновь теᶦ жеᶦ диагностичеᶦскиеᶦ меᶦтодики, что 

и на констатирующеᶦм этапеᶦ экспеᶦримеᶦнта, для того чтобы прослеᶦдить 

улучшились ли показатеᶦли конфликтной компетɪеᶦнтности у подростков в 

контрольной и экспеᶦримеᶦнтальной группах. 

Реᶦзультаты преᶦдставлеᶦны в слеᶦдующеᶦй диаграммеᶦ: 

 

30%

49%

25% высокий уровень
конфликтоустойчи
вости

средний уровень
конфликтоустойчи
вости

низкий уровень
конфликтоустойчи
вости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А классы 
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13%

62%

25% высокий уровень
конфликтоустойчиво
сти

средний уровень
конфликтоустойчиво
сти

низкий уровень
конфликтоустойчиво
сти

 

Рисунок 6 - Уровни конфликтоустойчивости в контрольной и 

экспеᶦримеᶦнтальной группах послеᶦ провеᶦдеᶦнных занятий 

Последɪнеᶦй диагностичеᶦской меᶦтодикой в нашеᶦм исслеᶦдованиеᶦ была 

меᶦтодика "Преᶦдрасположеᶦнности личности к конфликтному повеᶦдеᶦнию" К. 

Томаса в адаптации Н.В. Гришиной. 

Обработав реᶦзультаты, мы построили слеᶦдующую диаграмму: 

  
 

Рисунок 7 - Способы реᶦгулирования конфликта в контрольной и 

экспеᶦримеᶦнтальной группах по реᶦзультатам меᶦтодики 

"Преᶦдрасположеᶦнность личности к конфликтному повеᶦдеᶦнию" К. Томаса в 

адаптации Н.В. Гришиной 
 

Обозначениеииии 
Обозначение: 1столбик Акласс - эксперемент. 

                 2 столбик Б класс – контроль. 

 

А 
Б 

Б классы 
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Проанализировав полученɪныеᶦ реᶦзультаты, видим, что наиболееɪᶦ лучшиеᶦ 

показатеᶦли сформированности конфликтной компеᶦтенɪтности у подростков А 

классов, так как в этой школеᶦ проводится программа "Школа примиреᶦния", а 

такжеᶦ имеᶦнно в этой школеᶦ мы проводили свою программу, направлеᶦнную на 

развитиеᶦ конфликтной компеᶦтеᶦнтности у подростков. Они выбирают такиеᶦ 

способы повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ, которыеᶦ способствуют конструктивному 

выходу из конфликтной ситуации; такиеᶦ стратеᶦгии повеᶦдеᶦния в конфликтной 

ситуации, которыеᶦ предɪполагают позицию чеᶦстной и открытой 

конфронтации; уровеᶦнь общитеᶦльности и уровенɪь конфликтоустойчивости у 

них высокий. Это свидеᶦтеᶦльствуеᶦт, о том, что конфликтная компеᶦтеᶦнтность - 

это качесɪтво личности, котороеᶦ неᶦвозможно быстро развить, неᶦобходима 

цеᶦлостная систеᶦмная работа по еѐɪ развитию, которая проводится в школеᶦ. 

В Б классах реᶦзультаты практичеᶦски неᶦ измеᶦнились, так как в этой 

школеᶦ мы неᶦ проводили программу, а такжеᶦ социальный пеᶦдагог и психолог 

данной школы неᶦ проводят спеᶦциализированной работы по развитию 

конфликтной компеᶦтеᶦнтности у подростков. 

Как видно из реᶦзультатов сравнитеᶦльного анализа  в экспеᶦримеᶦнтальной 

группеᶦ произошли измеᶦнеᶦния в положитеᶦльную сторону. Это проявляеᶦтся в 

том, что до занятий в группеᶦ 3 чеᶦловеᶦка имеᶦли очеᶦнь высокий уровенɪь 

конфликтности, а послеᶦ занятий эти жеᶦ подростки измеᶦнили уровеᶦнь 

конфликтности на болеᶦеᶦ низкий уровеᶦнь. Высокий уровеᶦнь конфликтности 

был присущ до занятий 2 челɪовеᶦкам экспеᶦримеᶦнтальной группы, послеᶦ 

занятий – 1 ученɪику. Выражеᶦнный уровеᶦнь конфликтности имеᶦли 10 чеᶦловекɪ, 

послеᶦ занятий – 9.  

Таким образом, мы подтверɪдили гипотеᶦзу нашеᶦго исслеᶦдования - 

формированиеᶦ  конфликтной компеᶦтеᶦнтности у совреᶦменɪных подростков в 

условиях школы болеᶦеᶦ эффеᶦктивно  при проведɪеᶦнии занятий по спеᶦциально 

разработанной программеᶦ  (есɪли взять реᶦзультаты по подросткам  А классов, 

то мы увидим, что 39% и 29% большеᶦ всеᶦго набрали такиеᶦ способы 

повеᶦдеᶦния в конфликтеᶦ, как сотрудничесɪтво и компромисс); умеᶦниеᶦм 
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находить оптимальныеᶦ стратегɪии повеᶦдеᶦния в конфликтной ситуации (65%  

подростков выбираеᶦт такую стратеᶦгию повеᶦдеᶦния как сова, которая 

способствуеᶦт открытой чеᶦстной конфронтации и сотрудничеᶦству); уровнемɪ 

развитиеᶦм коммуникативных умеᶦний (50% подростков имеюɪт высокий 

уровеᶦнь общитеᶦльности).  

Выводы по 2 главе:ɪ 

 

Во второй главеᶦ работы мы провеᶦли исслеᶦдованиеᶦ уровня 

конфликтности деᶦтеᶦй. Послеᶦ провеᶦдеᶦния диагностики мы разработали 

программу коррекɪционно-развивающих занятий, которая направлеᶦна на 

развитиеᶦ коммуникативных навыков деᶦтеᶦй данной катеᶦгории. 

Социально-пеᶦдагогичеᶦская деᶦятеᶦльность по развитию конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности среᶦди подростков являеᶦтся одной из основных видов 

деᶦятеᶦльности социального пеᶦдагога. 

Развитиеᶦ конфликтной компеᶦтеᶦнтности - это сложный процеᶦсс, 

который треᶦбуеᶦт от социального пеᶦдагога и психолога большой подготовки, 

выдеᶦржки, знаний. Чтобы сформировать у подростков конфликтную 

компеᶦтеᶦнтность социальному пеᶦдагогу нужно приложить много усилий. 

Формируя конфликтную компеᶦтеᶦнтность, он должеᶦн учитывать 

возрастныеᶦ и индивидуальныеᶦ особеᶦнности подростка. 

Такжеᶦ неᶦмало важную роль играеᶦт и взаимодеᶦйствиеᶦ с родитеᶦлями, а 

преᶦждеᶦ всегɪо консультационная работа с ними. 

Социальный пеᶦдагог можеᶦт выступать меᶦдиатором при разреᶦшеᶦнии 

конфликтов среᶦди подростков. 

По реᶦзультатам исслеᶦдования было выявлеᶦно, что в А классах 

реᶦзультаты уровня сформированности конфликтной компетɪеᶦнтности намного 

вышеᶦ, чеᶦм в Б классах, гдеᶦ замеᶦтно наблюдаются проблеᶦмы у подростков с 

формированиеᶦм уровня конфликтоустойчивости, с выбором стратеᶦгии 

повеᶦдеᶦния в конфликтной компеᶦтеᶦнтности, с способом реᶦгулирования 

конфликтов и уровнеᶦм сформированности коммуникативных умеᶦний. 
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Нами была преᶦдложеᶦна программа по развитию конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности у подростков, которая развиваетɪ навыки беᶦсконфликтного 

повеᶦдеᶦния, а также ɪ помогаеᶦт выбрать оптимальныеᶦ стратеᶦгии повеᶦдеᶦния в 

конфликтеᶦ, еᶦсли подросток ужеᶦ попал в конфликтную ситуацию. 

Предɪлагаеᶦмую программу, мы проводили в экспеᶦримеᶦнтальной группеᶦ, 

в рамках реаɪлизации корреᶦкционно-развивающеᶦй программы "Школа 

примиреᶦния" под руководством психолога школы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящеᶦеᶦ вреᶦмя проблеᶦма конфликта и конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности стала одной из важнеᶦйших проблеᶦм нашеᶦго общеᶦства. 

Конфликтная компеᶦтеᶦнтность - устоявшийся теᶦрмин, который впеᶦрвыеᶦ 

был обоснован в школеᶦ культурно-историчеᶦской психологии Л.С. 

Выготского, в работах Т.В. Ковшеᶦчниковой, А. - Н. Клеᶦрмона, Ж. Пиажеᶦ, 

Б.И. Хасана, Г.Д. Щеᶦдровицкого. 

Сеᶦгодня "конфликтная компеᶦтеᶦнтность" занимаеᶦт одно из цеᶦнтральных 

меᶦст в философской, социологичеᶦской и психологичеᶦской науках и являеᶦтся 

широко распространеᶦнным. При этом сохраняеᶦтся устойчивый и всеᶦ 

возрастающий интерɪеᶦс к изученɪию различных аспеᶦктов и форм конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности. Однако, неᶦсмотря на имеᶦющиесɪя в психологичесɪкой наукеᶦ 

исслеᶦдования социальных конфликтов (С.М. Емеᶦльянов, A. B. Карпов, В.В. 

Новиков, Л.А. Пеᶦтровская, А.И. Пригожин, Т.Н. Привалихина и др.), 

посвящеᶦнныеᶦ рассмотреᶦнию данного понятия, конфликтная компеᶦтеᶦнтность 

изученɪа всеᶦ жеᶦ в неᶦдостаточной стеᶦпеᶦни. Понимание ɪ конфликта как 

интеᶦгральной характеᶦристики преᶦдставляеᶦт собой меᶦтодологичеᶦскую основу 

для данного вида компеᶦтеᶦнтности. 

В качесɪтвеᶦ психологичеᶦских составляющих конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности личности являются: 

гибкий индивидуальный стиль управлеᶦния (стабильныеᶦ 

индивидуально-психологичеᶦскиеᶦ способы приеᶦма и пеᶦреᶦработки 

информации); 

особый когнитивный стиль, который включаеᶦт в сеᶦбя: 

а) видеᶦниеᶦ неᶦ только явного, но и скрытого в выполняемɪой 

деᶦятеᶦльности, и в конкреᶦтной ситуации; 

б) виденɪиеᶦ впрок (заметɪить то, что сеᶦгодня неᶦ востребɪовано, но можеᶦт 

пригодиться завтра); 
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в) видеᶦниеᶦ перɪспеᶦктивы (выявлеᶦниеᶦ нового, позитивного, того, на что 

можно оперɪеᶦться). 

творчеᶦскоеᶦ мышлеᶦниеᶦ (один из видов мышлеᶦния, характеᶦризующийся 

созданиеᶦм субъекɪтивно нового продукта и новообразованиями в самой 

познаватеᶦльной деᶦятеᶦльности по еᶦго созданию. Эти новообразования 

касаются мотивации, цеᶦлеᶦй, оцеᶦнок, смыслов. Творчеᶦскоеᶦ мышлеᶦниеᶦ 

отличают от процесɪсов применɪеᶦния готовых знаний и умеᶦний, называеᶦмых 

реᶦпродуктивным мышлеᶦниеᶦм); 

открытость, 

конфликтоустойчивость (спеᶦцифичеᶦскоеᶦ проявлеᶦниеᶦ психологичеᶦской 

устойчивости, способность чеᶦловеᶦка оптимально организовать своеᶦ 

повеᶦдеᶦниеᶦ в трудных ситуациях социального взаимодеᶦйствия, 

беᶦсконфликтно реᶦшать возникшиеᶦ проблеᶦмы в отношеᶦниях с др. людьми.); 

владеᶦниеᶦ эмоциями; 

уточнеᶦниеᶦ своих пожелɪаний и возможностеᶦй; 

установка на сотрудничесɪтво; 

реᶦфлеᶦксивная культура; 

культура самореᶦгуляции; 

коммуникативныеᶦ умеᶦния; 

сеᶦнситивность. 

Пеᶦреᶦход к подростковому возрасту характеᶦризуеᶦтся глубокими 

измеᶦнеᶦниями условий, влияющих на личностноеᶦ развитие ɪ ребɪеᶦнка. В этот 

пеᶦриод у подростка происходит формированиеᶦ мировоззреᶦния, нравствеᶦнных 

убеᶦжденɪий, принципов и идеᶦалов, систеᶦмы одиночных убеᶦждеᶦний, 

формированиеᶦ самосознания, потребɪности осознать сеᶦбя как личность. 

