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Предисловие

Владение базовыми навыками предупреждения, кон-
структивного урегулирования и проектирования необходимых 
конфликтов в современной системе образования является не-
обходимым условием осуществления профессиональной дея-
тельности педагогов и психологов. Конфликтная и конфликто-
логическая компетентность педагогов и психологов системы 
образования включает как общие теоретические знания о сущ-
ности, причинах, видах, функциях, динамике, стратегиях пове-
дения в конфликте, в том числе знания их специфики примени-
тельно к педагогическому конфликту, так и практические уме-
ния управлять конфликтами, а также способность научить уче-
ников основам конструктивного поведения в конфликте. 

Пособие «Конфликтология в образовании» включает ряд 
теоретических разделов, кратко рассматривающих такие во-
просы, как общее понятие о конфликтологии – области науч-
ного знания (предмете, задачах, методах) и о конфликте (его 
понимании в социологии и психологии), классификации кон-
фликтов, причины и функции конфликтов, динамика конфлик-
та, стратегии поведения в конфликте, схема анализа конфлик-
та, технология медиации, особенности конфликтов в сфере 
образования. Пособие также включает контрольные вопро-
сы и задания к каждому разделу, набор ситуационных задач 
(кейсов) для анализа согласно предложенной схеме и подбор-
ку психодиагностических методик на определение уровня кон-
фликтности личности и стратегий поведения в конфликте. 

Пособие может быть использовано в образовательном про-
цессе обучающимися и преподавателями по направлениям под-
готовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, про-
фили «Психология и педагогика дошкольного образования» 
и «Практическая психология в образовании»; 44.03.01 Педа-
гогическое образование, профиль «Дошкольное образование»; 
37.03.01 Психология, профиль «Социальная психология». 
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Понятие о конфликтологии 
и конфликте

Краткая история оформления конфликтологии
в самостоятельную науку. Научные направления исследований, 

составившие основу конфликтологии. Этапы становления
 конфликтологии. Социологические исследования конфликта. 

Основные теоретические положения социологов о конфликте. 
Психологические исследования конфликта. Проблема конфликта 

в психоанализе, когнитивной психологии и бихевиоризме. 
Понятие конфликтологии, предмет, задачи 

и методы конфликтологии.

Конфликтология оформилась в самостоятельную нау-
ку в XX в., сформировавшись на базе знаний о конфликте, 
накопленных в области философии, социологии, психоло-
гии, права и ряда других наук. А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов 
перечисляют 11 наук, имеющих ряд исследований по про-
блеме конфликта и фактически являющихся отраслями кон-
фликтологии: социология, психология, философия, право, 
политология, социобиология, искусствоведение, история, 
педагогика, математика, военное дело. При этом ведущую 
роль в западных исследованиях авторы отводят социологии, 
а в отечественных – психологии [1].

В.Л. Цветков выделяет семь основных этапов в станов-
лении науки конфликтологии [21]:

1 Конфликты как существенная сторона со-
циальных связей, взаимодействия и отно-
шения людей

Древнейшие времена

2 Конфликтологические идеи носят в основ-
ном религиозный характер

Средние века
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3 Идеи пронизаны верой в силу, разум и гар-
монию человека, способность преодолеть 
конфликты

Эпоха Возрождения

4 Появление предпосылок к системному под-
ходу в познании и изучении конфликтов

Новое время и эпоха 
Просвещения

5 Появление по-настоящему научного под-
хода к изучению конфликтов

Первая половина 
ХIХ в.

6 Становление конфликтологии как относи-
тельно самостоятельной теории

Вторая половина 
ХIХ – начало ХХ в.

7 Дополнительная конкретизация теории кон-
фликтов, четкие очертания ее проблематики

Новейшее время 
(ХХ – начало ХХI в.)