Важной особеᶦнностью самосознания подростка являеᶦтся противореᶦчиеᶦ 

меᶦжду потреᶦбностью познать сеᶦбя и неᶦдостаточным умеᶦниемɪ правильно 

анализировать личностныеᶦ проявлеᶦния, неᶦдостаточным уровнемɪ 

объеᶦктивных знаний о сеᶦбеᶦ. На этой основеᶦ порой возникают конфликты, 

рождаеᶦмыеᶦ противореᶦчиемɪ меᶦжду уровнеᶦм притязания подростка и еᶦго 
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реᶦальным положеᶦниеᶦм в коллекɪтивеᶦ, противоречɪиемɪ меᶦжду отношенɪиеᶦм еᶦго 

к самому сеᶦбеᶦ, качеᶦствам своеᶦй личности и отношеᶦниемɪ к неᶦму и качеᶦствам 

еᶦго личности со стороны взрослых и свеᶦрстников. Всеᶦ эти противоречɪия 

находят своеᶦ меᶦсто во внутриличностных и межɪличностных конфликтах. 

Поэтому важно развивать конфликтную компеᶦтеᶦнтность именɪно в 

подростковом возрастеᶦ. 

Социально-пеᶦдагогичеᶦская деᶦятеᶦльность по развитию конфликтной 

компеᶦтеᶦнтности среᶦди подростков являеᶦтся одной из основных видов 

деᶦятеᶦльности социального пеᶦдагога. 

Работа с подростками по развитию конфликтной компеᶦтеᶦнтности 

должна носить комплеᶦксный, систеᶦмный характерɪ; сочеᶦтать в себɪеᶦ элеᶦмеᶦнты 

приеᶦмов и упражнеᶦний из разных направлеᶦний корреᶦкционной работы, а 

такжеᶦ неᶦ должна быть эпизодичеᶦской. 

Сущеᶦствуют основныеᶦ направлеᶦния, меᶦтоды и приѐмы по развитию 

конфликтной компеᶦтеᶦнтности, а такжеᶦ основныеᶦ стратеᶦгии повеᶦдеᶦния в 

конфликтеᶦ. 

Для подтверɪждеᶦния гипотезɪы исслеᶦдования о том что, уровеᶦнь 

развития конфликтной компеᶦтеᶦнтности у совреᶦмеᶦнных подростков 

опреᶦдеᶦляеᶦтся слеᶦдующим: стеᶦпеᶦнью овладеᶦниеᶦм способами реᶦгуляции 

повеᶦдеᶦния; умеᶦниеᶦм находить оптимальныеᶦ стратеᶦгии повеᶦдеᶦния в 

конфликтной ситуации; уровнеᶦм развития коммуникативных умеᶦний; мы 

провеᶦли исследɪованиеᶦ, котороеᶦ состояло из трѐх этапов. Нами был 

использован ряд диагностичесɪких метɪодик. 

С помощью исслеᶦдования нам удалось выявить, что неᶦобходима работа 

социального педɪагога, который с помощью основных меᶦтодов и приѐмов, 

сформируеᶦт у подростков конфликтную компеᶦтеᶦнтность. 

Такжеᶦ мы преᶦдложили и провелɪи на втором формирующеᶦм этапеᶦ 

программу, направлеᶦнную на развитиеᶦ конфликтной компетɪеᶦнтности у 

подростков. 
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Таким образом, мы подтвеᶦрдили гипотеᶦзу, и еᶦщѐ раз доказали, что теᶦма 

нашеᶦго исследɪования являеᶦтся актуальной. 

Разработанныеᶦ занятия помогли измеᶦнить стратеᶦгии подростков в 

конфликтах. Подростки экспеᶦримеᶦнтальной группы до занятий, проявлявшиеᶦ 

агреᶦссию, сопеᶦрничеᶦство и имеᶦвшиеᶦ высокий уровеᶦнь конфликтности послеᶦ 

проведения занятий стали проявлять стратегию защиты миролюбия, идти на 

компромисс. После занятий из экспериментальной группы 5 учеников стали 

проявлять миролюбие как защитный механизм в конфликтах, 5 учеников 

стали со средней выраженной конфликтностью. Большинство подростков 

готовы к сотрудничеству, в меньшей степени стали проявлять стратегию  

соперничество. 

Программа коррекционно-развивающих занятий успешно повлияла на 

атмосферу в группе подростков. Данные занятия позволили 

проанализировать себя, увидеть, как их видят другие, помогли понять, как 

наилучшим образом можно разрешать конфликтные ситуации.  

Психолого-педагогические условия программы имели положительный 

результат. Это было видно и по отзывам педагогов школы. Они отметили, 

что в классе уменьшилось число конфликтных ситуаций с участием этой 

группыдетей.Учащиесясталидружнее. 
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Приложение А 

Тест на оценку склонности к конфликту (методика В.Алексеенко). 

Инструкция: Вам предлагается выполнить тест, содержащий 10 пар утверждений и 

шкалу самооценки. Выполнение его сводится к следующему. Вы оцениваете каждое 

утверждение в левой и правой колонках. При этом отметьте кружочком, на сколько 

баллов в Вас проявляется свойство, представленное в левой колонке. Оценка проводится 

по 7- бальной шкале. 7 баллов означает, что оцениваемое свойство проявляется всегда, 1 

балл указывает на то, что это свойство не проявляется вовсе. 
1. Рвется в спор 7 6 5 4 3 2 1 Уклоняется от спора 

2. Свои выводы излагает тоном, не 

терпящим возражений 

7 6 5 4 3 2 1 Свои выводы излагает 

извиняющимся тоном 

3. Считает, что добьется своего, если 

будет рьяно возражать 

7 6 5 4 3 2 1 Считает, что проиграет, если будет 

возражать 

4. Не обращает внимания на то, что 

другие не принимают доводов 

7 6 5 4 3 2 1 Сожалеет, если видит, что другие 

не принимают доводов 

5. Спорные вопросы обсуждает в 

присутствии оппонента 

7 6 5 4 3 2 1 Рассуждает о спорных проблемах в 

отсутствии оппонента 

6. Не смущается, если попадает в 

напряженную обстановку 

7 6 5 4 3 2 1 В напряженной обстановке 

чувствует себя неловко 

7. Считает, что в споре надо проявлять 

свой характер 

7 6 5 4 3 2 1 Считает, что в споре не нужно 

демонстрировать свои эмоции 

8. Не уступает в споре 7 6 5 4 3 2 1 Уступает в спорах 

9. Считает, что люди в споре легко 

выходят из конфликта 

7 6 5 4 3 2 1 Считает, что люди с трудом 

выходят из конфликта 

10. Если взрывается, то считает, что без 

этого нельзя 

7 6 5 4 3 2 1 Если взрывается, то вскоре 

ощущает чувство вины 
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Приложение Б 

Методика «Уровень конфликтности личности» К.Томаса 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса.  

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание 

на то, с чем мы оба не согласны. 

2.  А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих 

собственных. 

3.  А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения. 

4.  А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

5.  А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 

другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности; 

6.  А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7.  А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8.  А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и вопросы. 

9.  А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и вопросы.  

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения. 

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если 

он также идет мне навстречу. 
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13. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения.  

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.  

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять 

на своем.  

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если 

он также идет мне навстречу. 

19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы.  

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.  

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека.  

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 

нас.  

Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям.  

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 

нас. 
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27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять 

на своем. 

28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 

совместно с другим заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

Текст опросника 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут определить некоторые 

особенности вашего поведения. Здесь не может быть ответов «правильных» или 

«ошибочных». Люди различны, и каждый может высказать свое мнение. 

Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в большей 

степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. В бланке для ответов 

поставьте отчетливый крестик соответственно одному из вариантов (А или В) для 

каждого утверждения. Отвечать надо как можно быстрее. 
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Приложение В 

 

Методика диагностики доминирующей стратегии 

психологической защиты в общении В.В.Бойко 
 
Шкалы: миролюбие, избегание, агрессия 

Назначение теста: Диагностика ведущей стратегии защиты в общении с 

партнерами. 

Инструкция к тесту: Выберите тот вариант ответа, который подходит вам больше 

всего 

 Тест 

1. Зная себя, вы можете сказать: 

1. я скорее человек миролюбивый, покладистый; 

2. я скорее человек гибкий, способный обходить острые ситуации, избегать 

конфликтов; 

3. я скорее человек, идущий напрямую, бескомпромиссный, категоричный. 

 

 2. Когда вы мысленно выясняете отношения со своим обидчиком, то чаще всего: 

1. ищете способ примирения; 

2. обдумываете способ не иметь с ним дел; 

3. размышляете о том, как его наказать или поставить на место. 

 

 3. В спорной ситуации, когда партнер явно не старается или не хочет вас понять, вы 

вероятнее всего: 

1. будете спокойно добиваться того, чтобы он вас понял; 

2. постараетесь свернуть с ним общение; 

3. будете горячиться, обижаться или злиться. 

 

 4. Если защищая свои важные интересы, вы почувствуете, что можете поссориться с 

хорошим человеком, то: 

1. пойдете на значительные уступки; 

2. отступите от своих притязаний; 

3. будете отстаивать свои интересы. 

  

5. В ситуации, где вас пытаются обидеть или унизить, вы скорее всего: 

1. постараетесь запастись терпением и довести дело до конца; 

2. дипломатичным образом уйдете от контактов; 

3. дадите достойный отпор. 

  

6. Во взаимодействии с властным и в то же время несправедливым руководителем вы: 

1. сможете сотрудничать во имя интересов дела; 

2. постараетесь как можно меньше контактировать с ними; 

3. будете сопротивляться его стилю, активно защищая свои интересы. 

 

7. Если решение вопроса зависит только от вас, но партнер задел ваше самолюбие, то вы: 

1. пойдете ему навстречу; 

2. уйдете от конкретного решения; 

3. решите вопрос не в пользу партнера. 
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 8. Если кто-то из друзей время от времени будет позволять себе обидные выпады в 

ваш адрес, вы: 

1. не станете придавать этому особого значения; 

2. постараетесь ограничить или прекратить контакты; 

3. всякий раз дадите достойный отпор. 

 

 9. Если у партнера есть претензии к вам и он при этом раздражен, то вам привычнее: 

1. прежде успокоить его, а затем реагировать на претензии; 

2. избежать выяснения отношений с партнером в таком состоянии; 

3. поставить его на свое место или прервать. 

 

10. Если кто-нибудь из коллег станет рассказывать вам о том плохом, что говорят о вас 

другие, то вы: 

1. тактично выслушаете все до конца; 

2. пропустите мимо ушей; 

3. прервете рассказ на полуслове. 

 

 11. Если партнер слишком проявляет напористость и хочет получить выгоду за ваш счет, 

то вы: 

1. пойдете на уступку ради мира; 

2. уклонитесь от окончательного решения в расчете на то, что партнер успокоится и 

тогда вы вернетесь к вопросу; 

3. однозначно дадите понять партнеру, что он не получит выгоду за ваш счет. 

 

 12. Когда вы имеете дело с партнером, который действует по принципу ―урвать 

побольше‖, вы: 

1. терпеливо добиваетесь своих целей; 

2. предпочитаете ограничить взаимодействие с ним; 

3. решительно ставите такого партнера на место. 

 13. Имея дело с нагловатой личностью, вы: 

1. находите к ней подход посредством терпения и дипломатии; 

2. сводите общение до минимума; 

3. действуете теми же методами. 

 

 14. Когда спорщик настроен к вам враждебно, вы обычно: 

1. спокойно и терпеливо преодолеваете его настрой; 

2. уходите от общения; 

3. осаждаете его или отвечаете тем же. 

 

15. Когда вам задают неприятные, подковыривающие вопросы, вы чаще всего: 

1. спокойно отвечаете на них; 

2. уходите от прямых ответов; 

3. ―заводитесь‖, теряете самообладание. 

 

 16. Когда возникают острые разногласия между вами и партнером, то это чаще всего: 

1. заставляет вас искать выход из положения, находить компромисс, идти на 

уступки; 

2. побуждает сглаживать противоречия, не подчеркивать различия в позициях; 

3. активизирует желание доказать свою правоту. 

 

 17. Если партнер выигрывает в споре, вам привычнее: 
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1. поздравить его с победой; 

2. сделать вид, что ничего особенного не происходит; 

3. ―сражаться до последнего патрона‖. 

 

 18. В случаях, когда отношения с партнером обретают конфликтный характер, вы взяли 

себе за правило: 

1. ―мир любой ценой‖ – признать свое поражение, принести извинения, пойти на 

встречу пожеланиям партнера; 

2. ―пас в сторону‖ – ограничить контакты, уйти от спора; 

3. ―расставить точки над ―и‖ – выяснить все разногласия, непременно найти выход 

из ситуации. 

  

19. Когда конфликт касается ваших интересов, то вам чаще всего удается его выигрывать: 

1. благодаря дипломатии и гибкости ума; 

2. за счет выдержки и терпения; 

3. за счет темперамента и эмоций. 

 

 20. Если кто-либо из коллег намеренно заденет ваше самолюбие, вы: 

1. мягко и корректно сделаете ему замечание; 

2. не станете обострять ситуацию, сделаете вид, будто ничего не случилось; 

3. дадите достойный отпор. 

 

 21. Когда близкие критикуют вас, то вы: 

1. принимаете их замечания с благодарностью; 

2. стараетесь не обращать на критику внимание; 

3. раздражаетесь, сопротивляетесь или злитесь. 

 

 22. Если кто-либо из родных или близких говорит вам неправду, вы обычно 

предпочитаете: 

1. спокойно и тактично добиваться истины; 

2. сделать вид, что не замечаете ложь, обойти неприятный оборот дела; 

3. решительно вывести лгуна на ―чистую воду‖. 

 

 23. Когда вы раздражены, нервничаете то чаще всего: 

1. ищите сочувствия, понимания; 

2. уединяетесь, чтобы не проявить свое состояние на партнерах; 

3. на ком-нибудь отыгрываетесь, ищете ―козла отпущения‖. 

  

24. Когда кто-то из коллег, менее достойный и способный чем вы, получает поощрение 

начальства, вы: 

1. радуетесь за коллегу; 

2. не придаете особого значения факту; 

3. расстраиваетесь, огорчаетесь или злитесь. 
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                                                                                                 Приложение Г 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Средняя Момотовская школа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

тренинговых занятия направленные на формирование конфликтной 

компетентности подростков  

«Мир начинается с тебя!» 
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                                          Пояснительная записка 

 

Во время превращения ребенка во взрослого человека наступает период 

противоречий, когда человек переходит из состояния зависимого существа (ребенка) в 

состояние свободного индивида (зрелая особь). Каким образом будет проходить этот 

переход зависит от очень многих факторов. Это и семейное воспитание, где ребенок 

получает основные образцы поведения в различных жизненных ситуациях. Это 

пребывание или не пребывание  в дошкольных учреждениях, где ребенок получает 

первый опыт вхождения в общество. Это и опыт пребывания в средней и старшей школе . 

Часто дети подходят к критическому возрасту совершенно неподготовленными, полными 

сомнений в себе и своих способностях, имея в своем арсенале очень противоречивые 

знания о способах поведения в той или иной ситуации, что приводит конфликтам на 

разных уровнях.В настоящее время идет процесс становления психологической службы в 

школе, в задачи которой входит своевременное выявление и оказание психологической 

помощи детям, их родителям и учителям. 

Представляемая программа психолого-педагогической  работы с подростками 

предназначена для обучения подрастающею поколения навыкам, позволяющим успешно 

функционировать в изменяющемся мире. Эффективность программы определяется 

комплексным подходом  к постановке целей, использованием различных средств  

проведения  занятий с элементами тренинга.. 

Основные задачи программы :обучение   социально-психологическим   навыкам 

взаимодействия, расширение ролевого репертуара подростка,    обеспечивающего    

улучшение    коммуникации    и способствующего      безопасности      процесса      

социального экспериментирования, свойственного подростковому возрасту. 

Целевая группа: подростки 13-15 лет (8-9 класс). Тренинговые занятия 

рекомендуется проводить в группе из 10-15 человек. 

 

Для проведения занятия группа,  как правило, рассаживается в кружок.  Учащиеся - 

члены группы - имеют возможность активно принимать участие в работе группы. Они 

могут высказывать собственное мнение, не подвергаясь критике, участвовать в активном 

обсуждении поднимаемых на занятии вопросов,  в упражнениях,  "мозговом штурме",  

групповых дискуссиях. Причем участие является добровольным. Ведущий  не 

принуждает ученика при его отказе отвечать на вопросы или выполнять упражнения, но 

всячески поощряет его. 

Данная программа предполагает оказание психологической помощи подросткам в 

преодолении возрастного кризиса.  

Программа составлена на основе материалов курса Шнейдер Л.Б. «Кризисные 

состояния у детей и подростков: направления работы школьного психолога» и разработок 

педагога-психолога ЦППРК «Практик» Ларионовой  Е.В. (тренинг личностного роста для 

подростков «Конструктивное разрешение конфликтов»). 

Цели программы: формирование и развитие навыков конструктивного разрешения 

конфликтов  подростков. 

Для достижения цели программы поставлены следующие задачи: 

  коррекция самопринятия учащихся; организация условий, способствующих 

осознанию своего жизненного предназначения;  

 развитие социальных навыков, развитие групповых структур и процессов, 

поддержании благоприятного внутригруппового климата, сплочении и развитии 

подросткового сообщества, развитие группового взаимодействия, атмосферы 

доверия и взаимоуважения;  

 развитие личностных ресурсов учащихся в области коммуникативных 

умений и навыков: 
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- формирование адекватной самооценки; 

- развитие умения слушать, высказывать свою точку зрения, умение 

аргументировать и отстаивать свою позицию;  

- выработка у подростков навыков психологического контроля; 

- управление своим внутренним состоянием; 

- развитие умений снятия эмоционального напряжения и агрессии; 

 освоение способов конструктивного поведения в конфликте: 

- осознание особенностей собственного поведения в конфликте; 

- рассмотрение собственных ресурсов в разрешении конфликтов; 

- выработать навыки бесконфликтного поведения; 

- расширение репертуара конструктивных способов (моделей) поведения учащихся в 

конфликтных ситуациях.  

Данный курс состоит из 15 занятий по 1,5 – 2 часа каждое. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю. Курс рассчитан на одно полугодие учебного года. Всего 22,5 – 23 часа. При 

необходимости количество занятий может увеличиваться по определенным темам в 

зависимости от ситуации и необходимости проработки определенных навыков. В основе 

занятий лежит принцип поэтапности развития группы и постепенности понимания себя 

каждым членом группы. Занятия построены на основе современных психологических 

представлений о природе человека с учетом особенностей подросткового возраста. 

Каждая встреча логически вытекает из предыдущей и является основой для последующей, 

но позволяют с легкостью включаться в процесс вновь пришедшим в группу участникам. 

Занятие начинается с упражнения, которое способствует установлению доверительной 

атмосферы в группе. По итогам встречи проводится обсуждение участниками тренинга 

полученной информации и приобретенных навыков. 

Программа рассчитана на возраст учащихся от 13 до 15 лет. Занятия рекомендуется 

проводить в группе из 10-15 человек. 

Формы и методы работы: 

- групповая работа; 

- элементы индивидуальной работы;  

- групповая дискуссия (повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение 

обсуждаемой проблемы); 

- наблюдение за коммуникативным поведением других (эффективный способ 

повышения собственной компетентности)  

- мини-лекции; 

- «мозговой штурм»; 

- психогимнастика, элементы медитации; 

- психодрама, ролевые игры; 

- арттерапевтические элементы; 

- подвижные игры. 

Ожидаемые эффекты от участия в программе: 

 навыки саморегуляции психического состояния (управление эмоциями) в 

конфликтных ситуациях; 

 понимание того, что может  послужить причиной конфликта; 

 умение выбирать способ поведения в конфликтной ситуации; 

 умение высказать свои интересы и прояснить интересы другого; 

 освоение техник конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

Организационные условия 

Реализация программы включает 3 этапа: 

1. Предварительный (запрос, работа с учителями и родителями); 

2. Этап групповой работы; 

3. Консультативно-методическая работа. 



87 

Для проведения занятия группа,  как правило, рассаживается в кружок.  Учащиеся - 

члены группы - имеют возможность активно принимать участие в работе группы. Они 

могут высказывать собственное мнение, не подвергаясь критике, участвовать в активном 

обсуждении поднимаемых на занятии вопросов,  в упражнениях,  «мозговом штурме»,  

групповых дискуссиях. Причем участие является добровольным. Ведущий  не 

принуждает ученика при его отказе отвечать на вопросы или выполнять упражнения, но 

всячески поощряет его. 

Примерная структура каждого занятия 

1.  Начало работы. Приветствие (5-10 мин.) 

Цель: обозначить начало занятия, создать безопасную атмосферу, самоопределение 

участников (с чем они пришли на группу, как себя сейчас ощущают).  

Задача психолога: обеспечение для каждого участника максимально комфортное 

вхождение в группу, помочь участникам осознать свои переживаниями, принять свои 

чувства. 

2.  Разминка. Предполагает подвижные игры, психогимнастики (5-10 мин.) 

Цели: объединение, сплочение группы; развитие межличностных связей; включение 

в совместную деятельность. 

Задача психолога: обозначение правил игры, обеспечить безопасность участников. 

3.  Основная работа. Предполагает работу по теме занятия (30-50 минут). На 

некоторых занятиях делится на две части, между которыми проводится разминка. 

Включает в себя самые разнообразные формы активности (игры, рисование, 

элементы психодрамы и т.д.). 

Цель соответствует теме занятия. 

Задача психолога: дать определенную информацию в доступной форме, 

предоставить возможность выразить свои чувства; помочь овладеть новыми навыками, 

основываясь на полученной информации. 

4. Завершение работы (10 минут). 

Цель: возможность «выплеснуть» накопившееся напряжение; завершение работы в 

позитивном эмоциональном состоянии, рефлексия. 

Задача психолога: обеспечить безопасность участников. 

1. Прощание.  

Цель: обозначить конец занятия. 

Задача психолога: эмоциональная поддержка. 

 

Содержание программы 

 

Занятие 1 «Давайте познакомимся!» 

Цель:  установление контакта с учениками. Создание доверительной атмосферы. 

Достижение взаимопонимания в целях работы программы. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: создать дружелюбный и безопасный настрой, продемонстрировать открытый 

стиль общения. 

Методы:  представление тренера, информация о себе и о программе, о своих личных 

целях и целях программы. 

Например: «Здравствуйте, меня зовут …….. Я психолог, одна из моих задач 

заключается в том, чтобы помочь людям строить хорошие отношения друг с другом, т.е. 

уметь легко и свободно общаться. 

Наверное, каждый из вас сталкивался с тем, что когда-то его не слушали или не 

поняли. Безусловно, это обидно и неприятно, ведь хочется, чтобы каждый мог уметь 

слушать другого, воспринимать и стремиться его понять. 
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От того, насколько человек владеет навыками общения, во многом зависит его 

будущий успех и в дружбе, и в любви, и в работе. Ведь огромную часть нашей жизни 

составляют так называемые межличностные взаимоотношения. 

В общении очень важно адекватно оценивать свое собственное поведение. Ведь 

такое качество как неуверенное поведение может навредить человеку, а уверенность в 

себе помогает быть успешным. Психологи говорят, что уверенное поведения ведет к 

развитию личности. Умение общаться намного увеличивает ваши жизненные 

возможности. 

Я предлагаю вам участие в тренинге, который будет посвящен умению общаться. 

….(ответы на вопросы, поддержание контакта с группой). 

Что же такое тренинг? (рассказ о тренинге) 

Заметки для тренера: для эффективного начала работы можно сказать о своих 

реальных чувствах по поводу начала работы в группе. 

2. Разминка (5-10 мин.) 

Цель: знакомство, сплочение группы. 

Упражнение «знакомство по парам»: участники разбиваются по парам. В течение 10 

минут рассказывают друг другу о себе, потом представляют партнера остальным 

участникам, говоря о нем от первого лица, стоя за спиной и положа руки на плечи 

сидящего впереди партнера. Затем упражнение обсуждается. Упражнение помогает 

познакомиться, дает опыт общения, опыт восприятия информации о партнере и о себе со 

стороны, развивает внимание к личности другого человека, способствует созданию 

безопасной атмосферы. 

3. Основной этап работы (30 мин.) 

Цель: демонстрация демократичного и безопасного стиля общения 

Методы: выработка правил групповой работы   при помощи техники «мозговой 

штурм».  

Оборудование: ватман, маркеры. 

Заметки для тренера: возможно предложение готовых правил работы.  Например, 

Правила работы группы: 

Доверительная доброжелательная атмосфера. 

Добровольное участие в работе группы 

Стремиться слушать говорящего, стараясь не перебивать. 

Иметь право высказывать свое мнение по любому вопросу. 

Право сказать «нет» (члены группы могут не принимать участие в тех, или иных 

упражнениях). 