Характеризуя состояние современной отечественной 
конфликтологии, А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов выделяют 
три основных этапа в ее оформлении [1]:

– до 1924 г. – зарождение и накопление фрагментарных 
знаний о конфликте в разных областях знаний;

– 1924-1990 гг. – период зарождения, становления 
и развития частных конфликтологических наук (отраслей 
конфликтологии); изучение конфликта как самостоятельное 
явление в рамках сначала двух наук (правоведение, соци-
ология), а к концу периода – одиннадцати. Интенсивность 
исследования конфликта постоянно увеличивается, однако 
междисциплинарных работ практически нет;

– после 1990 г. – появление междисциплинарных иссле-
дований, центров и групп по изучению конфликтов, увели-
чение количества научных работ и публикаций по пробле-
ме конфликта.

Таким образом, конфликтология, как и многие другие 
науки, имеет длинный донаучный период, начало которо-
го уходит в античность. В период античности (VII-VI вв. до 
н.э.) проблема конфликта затрагивается в работах известных 
древневосточных (Конфуций, Лао Дзы и др.) и древнегре-
ческих философов (Гераклит, Платон, Аристотель, Эпикур 

Окончание табл.
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и др.), в средние века – в работах Т. Мора, Д. Локка, Т. Гоббса, 
Э. Роттердамского, Н. Макиавелли и др. Ученых, по сути, за-
нимает проблема противоречивости (дихотомичности) самой 
природы человека, пессимистического (Т. Гоббс) или опти-
мистического (Ж.Ж. Руссо) взгляда на природу конфлик-
та и источники его возникновения (основанного на негатив-
ном или позитивном рассмотрении самой человеческой при-
роды), а также проблема взаимодействия между человеком 
и обществом, человеком и государством [2; 9; 10; 12; 13]. 

Основной вклад в становление конфликтологии внес-
ли социологические (XIX-XX в.) и психологические (XX 
в.) направления научных исследований. Существенное раз-
витие конфликтологии как отдельного научного направле-
ния начинается в XIX в. в рамках социологии и оформляется 
в работах Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, О. Конта, Р. Дарендор-
фа, Л. Козера, Г. Спенсера, К. Маркса и др. исследователей.

С точки зрения социологии, конфликт понимается как 
частный случай социальной ситуации, имеющей свои нор-
мативные законы развития [18]. Конфликт рассматрива-
ется как обострение социальных противоречий, приводя-
щее к столкновению социальных общностей (классов, ин-
ститутов, групп, наций) на базе противоположных интере-
сов, целей, тенденций развития. То есть это, прежде всего, 
конфликты между социальными субъектами: индивидами, 
группами, организациями. Предметом изучения социологии 
конфликта могут быть причины и динамика социальных 
конфликтов, пути их разрешения и предупреждения [22]. 

Основные теоретические положения социологов о кон-
фликте изложены практически во всех современных учеб-
ных пособиях по конфликтологии [1; 2; 7; 9; 11; 12; 13; 18; 
20; 21; 22]. В краткой форме их можно сформулировать 
в виде следующих тезисов:

− конфликт присущ любому обществу, это – естествен-
ное явление, неотъемлемая характеристика любых социаль-
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ных отношений и систем, источник их развития и нормально-
го функционирования (Р. Дарендорф, Л. Козер, Г. Зиммель);

− конфликт связан со столкновением интересов и целей 
различных социальных групп, а также с переделом власти 
(Р. Дарендорф, Л. Козер, Г. Зиммель);

− конфликт свидетельствует о патологии в существова-
нии социальной системы, он дисфункционален и деструк-
тивен, соответственно, основная задача социальной систе-
мы – поддержание равновесия, порядка и устранение кон-
фликта (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс);

− конфликт несет позитивные функции (разрядка на-
пряжения, усиление нормативности поведения, установле-
ние более четких границ, развитие коммуникации и укре-
пление взаимосвязи членов групп, усиление интеграции 
и др.) (Р. Дарендорф, Л. Козер, Г. Зиммель).

В социологических исследованиях конфликт рассма-
тривается, прежде всего, на межличностном, внутригруппо-
вом и межгрупповом уровнях (конфликт между членами об-
щества, между личностью и группой или между группами).

В отличие от социологов, психологов, помимо межлич-
ностных, внутригрупповых и межгрупповых конфликтов, 
особо интересует конфликт внутриличностный. Ряд пси-
хологических направлений исследований ограничивается 
только данным уровнем конфликтных явлений. При этом 
любой уровень конфликта в психологии имеет иное (соб-
ственно психологическое) объяснение природы, причин 
и способов разрешения конфликтов.