Конфиденциальность (информация о работе не выносится за пределы группы). 

Активность и максимальная искренность. 

«Здесь и теперь» (участники группы ориентированы не на те события, которые с 

ними когда-то в прошлом, а на те, которые происходят сейчас). 

4. Разминка (10-15 мин.) 

Цель: организация совместного отдыха, снятие напряжения и барьеров в общении 

Методы: подвижная игра. 

Заметки для тренера: собственное участие в игре даст возможность группе быстрее 

преодолеть барьеры в общении.  

Упражнение «дни рождения»: участники  молча  строятся  в  линейку  по  принципу 

дат  своего рождения.    Упражнение    направлено    на   знакомство, сплочение. 

5. Основная работа по теме (продолжение) (25 мин.) 

Цель: общая деятельность, выявление лидеров в группе, сбор материала для анализа 

атмосферы в группе.  

Методы: элементы арт-терапии.  

Оборудование: ватман, фломастеры, магнитофон, музыкальные кассеты. 
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Упражнение «групповой рисунок»: участники по очереди подходят к листу ватмана 

и рисуют,   стараясь создать общую композицию. Техника направлена на сплочение 

группы. Заметки для тренера: важно вовлечь в процесс работы всех ребят; групповой 

рисунок храниться до последнего занятия (занятие №15). 

6. Завершение работы (10 мин.) 

Цель:   овладение   навыками   открытого   стиля   общения,   навыками разговора о 

чувствах, Выработать совместно ритуал прощания данной группы. 

Методы: завершающий обмен впечатления от занятия. 

Заметки для тренера: можно оказать помощь участникам и показать на собственном 

примере, как говорить о чувствах. 

7. Прощание (2 мин.) 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 2 «Я – личность!» 

Цель:  сфокусировать внимание участников на собственном мироощущении, 

прикоснуться к понятию ценности каждой личности. Ощутить похожесть и 

индивидуальность отдельных людей. 

1. Начало работы (15 мин.) 

Цель: введение в тему занятия, помогает в осознании и формировании Я-концепции, 

помогает разобраться в себе,  дает возможность  подросткам самопрезентироваться. 

Методы: обмен чувствами, обсуждение и повторение правил. 

Оборудование: бумага, ручки. 

Упражнение «Кто Я?»: участники пишут 10 определений, отвечающих на данный 

вопрос. Писать нужно как можно быстрее, не задумываясь. 

Основные вопросы для анализа в результате выполнения упражнения: на какой 

строке начали испытывать трудности в определении своего «Я»? Что вам мешало? Какие 

характеристики, роли, занятия помогли вам в дальнейшем исполнении задания? 

2. Разминка (10 мин.) 

Цель: Разрядка, сплочение. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «Я никогда не...»: участники по очереди говорят фразу, начинающуюся 

со слов «Я никогда не..».  (Например - «Я никогда не прыгал с парашютом»). Остальные 

участники загибают по одному пальцу на руке, если для них утверждение не верно (т.е. 

они, например, прыгали с парашютом). 

Тренер заранее говорит, что фразы должны соответствовать реальности. 

Выигрывает тот, у кого останется последний не загнутый палец на руках.    

3. Основная работа (25 мин.) 

Цель: осознание себя и других как ценной личности. 

Методы: мозговой штурм. 

Материалы: бумага, ручка. 

Упражнение «Как потрогать качество?»: 

Ведущий: «Как мы можем заметить, все люди разные, непохожие друг на друга. 

Одни качества нас привлекают, другие отталкивают. Но порой бывает очень трудно дать 

определение того или иного качества, и даже постоянно употребляя слово для описания 

человека, мы часто не задумываемся, какой смысл оно несет, какая информация в нем 

заложена.  

Сегодня на занятии мы и попытаемся понять, что же кроется в тех понятиях, 

которые обозначают различные качества человека. И делать это мы будем весьма 

необычным образом. Но для начала нам надо определить круг понятий, с которыми мы 

будем работать.  

Для этого предлагается вам назвать те качества человека, которые вы наиболее часто 

слышите в свой адрес или употребляете для характеристики другого человека. Эти 
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качества могут быть как положительные, так и отрицательные. Но желательно, чтобы это 

были не характеристики внешности, а более глубокие, фундаментальные качества 

человека». 

Качеств должно быть не очень много, но они должны быть достаточно 

разнообразными (приблизительно 10–12).  

В то время как участники называют качества, ведущий записывает их на доске. Если 

качества похожи, то целесообразно придумать такое качество, которое объединило бы в 

себе все названные сходные понятия. 

После того как качества для анализа выбраны, ведущий продолжает: «А сейчас мы 

попытаемся представить эти качества и понять, с чем у нас ассоциируется то или иное, с 

каким предметом или явлением. То есть на что оно было бы похоже, если бы имело 

форму, размер, объем и пр. Если бы его можно было увидеть, потрогать, если бы оно 

реально существовало в нашем мире, то что бы это было? Вы на листочках будете 

записывать свои ассоциации по поводу каждого качества, которое записано на доске».  

Ведущий продолжает: «Вы записали на листочках названия тех явлений и 

предметов, которые, на ваш взгляд, отражают сущность человеческих качеств, 

выделенных нами ранее. Хочу заметить, что здесь не может быть правильных или 

неправильных ответов. Если вы нашли что-то общее между, например, ленью и вилкой, 

значит для вас это на самом деле сходные понятия. Поэтому давайте договоримся, что мы 

не будем оценивать варианты друг друга как правильные или неправильные, а будем 

уважать мнение другого человека. 

А сейчас я предлагаю поделиться своими мыслями и озвучить названия предметов и 

явлений, на которые похоже первое качество. Для удобства будем делать это по кругу, а я 

буду записывать на доске».  

Аналогичная работа проводится со всеми остальными понятиями. 

После того как все участники назвали свои ассоциации и они были записаны на 

доске, ведущий продолжает: «Как вы видите, каждое качество ассоциируется с 

различными понятиями и явлениями, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. 

Но давайте попробуем все вместе найти, что же объединяет ассоциации по поводу первого 

качества? Что общего между этими понятиями? Какими характеристиками они обладают? 

Как их можно описать? Какие эмоции они вызывают?» 

Аналогичным образом разбираются остальные качества. 

Если учащихся очень много, то для выполнения данного этапа упражнения 

целесообразно разделить участников на подгруппы по 4–5 человек. Тогда на общий круг 

выносится итоговый вариант обсуждения в подгруппах, то есть те сходные 

характеристики, которые были выделены участниками подгруппы. Это сэкономит время и 

поможет избежать излишней затянутости. 

После этого проводится заключительное обсуждение (рефлексия), подведение 

итогов: «А теперь давайте посмотрим, как характеристики этих предметов и явлений 

соотносятся с характеристиками самого качества. Отражают ли они, на ваш взгляд, его 

сущность? Помогают ли более глубоко понять, что скрывается за тем или иным 

понятием? Можно ли эти  характеристики соотнести к себе?» 

4. Разминка (10 мин.) 

Цель: формирование позитивной «Я-концепции», внимания к собственной личности 

и к особенностям другого. 

Методы: элементы арт-терапии. 

Оборудование: бумага, фломастеры. 

Заметки   для   тренера:   важно   поддерживать   участников   в   поиске позитивных 

сторон личности. 

Рисунок «Что мне нравится в себе». 

Рисунок на чистом листе на данную тему или надписи на бланках (например, на 

листе нарисованы пустые шарики, звездочки и т.д., которые надо заполнить информацией 
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о себе на заданную тему). По желанию можно показать рисунок группе и рассказать о 

нем. 

5. Основная работа (продолжение) (20 мин.) 

Цель: осознание собственных физических и психологических границ и права 

защищать свои границы. 

Методы: психогимнастика. 

Игра в границы «Скажи стоп»: участники по очереди подходят друг к другу. Тот, к 

кому подходят, должен   сказать   «Стоп»,   тогда,   когда,   на   его   взгляд,   партнер 

приблизился на оптимальное расстояние.  

6. Завершение работы (10 мин.) 

Цель: сплочение группы, выработку бережного отношения друг к другу, снятие 

возбуждения, навык разговора о чувствах. 

Методы: обмен впечатлениями. 

Игра «путаница»: каждый из участников берет за руки двух других, стоящих, далеко 

друг от друга. Задача - «распутаться» не разнимая рук. 

7. Ритуал прощания (1-2 мин.) 

 

Занятие 3 «Мой внутренний мир» 

Цель: научиться идентифицировать собственные эмоциональные состояния. 

1. Начало работы (5 мин.) 

Цель:  вхождение в атмосферу группы, создание специфического климата, 

подтверждение уникальности каждого участника, продолжение знакомства участников, 

развитие ассоциативного мышления. 

Методы: обмен чувствами, повторение правил. 

2. Разминка (15 мин.) 

Цель: формирует у ребят доброжелательное отношение друг к другу. Может быть 

использована в работе с тревожными, застенчивыми подростками. 

Упражнение «Назови ласковым именем»: участники садятся в круг. В центр выходит 

один участник - ведущий. Все остальные по очереди называют ласковые варианты его 

имени (или называют ласковым словом: котик, принцесса и т.п. или делают комплимент). 

Затем ведущий выбирает, какой ласковый вариант своего имени ему больше всего 

понравился. Желательно, чтобы каждый из участников побывал в роли ведущего. 

После упражнения групповое обсуждение «Какие варианты имени понравились/не 

понравились? Что чувствовали, когда вас называли по-разному?». 

3. Основная работа (25 мин.) 

Цель: осознание чувств, знакомство с диапазоном чувств, ощущение чувств телом - 

знакомство с собственным телом, установление связей между переживанием эмоций и  

проявлением этих переживаний на телесном, интеллектуальном и поведенческом уровне.  

Методы: элементы арт-терапии, мозговой штурм, обсуждение негативных и 

позитивных чувств. 

Оборудование: пустые человечки, ватман и маркеры. 

Упражнение «Закрашивание контуров человечков»: участникам раздаются листы 

бумаги с контурами человека (листы подготовлены заранее). Под медитативную музыку 

членам группы предлагается вспомнить, когда они испытывали то или иное чувство, свои 

ощущения в теле в это время, мысли и действия, а затем изобразить на контуре человека 

данное чувство (желательно используя разные цвета). 

4.Разминка (10 мин.) 

Цель: разрядка, сплочение группы. 

Упражнение «перемигивания»: половина группы сидит на стульях лицом в круг, 

другая половина стоит за стульями сзади. На одном стуле никто не сидит и задача того, 

кто стоит сзади, переманить кого-то на свой стул так, чтобы это не заметил тот, кто стоит 

за стулом. Задача того, кто стоит за стулом не пустить (поймать) «своего» сидящего.  
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6. Работа по теме занятия (25 мин.).  

Цель: осознание сложности процесса возникновения чувства и реагирования на него, 

навык внимательного отношения к внутреннему состоянию. 

Методы: психогимнастика с элементами медитации. 

Заметки для тренера: Важно говорить о реальных состояниях.  

Упражнение «Эмоциональная гимнастика». 

Участникам предлагается: 

-походить как - младенец, глубокий старик, лев, балерина; 

-посидеть как    - пчела на цветке, наездник на лошади, падишах, пассажир в 

«Мерседесе»; 

-попрыгать как - кузнечик, кенгуру; 

-нахмуриться как - осенняя туча, рассерженный учитель, разъяренный отец, 

-улыбнуться как -    кот на солнышке, само солнышко, хитрая лиса, радостный 

ребенок; 

-удивиться «как будто ты увидел  чудо»; 

-испугаться как – ребенок, потерявшийся в лесу, заяц, увидевший волка, котенок, на 

которого лает собака; 

-позлиться как – ребенок, у которого отняли мороженое, два барана на мосту, 

человек, которого ударили. 

Упражнение «Построение живых цепочек»: один из участников выступает в роли 

водящего, говорит, что он «увидел - почувствовал-подумал - сделал»…  Другие 

участники выстраиваются в цепочку, изображая его слова, стараясь при помощи 

пантомимы выразить сказанное. Затем игра продолжается по кругу, каждый участник за 

время игры успевает побыть водящим и «звеном живой цепочки». 

6. Завершение работы (10 мин.) 

Цель: сплочение группы, разговор о чувствах, рефлексия. 

Методы: обмен впечатлениями. 

7. Ритуал прощания (2 мин.) 

 

Занятие 4 «Моя уникальность» 

Цель: осознание возможности формирования адекватной самооценки. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: дальнейшее знакомство,  создание доброжелательной атмосферы, осознание 

себя как личности, вхождение в атмосферу группы. 