На этапе своего становления психология конфликта за ру-
бежом сформировалась из трех основных направлений иссле-
дований: психоанализа, когнитивной психологии и бихевио-
ризма (ситуационной психологии) [1; 2; 7; 9; 11; 12; 18; 20]. 

Психоаналитические концепции (З. Фрейд, К. Хорни, 
А. Адлер, Э. Фромм, К.Г. Юнг, Э. Эриксон и др.) сосредо-
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точены на внутриличностном конфликте. Большинство уче-
ных данного направления связывают внутренний конфликт 
с борьбой разных подструктур личности, потребностей, мо-
тивов и описывают внутренний конфликт как свойство не-
вротической личности. 

З. Фрейд рассматривает конфликт между подструктура-
ми личности (Id, Ego, Super Ego), анализирует роль основ-
ных инстинктов (Эроса и Танатоса) и защитных психологи-
ческих механизмов (вытеснения, сублимации и др.) в разре-
шении внутренних конфликтов. К. Хорни рассматривает не-
вротический конфликт между потребностью человека быть 
любимым и доминировать и анализирует доминирующий 
у невротической личности определенный тип «бегства» 
из трех возможных (к людям, от людей, против людей). А. 
Адлер представляет невротический конфликт в социально-
психологическом контексте, описывая сущность конфликта 
как противоборство потребностей человека во власти и в со-
трудничестве с другими. Э. Эриксон описывает внутренний 
конфликт через содержание и исходы кризисов на каждой 
стадии возрастно-психологического развития личности. 

Когнитивная психология описывает внутриличностный 
конфликт как противоречие, рассогласованность, диссо-
нанс, возникающие в системе представлений, мнений, уста-
новок личности, например, между устоявшейся картиной 
мира и новыми знаниями о мире. В теориях К. Левина кон-
фликт предлагается понимать как субъективную ситуацию 
(представляющуюся индивиду в его переживаниях и пред-
ставлениях), а также как ситуацию, в которой на индивида 
действуют противоположно направленные силы равной ве-
личины (положительные, отрицательные или амбивалент-
ные). В теории структурного баланса Ф. Хайдера во главу 
угла ставится согласованность между системой установок 
индивида и его знаниями об установках и поведением окру-



10

жающих. В работах У. Клара конфликт представляется как 
когнитивная схема (не свойство ситуации, а выводы, оценки 
и интерпретации, сделанные на ее основе), однажды сфор-
мированная и впоследствии управляющая кодированием, 
организацией и поиском информации. В теории когнитив-
ного диссонанса Л. Фестингера рассматривается столкно-
вение несовместимых представлений; для устранения дис-
комфорта требуется изменить одно из представлений, затем 
принятое решение ищет оправдания и опоры.

Поведенческая психология (бихевиоризм, ситуацион-
ные теории конфликта) предлагает рассматривать конфликт-
ное поведение как ответную реакцию индивида на конкрет-
ную неблагоприятную ситуацию. Зная перечень и специфи-
ку таких ситуаций, поведение человека можно предсказать 
и управлять им. В частности, в теориях Дж. Долларда, Н. 
Миллера, А. Бандуры конфликт – это ответная (агрессивная) 
реакция на внешнюю ситуацию, воздействие. Для ряда уче-
ных интерес представляют ситуации кооперации и конкурен-
ции. М. Дойч в своих экспериментальных исследованиях до-
казал, что ситуация кооперации сама по себе минимизирует 
возможность конфликтов, а ситуация конкуренции, напротив, 
способствует возникновению конфликтов. М. Шериф опре-
делил, что конфликт – это не самогенерирующиеся интрап-
сихические события, а следствия транзакций между людьми, 
когда их цели поддерживаются или блокируются.