Методы: обмен чувствами, психогимнастика. 

Оборудование: листы бумаги. 

Упражнение «Имена-качества»: каждый участник называет какое-либо качество 

личности или свойство характера,   начинающееся   на   первую   букву   собственного   

имени (например:   Лариса  -  любовь,   Сергей  -   скромность).  

2. Разминка (10 мин.) 

Цель: расслабление, разрядка, позитивные эмоции  

Методы: игра на разрядку и выход энергии. 

Упражнение «зоопарк»: по   предложению  тренера  все  участники  изображают  

каких-либо животных (движения и звуки). 

3. Основная работа (30 мин.) 

Цель: формирование навыка позитивного отношения к себе и другому. 

Методы:   элементы арт-терапии, обсуждение в небольших группках. Обсуждение 

проблемы развития и роста. 

Оборудование: бумага, фломастеры 

Заметки для тренера: если группа готова, возможно использование техники «горячий 

стул». 

Рисунок «Мои особенности и преимущества». 
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Рисунок на чистом листе на данную тему или рисунок или надписи на бланках 

(например, на листе нарисованы пустые шарики, звездочки и т.д., которые надо заполнить 

информацией о себе на заданную тему). По желанию можно показать рисунок группе и 

рассказать о нем. 

Упражнение «Горячий стул»: один из участников садится в центр круга, остальные 

члены группы сообщают ему, с чем (или кем) он у них ассоциируется, какие чувства 

вызывает. Затем обсуждаются переживания всех участников во время упражнения. 

Упражнение помогает участникам получить навык восприятия мнения окружающих о 

себе, провоцирует возникновение сильных переживаний, развитие группового процесса. 

Выполнение этого упражнения возможно только при достаточно высоком уровне 

безопасности в группе и способности участников говорить о своих переживаниях, не 

высказывая оценочных суждений. 

4. Разминка (10 мин.) 

Цель: осознание собственного поведения. 

Методы: психогимнастика. 

Упражнение «Эхо»: один человек что-либо говорит группе, стоящей напротив него. 

Группа повторяет его слова как эхо. При желании можно добавлять жесты.  

Упражнение «Зеркало»: упражнения проводится в парах. Один человек повторяет 

движения другого. Затем происходит обмен ролями. Возможен вариант вся группа 

повторяет движения одного человека.  

5. Основная работа (20 мин.) 

Цель:  знакомство с собой, формирование  «Я – концепции» и навыка глубокого и 

позитивного отношения к своей личности. 

Методы: элементы арт-терапии, рефлексия. 

Материалы: бумага (бланки), фломастеры. 

Заметки  для тренера:  Если участники  не возражают, возможно, обсуждение 

рисунков в группе. 

Рисунок «Карта моей души». 

Рисунок  на  чистом  листе  бумаги.   Участникам  дается  инструкция нарисовать 

карту своей души, представив ее произвольным образом, например в виде: земного шара, 

материка, острова или чего-то еще. Необходимо дать названия объектам, находящимся на 

карте. Затем рисунок показывается группе, участник рассказывает о своем рисунке.  

6. Завершение работы (10 мин.) 

Цель: навык внимательного отношения к себе. 

Методы: медитация, обмен впечатлениями, рефлексия. 

Оборудование: магнитофон, аудио кассеты с медитативной музыкой. 

Материалы для тренера: Медитация «Я - это я». 

Я - это Я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. Есть люди, чем то 

похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как Я. Поэтому все, что исходит от 

меня, - это подлинно мое, потому что именно Я выбрала это. Мне принадлежит все, что 

есть во мне: мое тело, включая все, что оно делает; мое сознание, включая все мои мысли 

и планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть; мои чувства, какими 

бы они не были - тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость; мой 

рот и все слова, которые он может произносить, - вежливые, ласковые и грубые, 

правильные и неправильные; мой голос, громкий или тихий; все мои действия, 

обращенные к другим людям или ко мне самому (или самой). Мне принадлежат все мои 

фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои страхи. Мне принадлежат все мои победы и 

успехи. Все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне. И поэтому Я могу очень 

близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу 

сделать так, чтобы все во мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне 

озадачивает меня, и есть во мне что-то такое, чего я не знаю. Но поскольку я дружу с 

собой и люблю себя, Я могу осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что 
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озадачивает меня, и узнать все больше и больше разных вещей о себе самом (самой). Все, 

что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю, и что Я делаю, что Я думаю и чувствую в 

данный момент, - это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где Я и кто Я в данный 

момент. Когда я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что Я видел (а) и ощущал (а), 

что Я говорил (а) и что я делал (а), как Я думал (а) и как Я чувствовал (а). Я вижу, что это 

вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, что кажется мне неподходящим, и 

сохранить то, что кажется очень нужным, и открыть что-то новое в себе самом (ой). Я 

могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. Я имею все, чтобы 

быть близким(ой) с другими людьми, чтобы быть продуктивным (ой), вносить смысл и 

порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и поэтому я могу строить 

себя. Я - это Я, и Я – это замечательно. 

7. Ритуал прощания (2 мин.) 

 

Занятие 5 «Я среди других» (часть 1) 

Цель: осознание собственной потребности и способности к общению. Решение 

некоторых проблем в общении. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: создание рабочей атмосферы в группе. 

Методы: разговор о чувствах, об итогах прошедших занятий, заполнение  листа «Как 

я сегодня себя чувствую». 

Материал: листы бумаги, ручка (карандаш). 

Лист «Как я сегодня себя чувствую»: участники делают записи по поводу своего 

самочувствия на чистом листе бумаги. Затем каждый из участников делится с группой 

написанной информацией. Проводится обсуждение. 

2. Разминка (15 мин.) 

Цель: осознание и активизация невербального компонента в общении. 

Методы: техника «невербальное знакомство». 

Заметки для ведущего: техника вызывает сильные переживания. Могут возникать 

сложности. 

Упражнение «невербальное знакомство»: участникам предлагается молча и 

хаотично знакомиться друг с другом: руками с закрытыми глазами.  

3. Основная работа (40 мин.) 

Цель: осознание возможных проблем в общении. 

Методы: мини-лекции «Ролевые игры (по В. Сатир)», обсуждение и проигрывание 

стилей в общении. 

Мини-лекция «Ролевые модели общения (по В. Сатир)». 

«Элементы, составляющие общение: 

- тело (движения, внешний вид, форма); 

-ценности - представления о том, что должен делать человек, а что - окружающие 

его люди; 

-органы восприятия: глаза, уши, нос, рот и кожа; 

-способность говорить: голос, слова; 

-интеллект - переживания, знания человека. 

Каждый человек, прежде чем вступить в контакт с другим человеком, считывает 

информацию о своем партнере - зрительную, слуховую, кинестетическую    и т.п. Затем 

происходит когнитивная переработка информации,    в    результате    которой    

происходит    сравнение    с собственным   предыдущим   опытом   (родителей,   

идеалами   и   т.д.). Полученная информация интерпретируется, и    человек приходит к 

выводу о том, как вести себя с данным партнером. 

Разговор людей друг с другом можно выразить в виде несложной схемы: 

- Вербальное общение = слова; 
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- Невербальное общение = выражение лица, поза тела, мышечный тонус, 

дыхательный ритм, тон интонации. 

Существует четыре типа преодоления стрессовых ситуаций в общении. 

Во всех четырех случаях человек реагирует на опасность, но не желая показать свою 

слабость, пытается скрыть ее следующим образом: 

1.Заискивать, чтобы партнер не сердился. 

2.Обвинять так, что партнер чувствует в вас силу. 

3. Рассчитывать все с конечной целью, чтобы окружающие поняли, что вы 

справились с угрозой, не причинив никому вреда. Попытка укрепить собственную 

самооценку, используя громкие слова. 

4.Отвлечься и проигнорировать угрозу, вести себя так, как будто ее и нет». 

Игры на развитие общения (по В. Сатир) 

Модели  общения   приобретаются  еще  в   раннем  детстве.   Ребенок начинает 

использовать ту или иную модель общения, когда ищет свой путь в сложном, грозящем 

опасностями мире. 

Для того чтобы осознать   собственные позиции в общении, тренер просит 

участников изобразить описанные модели в ролевых играх. 

Затем проводится обсуждение. 

В  следующих четырех моделях  наблюдается     двусмысленность  в общении, 

расхождение тона голоса, жестов, позы. 

1 .Миротворец (заискивающий). 

Миротворец всегда говорит в заискивающем тоне, пытаясь угодить, извинясь, со 

всеми соглашаясь. Он человек, который всегда говорит «да».  Он говорит так,  как будто 

не способен к самостоятельным действиям, и ему нужен кто-то, кто его действия одобрит. 

Поза - человек стоит на одном колене, одна рука прижата к груди, вторая поднята кверху, 

как будто он просит подаяние. Голос: хныкающий и скрипучий. 

2.Обвинитель. 

Это человек, который всюду находит вину, диктатор. Он - главный и, как будто, 

говорит: «Если бы не ты, все было бы хорошо». Физически он находится в напряжении. 

Его голос - резкий и часто громкий. Обвинитель постоянно указывает на кого-то пальцем 

и начинает все свои высказывания со слов: «ты всегда», «ты никогда». Поза - человек 

одной рукой держится за талию, другую - вытянул вперед с вытянутым указательным 

пальцем. Его лицо напряжено, губы сжаты, ноздри расширены. 

3.Расчетливый (компьютер). 

Представитель этого типа - очень правильный, уравновешенный, никогда не 

демонстрирующий своих чувств. Он спокоен, бесстрастен, собран. Его можно сравнить с 

компьютером или словарем. Его голос монотонный, слова - длинные, носят абстрактный 

смысл. Поза - человек сидит неподвижно, с вытянутым позвоночником, руки 

безжизненно и изнуренно сложены на коленях. Его мозг сосредоточен на отборе нужных 

слов и на том, чтобы не допустить проявления какого-либо движения или проявлений 

чувств. 

4,Отвлекающийся (сбитый с толку). 

Чтобы не делал этот человек это - неуместно и не связано со словами и поступками 

окружающих. Он отвечает на заданные вопросы неопределенно. Его внутреннее 

ощущение постоянное головокружение. Его голос похож на песню со словарем, но без 

музыки. Человек ходит безо всякой цели из стороны в сторону, так как он полностью 

рассредоточен. Этот человек слишком занят процессом артикуляции, движениями тела, 

рук, ног, говорит невпопад. Не реагирует на вопросы, теряет мысль, затем находит, но уже 

- другую. Поза      тело  движется  сразу  в  нескольких  направлениях,   колени изогнуты 

вовнутрь, плечи сгорблены. Он размахивает руками в разные стороны. 

5.Уравновешенный (гибкий). Преимущество этого типа общения в том, что человек, 

его проявляющий, может жить как гармоничная личность в мире с сердцем и разумом, с 
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чувствами и телом. Чтобы перейти к этой модели общения, необходимы мужество, 

храбрость, новые навыки и убеждения. Когда люди набираются смелости и пробуют 

общаться таким образом, барьеры непонимания рушатся. 

В этой модели слова соответствуют жестам,  позе и тону. Взаимоотношения просты, 

свободны и честны. Этот тип общения подразумевает ваше право соглашаться, если вы 

согласны, возражать - если  вы не согласны, свободно выражать свои  мысли  и  менять 

жизненные позиции, потому, что вы испытываете в этом потребность. Быть гибким 

человеком значит быть прямым ответственным, честным, не бояться открыться людям до 

конца, быть компетентным, творческим, уметь решать проблемы. 

5. Завершение работы (10 мин.) 

Цель: навык разговора о чувствах, рефлексия. 

Методы: обмен впечатлениями. 

6. Ритуал прощания (2 мин.) 

 

Занятие 6 «Я среди других» (часть 2) 

Цель: формирование способности к гармоничному и поддерживающему общению. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: создание рабочей атмосферы. 

Методы: обмен чувствами. 

2. Разминка (15 мин.) 

Цель: отработка навыков эффективного общения.  

Методы: упражнения «Вход - выход из круга». 

Заметки для тренера: возможна видео съемка для  последующего анализа. 

Упражнение «Вход - выход из круга»: задача одного из участников любым 

способом выйти из или войти в круг, задача группы не дать ему это сделать. Применимы 

любые методы. Упражнение направлено на отработку навыков противостояние группе, 

умение убедить, сказать «нет».  

3. Основная работа (50 мин.) 

Цель: получение навыков откровенного разговора о проблеме, осознание и анализ 

собственных привычных форм общения. 

Методы: обсуждение проблемы, ролевая  игра (психодрама), обсуждение  форм  

общения  персонажей, активное слушание. 

Предлагается рассказать каждому участнику о своей актуальной проблеме. Группа 

выбирает одну предъявленную реальную проблемную ситуацию для обыгрывания ее. 

Распределяются роли. Ситуация разыгрывается участниками (возможно обмен ролями 

(элементы психодрамы)). В конце игры участникам необходимо выйти из игры, 

«стряхнуть» с себя роли. 

В итоге обсуждаются чувства участников в различных ролях, форм и способов 

общения. В итоге необходимо провести параллели между формами общения персонажей в 

игре и опытом общения участников. 

Заметки для тренера: На всякий случай нужно иметь подготовленный сценарий, 

который можно разыграть по ролям. Для того чтобы игра состоялась,  важно  создать 

достаточный   уровень открытости у участников.  

4. Разминка (10 мин.) 

Цель: отдых, интенсивное общение, разрядка эмоциональная и физическая. 

Методы: подвижная игра. 

Игра «Белые медведи»: 2-3 человека берутся за руки цепочкой и образуют группу 

«белых медведей». Задача - замкнуть цепочку вокруг остальных участников «пингвинов». 

Пойманный пингвин» становится «медведем».  

Заметки для тренера: для проведения упражнения требуется безопасное помещение.  

5. Завершение работы (10 мин.) 
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Цель: опыт получения позитивной обратной связи и доверительного отношения к 

группе. 

Оборудование: бумага, скотч, фломастеры. 

Методы: обмен впечатлениями, психогимнастика. 

Упражнение «Надписи на спине»: участникам прикрепляется к спине листки бумаги. 

Все хаотично ходят по комнате и пишут на спинах то, что им нравится в этом человеке. 

2. Ритуал прощания (2 мин.) 

 

Занятие 7 «Экология любви» 

Цель: разрешение конфликтного отношения между полами, донесение информации 

об объективных сложностях. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: создание рабочей атмосферы в группе. 

Методы: обмен чувствами. 

2.Разминка (5 мин.) 

Цель: раскрепощение, разрядка, развитие взаимовыручки, опыта защищать и быть 

защищенным, на снятие напряжения. 

Методы: подвижная игра. 

Игра «Салки по трое»: три человека берутся за руки, образуя треугольник. 

Четвертый должен «осалить» одного из тройки, а двое других должны его защитить. 

Водящему нельзя протягивать руку через центр.     

3. Основная работа (30 мин.) 

Цель: осознание собственных установок и ожиданий. 

Методы: мозговой штурм «идеальный мужчина и идеальная женщина», обсуждение 

возможных проблем в отношениях между мужчинами и женщинами. 

Оборудование: ватман, маркеры. 

4. Разминка. Продолжительность 10 минут. 

Цель: разрядка, сплочение, снижение  возбуждения. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «Собака»: один из участников начинает описание животного 

(например, своей собаки) одним предложением и показывая жестом какую-то черту. 

Следующий участник, повторяя высказывание и жест предыдущего, прибавляет свою 

черту (слово и жест) и так далее. 

5. Основная работа (15 мин.) 

Цель: осознание собственных установок и ожиданий. 

Методы: обсуждение требований к партнеру по общению в парах (мальчик – 

девочка). 

Представление группе полученных результатов и совместное обсуждение их. 

Заметки для тренера: желательна разбивка по парам с наименее знакомым 

партнером. 

6. Завершение работы (20 мин.) 

Цель: дальнейшее знакомство, выход на серьезный разговор, возможность увидеть 

товарищей по группе с новой стороны, возможность откровенного разговора. 

Методы: психогимнастика. 

Материалы: маленькие листочки, фломастеры. 

Упражнение «Вопросы на листочках»: каждый пишет на маленьком листочке 

бумаги вопрос, на который хотел бы получить ответ (вариант – на который сам бы хотел 

ответить). Листочки с вопросами складываются в шляпу, перемешиваются и раздаются 

участникам в произвольном порядке. Каждый отвечает на тот вопрос, который ему 

достался. 

Занятие 8 «Не теряй свое лицо…» 
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Цель: формирование навыков противостояния групповому давлению и насилию и 

осознание права и необходимости защищать себя. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: создание рабочей атмосферы в группе. 

Методы:  обмен чувствами,  любая активность с именами  и настроениями 

2. Разминка (15 мин.) 

Цель: опыт ответственности и доверия. 

Методы: упражнение «слепец-поводырь». 

Оборудование: носовые платки. 

Упражнение «слепец-поводырь»: группа разбивается на пары. «Поводырь» ведет 

участника с завязанными глазами на другую сторону помещения, в котором проводится 

тренинг, преодолевая препятствия с помощью устных рекомендаций. Участники могут 

испытывать различную степень доверия к членам группы. 

3. Основная работа (40 мин.) 

Цель: осознание собственной роли, занимаемой в ситуациях давления группы. 

Методы: ролевая игра - давление группы. Обсуждение происходящего с человеком в 

ситуациях давления. 

Заметки для тренера: тренер предлагает группе разыграть какую-либо ситуацию,   

связанную с  употреблением психоактивных веществ. Например, вечеринка, где 

предлагают алкоголь или наркотик. Кто-то из ребят не хочет употреблять алкоголь или 

наркотик, группа оказывает на него давление. Затем проводится обсуждение. 

Упражнение «Модели ролевых ситуаций»: 

Цель: Научиться делать правильный выбор (принимать решения) и нести за него 

ответственность. Разработать новые модели поведения в сложных ситуациях. 

Проведение: 

Перед началом моделирования ситуации, участников тренинга нужно предупредить, 

чтобы они отмечали в своих записях то, что помогает и то, что мешает человеку решить 

эту ситуацию. Самым подходящим будет такой отказ, который позволит сохранить 

отношения со знакомым и не поддаться соблазну. Выбор модели поведения делается 

исходя из взвешивания положительных и отрицательных последствий каждого из 

возможных вариантов. Выбирается тот вариант, который имеет наименьшее количество 

отрицательных и наибольшее количество положительных последствий. 

Например: 

1 вариант: соглашусь и выкурю «косяк». Что положительного, что отрицательного? 

2 вариант: скажу «нет» и уйду; 

3 вариант: отчитаю товарища и расскажу его родителям. Что положительного, что 

отрицательного? 

Примеры ситуаций: 

 Семен – новичок в школе. Чувствует себя стеснительно, еще не нашел себе друзей. 

По дороге в школу встретил двух неформальных лидеров класса – Васю и Пашу. Они 

пригласили его пойти к Паше домой и выпить спиртного. Убеждают Семена, что об этом 

никто никогда не узнает. Туда же еще придут девочки, и они хорошо «оторвутся». Как 

поступить в этом случае Семену? 

 Вы вместе со своей подругой находитесь на празднике у своего знакомого. Выпили 

немного шампанского, все болтают, веселятся. Один из парней говорит, что шампанского 

было недостаточно, достает еще три литровые бутылки водки и активно начинает 

предлагать всем выпить. Ваша подруга водку не пьет, а вы выпили рюмку. Затем еще 

одну. Подруга просит вас больше не пить, но вокруг все уговаривают: «Ты что, как не 

мужчина, давай еще одну..?» Ваши действия. 
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 Вы собираетесь в клуб. Раньше в клубах вы чувствовали себя неловко и смущенно, 

особенно когда приглашали девушку танцевать. В этот раз друзья предлагают вам самый 

«действенный» рецепт от нерешительности – выпить водки. Как вы себя поведете? 

 Однажды в школьном туалете старший по возрасту ученик протянул вам сигарету с 

предложением попробовать, но вы отказались. Тогда он начал высмеивать вас, говоря, что 

вы еще малы, не доросли, что вы «маменькин сынишка». Вам очень обидно еще и из-за 

того, что рядом стоят значимые, авторитетные ребята. Что Вы будете делать в этой 

ситуации? 

 Вы приехали на лето к своим родственникам в деревню на каникулы и вас взяли на 

рыбалку с ночевкой. Вечером за ухой ваш дядя открыл бутылку водки, выпил вместе с 

другом, через некоторое время он снова налил себе, другу, а третий стакан протянул вам. 

Сказав: «Бери, не бойся. Никто не узнает. Я, твой дядя, разрешаю тебе немного 

попробовать, тем более что ты замерз и тебе будет теплее...» 

4. Разминка (10 мин.) 

Цель: разрядка, концентрацию внимания. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «Птицы, блохи, пауки»: группа делится на две команды. Члены каждой 

команды «в тайне от членов другой» решает, кем она будет - «птицами», «пауками» или 

«блохами». Две команды встают в линейки в центре зала лицом друг к другу. По команде 

показывают друг другу жест, обозначающий выбранное животное. Пауки убегают от 

птиц, блохи от пауков, птицы от блох. Тот, кто не успел добежать до противоположной 

стены, переходит в другую команду.  

5. Завершение работы (10 мин.) 

Цель: повышение самооценки учащихся; возможность получения позитивной 

обратной связи от сверстников.  

Упражнение «Похвались соседом»: участники по кругу говорят о своем соседе 

справа все самое замечательное, что знают о нем, хвалятся своим соседом перед 

остальными. Сосед выслушивает его молча и потом дает обратную связь о том, 

принимает ли он то, что услышал о себе или нет. 

6. Ритуал прощания (2 мин.) 

 

Занятие 9 «На защите своих границ» 

Цель: формирование навыков противостояния групповому давлению и насилию, 

осознание права и необходимости защищать себя. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: создание рабочей атмосферы. 

Методы: обмен чувствами. 

2. Разминка (5 мин.) 

Цель: разрядка, снятие напряжения. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «третий лишний»: тренер приглашает двух участников на роль 

водящих. Один водящий становится «догоняющим», второй - «беглецом». Остальные 

участники разбиваются на пары и встают лицом в круг так, чтобы один был перед другим. 

Все пары встают в круг. «Догоняющий» и «беглец» бегают вокруг круга. Если «беглец» 

становится впереди любой пары, тот, кто стоит сзади оказывается «третьим лишним» и 

становится «беглецом». Если «догоняющий» дотрагивается до «беглеца», они меняются 

ролями.  

3. Основная работа (35 мин.) 

Цель: осознание способов и отработка навыков прояснения ситуации, развитие 

навыков противостояния давлению и отработку навыков прояснения ситуации - умение 
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сказать «нет», умение убеждать,   умение   распознать   обман   и      развитие   внимания   

к невербальным проявлениям поведения.   

Методы: подвижная игра, обсуждение мотивов поведения, «помогающих и 

мешающих» способов поведения. 

Оборудование: листочки бумаги с названиями ролей: «волк», «коза», «козленок». 

Заметки  для  тренера:   важно  постоянно  держать  фокус  внимания подростков, на 

процессе. 

Игра «Волк и семеро козлят»: участникам раздаются листочки бумаги с надписями 

«волк», «коза», «козленок». В результате группа оказывается поделенной на три части в 

соответствии с указанными надписями. «Козлята» идут в свой «дом», а «волки и «козы» 

(не показывая своих бумажек) по очереди пытаются их убедить что они «козы» и что им 

надо открыть дверь. «Козлята» решают  пускать или нет. Если по ошибке в «дом» 

«козлята» пустили «волка», то он забирает 1 «козленка», если «козу» не пустили, то 1 

«козленок» «умирает» от голода. 

Игра учит подростков делать выводы из формы и содержания убеждения, а не 

придерживаться обычного для них принципа: «нравится - не нравится».    

4. Разминка (10 мин.) 

Цель: разрядка, опыт доверия группе, получение опыта преодоления недоверия и 

страха. 

Методы: игры на доверие и разрядку. 

Упражнение «1,2,3,4,5»: участники произносят счет «1,2,3,4,5» делая движения 

руками (как бы стуча в дверь сначала правой, потом левой рукой, сначала на уровне 

головы, на уровне пояса), наклоняются  вперед и говорят 5 раз «ХИ», затем назад и 5 раз 

«ХА». Убыстряя темп игры, делают это 5 раз, затем 4,  3, 2, и 1. Упражнение направлено 

на снятие напряжения, позитивные эмоции.  

Упражнение «Доверяющее падение»: один из участников падает на сцепленные руки 

остальных с более высокой позиции, спиной. Задача группы - его не уронить.  

5. Основная работа (20 мин.) 

Цель: осознание возможности и важности заботы о себе, формирование навыков 

противостояния групповому давлению и насилию. 

Методы: работа с конвертом «я забочусь о себе».  

Оборудование: конверты, фломастеры, маленькие листочки бумаги. 