Итак, современная конфликтология является наукой 
междцисциплинарной, что отражается и на предмете на-
учного исследования, и на его методологии. Конфликтоло-
гия – это система знаний о закономерностях, механизмах 
возникновения и развития конфликтов, а также о принци-
пах, способах и технологиях управления ими, их конструк-
тивного урегулирования и предупреждения [1; 12; 21; 22]. 
В.И. Шарков и В.И. Сперанский отмечают существование 
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разных уровней исследований, в зависимости от их масшта-
ба: микроуровень (отдельные индивиды), мезоуровень (со-
циальные группы и системы) и макроуровень (проявление 
социальной диалектики) [22].

Соответственно, предметом конфликтологии являются 
конфликтные явления различных уровней [9]. Задачи кон-
фликтологии включают два основных блока: 

− изучение природы, причин, механизмов возникнове-
ния конфликтных ситуаций, закономерностей и динамики 
развития конфликта, типологий конфликта; 

− разработка и реализация методов и способов профи-
лактики и разрешения конфликтов, технологий управления 
конфликтами.

А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов также особо выделяют 
задачу преодоления разобщенности разных конфликтологи-
ческих наук и проведения междисциплинарных исследова-
ний, создание системной базы данных [1]. 

Согласно В.П. Ратникову методология конфликтологии 
включает целый комплекс конкретно-научных приемов ис-
следования и имеет различные уровни – философский, об-
щенаучный, частнонаучный. Основными методами, обеспе-
чивающими наиболее полную базу данных о конфликтном 
взаимодействии, его участниках, причинах и результатах, 
являются следующие:

– структурно-функциональный;
– процессуально-динамический;
– метод типологизации;
– прогностический;
– разрешительный.
Если с помощью первых трех методов конфликтоло-

гией решаются объяснительные задачи, то прогностиче-
ский метод обеспечивает предвидение возможного разви-
тия и результатов конфликта, а разрешительный метод на-
целен на практические задачи управления конфликтом [12]. 



Ряд авторов подчеркивают необходимость примене-
ния системного подхода в исследовании конфликта [1; 12; 
21], с другой стороны, отмечается, что сложность явле-
ния конфликта и разнообразие подходов к его пониманию 
определяют и разнообразие методических подходов и при-
емов изучения конфликта [7]. В учебных пособиях пред-
ставлен примерно следующий перечень основных методов 
конфликтологии [7; 13 21]:

− Наблюдение;
− Эксперимент;
− Опрос, интервью, беседа;
− Моделирование, игры;
− Тестирование;
− Экспертные оценки;
− Анализ документации;
− Контент-анализ;
− Проективные;
− Социометрия.

Контрольные вопросы и задания к разделу
1) Выделите основные этапы в становлении конфликтоло-

гии как самостоятельной науки, дайте краткую характе-
ристику каждого этапа.

2) Опишите понимание и подходы к изучению конфликта 
в социологии.

3) Опишите понимание и подходы к изучению конфликта 
в психологии.

4) Назовите предмет и задачи современной конфликтологии.
5) Перечислите методы исследований в современной кон-

фликтологии.
6) Определите проблемы современной конфликтологии, 

их причины и возможные пути решения.
7) Смоделируйте возможные перспективы и направления 

развития конфликтологии.
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Существенные характеристики 
конфликта

Понятие конфликта. Схемы анализа конфликта. 
Существенные характеристики конфликта. 

Позитивные и негативные функции конфликта. 
Характеристики сторон конфликта. 

Объект и предмет конфликта. Объективные и субъективные 
причины конфликта. Типологии и классификации конфликтов. 

Динамика конфликта: фазы, формулы.

Конфликт – от лат. сonflictus (столкновение) – понятие, 
с одной стороны, моносемантическое, трактуемое в слова-
рях как борьба, противоборство, соперничество, спор и т.п. 
С другой стороны, феномен междисциплинарности кон-
фликтологии привносит множество вариаций в оформле-
ние моделей, схем, характеристик конфликта. Н.В. Гриши-
на, анализируя в своей работе различные определения кон-
фликта, в итоге затрудняется дать однозначное определение 
данного понятия [7].

Тем не менее большинство конфликтологов предлага-
ют довольно похожие схемы анализа конфликта, включая 
в них примерно одинаковый перечень характеристик. Рабо-
та с конфликтной ситуацией с использованием такой схемы 
может помочь специалисту (психологу, педагогу) составить 
адекватное понимание происходящего и найти оптимальное 
решение в конкретной конфликтной ситуации. 

В психологии понятийная схема описания конфлик-
та впервые была предложена социальным психологом                      
Л.А. Петровской. Эта схема включала четыре категори-
альные группы: структура конфликта, его динамика, функ-
ции и типология. А.Я. Анцупов предложил сначала схему 
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из семи групп понятий: сущность, генезис конфликта, клас-
сификация, функции, структура, динамика, методы изуче-
ния конфликта. Затем А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов расши-
рили схему анализа конфликта до 11 групп понятий, доба-
вив в нее эволюцию, системно-информационное описание, 
предупреждение и разрешение конфликта [1, с. 138-139].

В.П. Ратников выделяет четыре группы в системе поня-
тий науки о конфликте: структура конфликта, динамика кон-
фликта, управление конфликтом, его регулирование, разре-
шение и типология конфликтов [12]. Е.М. Бабосов уделя-
ет внимание таким аспектам как динамика конфликта (его 
временные и пространственные характеристики), причи-
ны возникновения, факторы, определяющие остроту и дли-
тельность конфликта, предмет и объект конфликта, субъек-
ты конфликта, функции конфликта, типология конфликтов 
и управление ими [2]. 

Б.И. Хасан и П.А. Сергоманов предлагают понимать 
конфликт как такую характеристику взаимодействия, в кото-
ром не могущие сосуществовать в неизменном виде действия 
взаимодетерминируют и взаимозаменяют друг друга, требуя 
для этого специальной организации; при этом действия мо-
гут рассматриваться во внешнем и внутреннем плане. Любой 
конфликт – это актуализированное противоречие (ценностей, 
установок, мотивов), которое для своего разрешения долж-
но воплотиться в действиях (в их столкновении). Целостная, 
полная структура конфликта должна включать три уровня:

1) основания столкновения, т. е. то противоречие, акту-
ализация которого являет конфликт как феномен;

2) действительность столкновения, которая представля-
ет собой взаимодетерминированные действия, стремящиеся 
к автономии путем доминирования, приспособления, эли-
минации и др.;

3) метаконфликтные феномены: переживание отноше-
ний к предмету противоречия и(или) конфликтного дей-
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ствия, межличностных отношений участников, аутоотноше-
ния субъекта конфликтного действия, ожиданий и т.д.

Авторы отмечают, что только реконструкции на всех 
трех уровнях описания могут представить полную структу-
ру и динамику конфликта, однако все эти уровни имеют свои 
языки описания, которые пока не интегрируются в целост-
ную модель. Б.И. Хасан и П.А. Сергоманов дают структур-
ное, функциональное и процессуальное описание конфлик-
та. Структурное описание конфликта предполагает опре-
деление тех столкнувшиеся и изменяющиеся в столкнове-
нии действий, индивидуальных или совокупных, внешних 
или внутренних (мыслимых), которые образуют конфликт 
как действительность, а также противоречивые основания 
этих действий (мотивы). Функциональное описание кон-
фликта предполагает определение его функций: конструк-
тивной или деструктивной функции, функции преобразова-
ния/оформления ситуации трудности в задачу и обобщен-
ной функции удержания противоречия в определенной про-
цессуальной форме, позволяющей осуществлять операции 
разрешения. Процессуальное описание конфликта включа-
ет процессы переорганизации деятельности в связи с но-
выми обстоятельствами; оформления новых предметов де-
ятельности для их преобразования; мобилизации ресурсов 
для овладения ситуацией [20, с. 37-46].