Конверт «Я забочусь о себе»: тренер предлагает участникам перечислить на 

маленьких листочках бумаги способы, при помощи которых можно защитить себя, 

позаботиться о себе. Затем каждый из участников складывает листочки в свой конверт с 

надписью «Я забочусь о себе». Способы заботы о себе обсуждаются в группе. Участники 

берут свои «конверты» с собой, могут заглядывать туда при необходимости. 

6. Завершение  работы (10 мин.) 

Цель: развитие навыка разговора о чувствах, рефлексия. 

Методы: обмен чувствами. 

Примечание тренеру: дать участникам домашнее задание - создать «амулет 

доверия». 

7. Ритуал прощания (2 мин.) 

 

Занятие 10 «Хозяин ситуации» 

Цель: ознакомление с процессом разрешения проблем и его этапами. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: создание рабочей атмосферы в группе. 

Методы: обмен чувствами, элементы арт-терапии. 

Создание группового коллажа «Амулет доверия». Участники на ватман прикрепляют 

сделанный дома амулет. Обсуждение. 

2. Разминка (20 мин.) 
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Цель: эмоциональное включение, ощущение собственной способности к 

преодолению трудных ситуаций. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «Преодолей препятствие»: участники выстраиваются в линейку. 

Инструкция: «Представьте, что Вы стоите на краю пропасти и Вам надо преодолеть 

сложные препятствия. Препятствия представляют собой участники команды. 

Преодолевающий должен мобилизовать всю свою фантазию, чтобы каждое из 

«препятствий» было преодолено. Варианты препятствий могут быть различными: 

моральные, физические, эмоциональные, интеллектуальные, и т.д. и требующие 

различных и нестандартных подходов к решению проблемы преодоления препятствия. 

Одно условие - не наносить друг другу физического или морального ущерба. Каждый из 

участников команды обязательно должен быть и «препятствием» и «преодолевающим». 

Необходимо мобилизовать всю свою волю к победе и обязательно постараться быстро и 

нестандартно мыслить, чтобы понять «что хочет препятствие», как и каким образом его 

следует преодолевать.  

Примечание для тренера: в процессе игры поощряется открытое проявление эмоций. 

Тренер внимательно следит за соблюдением правил. В конце игры проводится тщательное 

обсуждение. 

3. Основная работа (25 мин.) 

Цель: осознание   ответственности за собственное поведение в сложной ситуации, 

обмен опытом. 

Методы: дискуссия на тему «Как я справляюсь с жизненными трудностями», 

обсуждаются проблемы, возникавшие последние месяцы и то, как подростки вели себя в 

этих ситуациях. 

Заметки для ведущего: можно задать конкретные примеры преодоления стрессовых 

ситуаций. 

4. Разминка (10 мин.) 

Цель: разрядка. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «бурундуки»: тренер подходит к каждому участнику и шепчет ему на 

ухо название животного, которым он его назвал. Затем все участники встают в круг 

берутся за согнутые в локтях руки. Ведущий называет животное и соответствующий 

человек, должен выпрыгнуть на середину, а группа не должна его пустить. Кульминация 

игры достигается, когда тренер называет животное, которым названо большинство членов 

группы.  

5. Основная работа (20 мин.) 

Цель:  определение  основных стратегий поведения  человека (разрешение проблем, 

поиск социальной поддержки, избегание). 

Методы: ролевые игры (проигрывание сложных ситуаций).  

Заметки для тренера: желательна запись ролевых игр на видео для обсуждения и 

получения обратной связи. 

Материалы для тренера: участникам предлагается вспомнить основные проблемы, 

которые возникали у них в течение последних шести месяцев и то, как они вели себя в 

данных ситуациях. Затем разыгрываются сценки, демонстрирующие способы совладания 

со стрессом в подобных ситуациях. На примере только что разыгранных ситуаций 

организует обсуждение основных стратегий, используемых человеком для совладания со 

стрессом (разрешения проблем, поиск социальной поддержки, избегание). Обсуждаются 

«более эффективные и менее эффективные стратегии». 

6. Завершение работы (10 мин.) 

Цель: осознание уровня собственной эффективности преодоления проблем, 

рефлексия. 
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Методы:  разработка рабочего листа «Навыки поведения, способствующие 

эффективному преодолению проблем». 

Оборудование: бумага. 

Материалы для тренера: разработка рабочего листа «Навыки поведения, 

способствующие эффективному преодолению проблем». 

Ведущий  вместе с участниками, используя метод мозгового штурма, 

разрабатывают и записывают на листе бумаги «навыки поведения, способствующие 

эффективному преодолению стресса». 

Заметки для тренера: в конце занятия необходимо дать участникам домашнее 

задание (разработать рабочие листы: «имеющиеся у меня навыки», «навыки, которые 

необходимо развивать»). 

7. Ритуал прощания (2 мин.) 

 

Занятие 11 «Остановись и подумай» 

Цель: ознакомление с процессом первичной, вторичной оценки проблемной 

ситуации. Провести тренировку навыков оценки стрессовой ситуации. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: создание рабочей атмосферы в группе, навык анализа изменений в себе. 

Методы: обмен чувствами, обсуждение применения новых навыков. 

Обсуждение домашнего задания: рабочие листы: «имеющиеся у меня навыки» и 

«навыки, которые необходимо развивать» 

2. Разминка (5 мин.) 

Цель: разрядка. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «Фруктовая корзина»: участники сидят в кругу, водящий в центре. 

Каждый придумывает себе название фрукта. Водящий говорит, какие фрукты он купил на 

базаре, и они должны поменяться местами. Задача водящего успеть занять место. Человек, 

оставшийся без места становится ведущим.  

3. Основная работа (30 мин.) 

Цель: осознание своей способности оценивать  ситуации, степени собственной 

ответственности. 

Методы: элементы ролевой игры. 

Оборудование: ватман, фломастеры 

Заметки для тренера: плакаты с этапами оценки ситуации могут быть подготовлены 

заранее. Целесообразно организовать работу в небольших группах, проводя обсуждение 

возникающих сложностей и проблем. 

Материалы для тренера: «Когнитивная оценка проблемной ситуации». 

Проблемные и/или стрессовые ситуации всегда подвергаются процессу оценки. 

Оценка проводится в три этапа: первичная, вторичная и переоценка. 

- ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА - это заключение о ситуации как о приятной 

(положительной), неприятной (вредной, отрицательной, ужасной, угрожающей и т.д.) и 

нейтральной. От того как оценивается ситуация зависят эмоции (положительные, 

отрицательные), влияющие на поведение человека. 

- ВТОРИЧНАЯ ОЦЕНКА - это рассмотрение альтернатив преодоления ситуации, 

ответ на вопрос «Что делать?» возможны следующие варианты: произвести 

немедленный  поведенческий   ответ, подумать, какую стратегию поведения избрать. 

Вторичная оценка зависит от предшествующего опыта преодоления проблемных и 

стрессовых ситуаций,  а также ресурсов личности и среды, которыми может 

воспользоваться    человек    в    процессе преодоления проблемы. (Что мне может 

помочь?  Кто может помочь? Как я это делал раньше?). 

- ПЕРЕОЦЕНКА - это результат повторного рассмотрения события  и продолжения 

размышления  о нѐм. Новые основания, приобретенный опыт могут изменить мнение 
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о  событии. Переоценка события открывает новые ресурсы личности и среды и может 

повлиять на выбор другой стратегии поведения. 

Упражнение «оценка ситуации». 

Участники называют по 1-2 стрессовых или проблемных события, когда-либо 

перенесенных ими. Получившийся перечень записывается. Далее  проводится   первичная, 

вторичная оценки и переоценка этих событий каждым из участников, используя 

элементы ролевой игры, гротеска, наглядности,   визуализации   процесса   мышления   и   

т.д. 

Упражнение направлено на осознание собственных установок и резервов 

возможностей оценки ситуации, отработку навыков оценки ситуации. Среди подростков 

могут найтись ребята, желающие развить мастерство в вопросах преодоления проблем и 

помощи окружающим. Можно предложить им расширить свои задачи и разработать 

подходы к консультированию по вопросам, оценки проблемы и выбора эффективного 

варианта поведения.  

4. Разминка (10 мин.) 

Цель: повышение сплоченности группы, эмоциональное и мышечное расслабление. 

Методы: двигательное активное упражнение. 

Упражнение «Пообщаться руками»: закрыть глаза, протянуть руки вперед и найти на 

ощупь кого-то. Попробовать пообщаться руками (поздороваться, потолкаться). 

Обсуждается ощущения. 

5. Основная работа (25 мин). 

Цель: отработка навыков оценки ситуации. 

Методы: ролевая игра. 

Оборудование: можно изготовить плакат с шагами модели «Остановись и подумай». 

Заметки для ведущего: желательно организовать работу в маленьких группах (2-3 

человека), чтобы у каждого была возможность поделиться опытом. 

Упражнение «Остановись и подумай»: участникам предлагается записать ситуации 

принятия решений и проиграть их в процессе ролевой игры, где они будут должны делать 

реальные шаги в пространстве в соответствии с шагами модели, произнося рассуждения 

вслух.   Упражнение направлено на осознание привычных способов и проработка новых 

навыков принятия решения. Во время обсуждения необходимо обратить внимание на 

принятие повседневных и жизненно важных решений (например, касающиеся 

употребления никотина, алкоголя и других психоактивных веществ, взаимоотношений с 

людьми и т.п.). Важно обсудить, как ведѐт себя человек, принимая повседневные и 

жизненно важные решения, есть ли разница в поведении в том или другом случае. 

Попросите участников определить эту разницу. Количество участников может быть 

любое.  

Модель принятия решения «Остановись и подумай» 

 

ШАГИ ВОПРОСЫ-ДЕЙСТВИЯ 

1. Остановись. 

Определение проблемы. 

Чего это касается? В чем заключается проблема?  

Попытайтесь    встать    на    позитивную точку 

зрения и определить позитивные стороны. 

2. Подумай. 

Определение основной 

цели. 

Чего я хочу?  

 «Мозговой штурм», касающийся желаемых и 

возможных решений. 

3. и 4. Подумай о 

последствиях.  

Определение доводов «за» 

и «против». 

Что может произойти?  

Рассмотрите обе стороны последствий - 

позитивную и негативную. 

5. Решай, что делать?  

Принятие решения. 

Каково мое решение?  

Взвесьте все последствия, сделайте наилучший для 



104 

Вас выбор. 

6. Оцени исход. Был ли предшествующий процесс решения трудной 

для Вас работой? Если нет, то попытайтесь проработать 

другой вариант принятия решения. 

 

6. Завершение работы (10 мин.) 

Цель: развитие навыка разговора о чувствах, рефлексия. 

Методы: обмен чувствами, анализ полученного опыта. 

7. Ритуал прощания (2 мин.) 

 

Занятие 12 «Управляй ситуацией» 

Цель: знакомство участников с процессом разрешения проблем по его этапам и 

этапами проблем-преодолевающего поведения. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: навыки анализа изменений в себе. 

Методы: обмен чувствами, обсуждение итогов предыдущих занятий. 

2. Разминка (10 мин.) 

Цель: разрядка. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «паровозики»: участники разбиваются на команды, по 4-5 человека и 

встают «паровозиком». Голова паровозика зрячая, все остальные «слепые». Паровозики 

двигаются, не задевая друг друга. Тренер дотрагивается до последнего «вагона» и он 

переходит на место паровоза. Упражнение направлено на развитие сплочения, получения 

опыта ответственности и беспомощности, доверия к другим участникам. Тренер должен 

следить за безопасностью участников.  

3. Основная работа (30 мин.) 

Цель: осознание собственных личностных ресурсов, личных установок и привычек 

решения проблем. 

Методы: дискуссия на тему «Как я справляюсь с жизненными трудностями», 

ролевая игра. 

Участники демонстрируют конструктивные и деструктивные стратегии 

преодоления проблем). Обсуждение. 

Заметки для тренера: важно активизировать обсуждение. 

4. Разминка (5 мин.) 

Цель: эмоциональная разрядка, развитие понимания и передачи чувств. 

Упражнение «Передача чувств»: все встают в шеренгу, в затылок друг к другу, 

первый человек поворачивается ко второму и передает ему мимикой какое-либо чувство 

(радость, гнев, печаль, удивление и т.п.), второй человек должен передать следующему 

это же чувство, и т.д. У последнего спрашивают какое чувство он получил и сравнивают с 

тем, какое чувство было послано вначале, и как каждый участник понимал полученное им 

чувство. 

5. Основная работа (30 мин.) 

Цель: овладение навыками решения проблем. 

Методы: пошаговое разрешение проблемы, предложенной участникам, используя 

информацию лекционной части. 

Оборудование: бумага, доска или ватман, маркеры 

Лекция - беседа «Процесс решения проблемы»: 

«Преодоление проблемных и стрессовых ситуаций происходит в рамках трѐх 

основных стратегий: 

-разрешение проблем, 

-поиск социальной поддержки, 

-избегание. 
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Этапы разрешения проблем: 

1.Ориентация в проблеме. Предполагает следующие этапы: 

- точное узнавание, что проблема возникла (проблема есть); 

- понимание того, что проблемы в жизни - это нормальное и неизбежное явление; 

- выработка веры в то, что существуют эффективные способы разрешения 

проблемы; 

- понимание проблемы не как угрожающей, а как нормальной ситуации, несущей в 

себе изменение или вызов личности; 

Определение, оценка и формулирование проблемы. Предполагает следующие этапы: 

- Поиск всей доступной информации о проблеме; 

- Отделение информации,  относящейся к делу, от информации 

субъективной, непроверенной, к делу не относящейся, преждевременных оценок, 

ожиданий, интерпретаций, выводов; 

-  Определение факторов или обстоятельств, которые делают ситуацию проблемной, 

то есть препятствуют достижению цели; 

-  Постановка реалистической цели с описанием деталей желательного исхода. 

3. Третьим шагом в разрешении проблемы является «мозговой штурм»: 

- генерация альтернатив. При этом следует придерживаться следующих принципов: 

-  Принцип «количество порождает качество», который предполагает генерацию 

разнообразных вариантов решения проблемы. При этом необходимо предлагать самые 

различные, возможно и не подходящие варианты. Пусть некоторые из них кажутся 

смешными или глупыми, главное, чтобы их было как можно больше. 

- Принцип «отсроченного решения». Он предусматривает понимание того, что 

окончательное решение будет принято ещѐ не сейчас. Поэтому можно рассматривать 

любые варианты. Следует подождать и все их обдумать спокойно без мысли о том, что это 

и есть единственное решение, которое будет принято. 

4. Четвертым шагом разрешения  проблемы  является  принятие решения.  

Цель этого шага - развить имеющиеся возможности решения проблемы и выбрать 

наиболее эффективные из них. Эффективными являются решения, которые   полностью   

разрешают   ситуацию и увеличивают положительные последствия. 

Следует рассматривать четыре категории последствий: 

- кратковременные или непосредственные; 

- долговременные; 

- направленные на себя; 

- направленные на окружающих; 

Следует иметь в виду, что бывают такие проблемы, которые приходится решать 

поэтапно. В таком случае следует рассмотреть каждый из этапов решения и его 

последствия, определить последовательность этапов и примерные сроки. 

5. Пятым шагом разрешения проблемы является выполнение решения и проверка. 

Процедура выполнения решения и проверки включает 4 этапа: 

-  эффективное выполнение решения; 

-  изучение последствий разрешения; 

- оценка эффективности разрешения; 

- самоподкрепление (самопоощрение)». 

Упражнение «Пошаговое разрешение проблемы»: участникам предлагается 

обозначить какую-либо из проблем и разрешить еѐ по шагам, используя полученную 

информацию. 

6. Завершение работы (10 мин.) 

Цель: навыки анализа своих чувств, рефлексия. 

Методы: обмен чувствами, анализ полученного опыта. 

7. Ритуал прощания (2 мин.) 

Занятие 13 «Заглядывая в будущее» 
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Цель: формирование навыков изменения себя. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: создание рабочей атмосферы в группе. 

Методы: обмен чувствами. 

2.Разминка (15 мин.) 

Цель: разрядка. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «Разгоняем паровоз»: участники делают по кругу по два хлопка в 

ладоши. Задача - постепенно уменьшать интервал между хлопками до команды тренера. 

Затем задача меняется - теперь участники должны увеличивать интервалы между 

хлопками до команды тренера. Упражнение направлено на сплочение, ощущение 

общности группы. 

3-5. Основная работа (45 мин.) 

Цель: овладение навыком постановки краткосрочных и долгосрочных целей. 

Методы: знакомство со  схемой «Шаги постановки цели», обсуждение возможных 

краткосрочных целей, которые можно поставить перед собой в своей жизни. Написание 

реального плана  и обсуждение в тройках. 

Схема: «Шаги постановки цели» 

Определить цель. 

Оценить шаги для достижения цели. 

Рассмотреть возможные проблемы на пути достижения цели. 

Рассмотреть пути как справиться с этим. 

Определить четкие сроки достижения цели. 

Упражнение «Шаги постановки цели»: участникам предлагается сформировать 

пары, определить краткосрочные цели и расписать шаги для их  достижения   в 

соответствии с указанной схемой. 

Затем участникам предлагается подумать о людях, на которых они хотели бы быть 

похожи в будущем. Это поможет им перейти к постановке долгосрочных целей. Этапы 

достижения долгосрочных целей также расписываются   по   указанной   схеме.   После   

чего обсуждаются результаты упражнения. 

4. Разминка между постановкой кратковременных и долгосрочных целей (10 мин.)  

Цель: осознание возможности изменений внутри себя, развитие внимания к 

телесным проявлениям и навыкам овладения собственным телом, развитие фантазии. 

Методы: упражнение телесно-ориентированное. 

Упражнение «Создай скульптуру»: один из участников изображает из себя 

скульптуру и говорит ее название тренеру. Все участники по очереди входят в комнату, 

называют увиденную скульптуру и достраивают ее с помощью своего тела. 

6. Завершение работы (10 мин.) 

Цели: отработка навыков анализа своих чувств, рефлексия. 

Методы: обмен чувствами, анализ полученных навыков. 

7. Ритуал прощания (2 мин.) 

Занятие 14 «Мои ценности» 

Цель:  навыки формирования активной жизненной позиции. 

1. Начало работы (10 мин.) 

Цель: создание рабочей атмосферы в группе. 

Методы: обмен чувствами, подведение итогов предыдущих занятий. 

Заметки для ведущего: необходимо отметить, что данное занятие - предпоследнее. 

2. Разминка (15 мин.) 

Цель: применение на практике навыка осознания своих чувств, их анализ. 

Методы: элементы арт-терапии. 

Оборудование: бумага, фломастеры. 
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Упражнение «Ужасно-прекрасный рисунок»: участникам раздается по листу бумаги 

и по одному фломастеру. Предлагается нарисовать «прекрасный рисунок». После этого 

рисунок передается соседу справа, и он делает из полученного рисунка в течение 30 

секунд «ужасный рисунок» и передает следующему. Следующий участник делает 

«прекрасный рисунок». Так рисунок проходится весь круг. Затем рисунок возвращается 

хозяину и упражнение обсуждается. Упражнение направлено на стимулирование 

группового процесса, разрядку, выражение агрессии.  

3. Основная работа (20 мин.) 

Цель: осознание себя как полноправной личности. 

Методы: деловая игра - выработка декларации прав и обязанностей личности. 

Оборудование: ватман, маркеры. 

Группа получает задание   составить декларацию прав и обязанностей личности. 

Работа проводится в форме мозгового штурма. Результаты, полученные в итоге 

обсуждения, записываются на ватмане. В конце участники зачитывают полученную 

декларацию. 

4.Разминка (10 мин.) 

Цель: снятие напряжения, сплочение группы. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «поджигатель»: все берутся за руки цепочкой и закручиваются вокруг 

одного человека в плотный клубок. Один из участников «поджигатель» предлагает 

группе  «огонек». Сначала все отказываются,  затем  соглашаются  и когда «поджигатель 

дотрагивается до крайнего   участника, цепочка раскручивается с целью поймать в круг 

«поджигателя». Когда поймают – издают громкий вопль. Тесный физический контакт 

внутри «клубка» может вызвать у некоторых участников напряжение.  

5.Основная работа (25 мин.) 

Цель: осознание своей системы ценностей. 

Методы: элементы коучинга. 

Оборудование: маленькие листы бумаги, фломастеры, магнитофон, аудиокассеты. 

Заметки для тренера: упражнение связано с сильными эмоциональными 

переживаниями,   необходимо   дать   возможность   всем   участникам поделиться  

своими переживаниями. 

Упражнение «Ценности»: участникам раздают по шесть листочков бумаги и 

предлагают на каждом из них написать то, что для них является наиболее ценным в 

жизни. Затем листочки ранжируются таком образом,  чтобы самая большая ценность 

оказалась на самом последнем листочке. Тренер  предлагает представить себе, что 

случилось страшное событие, и из жизни исчезла та ценность, которая написана на 

первой бумажке (предлагается смять и отложить листочек) и подумать о том, как теперь 

без этого живется. Так происходит с каждой ценностью по порядку. Каждый раз 

предлагается обратить внимание на внутреннее состояние после потери ценности. Затем   

тренер объявляет, что произошло чудо, и появилась возможность  вернуть любую из 

ценностей, можно выбрать одну из смятых бумажек. Так шесть раз. Затем предлагается 

осознать, что произошло, может добавить какие-то ценности, посмотреть, остался ли 

прежний порядок ранжирования. Упражнение выполняется под медитативную музыку, 

большое значение имеют интонации и голос тренера, произносимый текст должен быть 

простым и четким. Упражнение провоцирует возникновение очень глубоких 

переживаний. Обстановка во время проведения упражнения должна быть предельно 

безопасной - не должно быть лишних звуков, никто не должен входить в помещение, 

участники не должны мешать друг другу (их можно рассадить на комфортное расстояние 

друг от друга). Ведущий должен получить опыт проведения этого упражнения, оценить 

его глубину, прежде чем проводить   его на группе. В конце упражнения проводится 

обсуждение. Упражнение дает возможность участникам осознать и почувствовать 

важность построения собственной иерархии ценностей.  
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6. Завершение работы (10 мин.) 

Цель: отработка навыков анализа своих чувств, рефлексия. 

Методы: обмен впечатлениями, анализ полученных навыков. 

7. Ритуал прощания (2 мин.)  

Занятие 15 «Ценный опыт» 

Цель: обсуждение результатов совместной работы, подведение итогов, поддержка 

настроя на дальнейшую самостоятельную работу. 

1.Начало работы (10 мин.) 

Цель: создание рабочей атмосферы в группе, рефлексия. 

Метод: обмен чувствами, дискуссия. 

Заметки для тренера: важно поговорить с участниками о предстоящем завершении 

работы, чтобы помочь им осознать процесс завершения. 

2.Разминка (10 мин.) 

Цель: разрядка. 

Методы: подвижная игра. 

Упражнение «Телетайп»: участники встают в  круг, держась за руки. Один из 

участников посылает телеграмму, называя имя адресата. Телеграмма передается по кругу, 

незаметным нажатием рук. Задача водящего, который стоит в центре, заметить пожатие. 

Тот, кого заметили, становится водящим. Упражнение направлено на групповое 

сплочение, снятие возбуждения.  

3.Основная работа (15 мин.) 

Цель: получение позитивных эмоций от совместной деятельности. 

Методы: элементы арт-терапии. 

Оборудование: ватман, фломастеры. 

Упражнение «Заключительный общий рисунок»: каждый из участников по очереди 

подходит к листу ватмана, и рисует, стараясь создать общую композицию. 

Цель упражнения – установить изменения, произошедшие в группе за время 

тренинга, сравнив с первым групповым рисунком (занятие №1). 

4. Разминка (10 мин.) 

Цель: разрядка,  подкрепление доверительного  отношения в группе. 

Метод: подвижная игра. 

Упражнение «Волшебный круг»: участники создают вокруг одного человека 

плотный круг, поднимают на уровни груди руки. Участник, находящийся в центре круга, 

скрестив руки на груди, должен с закрытыми глазами на прямых ногах, не отрывая ноги 

из центра круга, расслабиться. Участники круга должны аккуратно передавать друг другу 

участника, стоящего  в центре. 

Обсуждение полученных ощущений.  

5. Основная работа (20 мин.) 

Цель: опыт получения и выражения  позитивной  обратной  связи, возможность 

выражения положительных эмоций по отношению друг к другу. 

Методы: психогимнастика. 

Оборудование: бумага, фломастеры. 

Упражнение «Ладошка»: каждый обводит на листе бумаги контур ладони. В центре 

пишет свое имя, в каждом пальце то, что нравится в себе самом. Затем лист передают 

соседу справа, он в течение 30 секунд пишет на листе (снаружи ладони), что-то, что 

нравится в человеке - хозяине ладони. Так листочки обходят весь круг. Хозяину лист 

возвращается в перевернутом виде. Упражнение направлено на получение участниками 

позитивной обратной связи, на возможность выражения позитивных эмоций 

б. Завершение работы (25 мин.) 

Цель: подведение итогов, рефлексия. 

Методы: обмен впечатлениями.  

7. Ритуал прощания (2 мин.)  
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