Приведенные выше схемы действительны как при 
обобщенном, так и при ситуационном исследовании кон-
фликта (при анализе конкретной конфликтной ситуации). 
А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов отмечают, что конфликтная 
ситуация – это наименьшая целостная неделимая часть 
конфликта, обладающая всеми его основными свойства-
ми, и подчеркивают необходимость ее системного анали-
за [1, с. 181]. Конфликт в целом может состоять из мно-
гих, нескольких или одной конфликтной ситуации. Авто-
ры выделяют в структуре конфликтной ситуации такие 
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важные компоненты, как состав ее основных и второсте-
пенных участников (оппоненты, группы поддержки, дру-
гие участники); социальную среду и объективную обста-
новку, в условиях и под воздействием которых развивается 
конфликт (элементы микро- и макросреды); объект и пред-
мет конфликта, функциональные взаимосвязи между его 
структурными элементами; временные и пространствен-
ные границы конфликтной ситуации; психологические 
компоненты конфликта (актуальную мотивацию сторон, 
их стратегии и тактики поведения, их информационные 
модели конфликта и возможные искажения восприятия си-
туации, оппонентов и себя самих). Для проведения ситу-
ационного анализа разрабатывается специальный бланк, 
в котором отражаются основные характеристики конфлик-
та, интересующие конфликтолога. Пример пунктов такого 
бланка приведен в пособии [1, с. 181-184, 230-250].

М.Ю. Зеленков пишет, что каждый конфликт имеет сле-
дующие характеристики:

1) пространственные (географические границы, сферы 
возникновения и проявления конфликта, условия и повод воз-
никновения, конкретные формы проявления, средства и дей-
ствия, которыми пользуются субъекты, результат конфликта);

2) временные (длительность, частота, повторяемость, 
продолжительность участия каждого субъекта, временные 
характеристики каждого из этапов);

3) социально-пространственные (количество и интере-
сы всех участников конфликта) [9, с. 38]. 

Б.И. Хасан и П.А. Сергоманов считают, что для описа-
ния конфликтной ситуации, ее последующего анализа и пе-
реоформления в задачу необходимо представление следую-
щих элементов:

1) представления о предмете конфликта, т. е. то, что 
требует преобразования: статус, условия деятельности, спо-
собы действий, самооценки и т.п.;
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2) представления об основаниях столкновения, т. е. то, 
что послужило причиной (причинами) столкновения;

3) внешние условия, контекст столкновения;
4) способы и направленность конфликтных действий;
5) характер и динамика конфликтных действий;
6) характеристики участников и сторон в конфликте, их 

интересы, цели и ценности;
7) временные характеристики (конфликтная ситуация 

может интерпретироваться как уже существующая действи-
тельность, как событие, разворачивающееся одновремен-
но с его восприятием и описанием; как прошедшее или как 
предстоящее событие) [20, с. 48].

Остановимся более подробно на основных характери-
стиках в схеме анализа конфликта. Подчеркивая двойствен-
ную, дихотомическую природу конфликта, большинство кон-
фликтологов делят функции конфликта на две группы: кон-
структивные (позитивные) и деструктивные (негативные) 
функции. При этом степень конструктивности/деструктивно-
сти конфликта может варьироваться в зависимости от фазы 
его развития, а также различаться для его сторон. 

В числе конструктивных функций конфликта выделя-
ют следующие:

– эмоциональная разрядка, ослабление/снятие психи-
ческого напряжения, удовлетворение потребностей, адапта-
ция, самореализация и самоутверждение (терапевтическая 
функция);

– более глубокое познание участниками конфликта 
друг друга и самих себя, развитие личности и межличност-
ных отношений (развивающая функция);

– улучшение качества деятельности и принимаемых 
решений, активизация социальной активности; устранение 
противоречия в функционировании коллектива, сплочение 
группы (коммуникативная и интегративная функции);
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– обозначение и актуализация существующих проблем 
и недостатков (сигнальная, диагностическая функция);

− стимуляция поиска и принятия решения существую-
щей проблемы (генерирующая и стимулирующая функции);

Среди деструктивных функций принято выделять сле-
дующие:

− переживание стресса, ухудшение настроения, само-
чувствия, снижение работоспособности, формирование 
и развитие психологических проблем и комплексов; 

− ухудшение и разрушение межличностных отноше-
ний, социально-психологического климата, качества со-
вместной деятельности, снижение сплоченности группы 
и уровня достижимости целей;

− провокация насилия, агрессии и гибели людей; 
− закрепление социальной пассивности личности, без-

нравственности и насильственных способов решения про-
блем [1, с. 251-261; 2, с. 122-132; 9, с. 38-39; 10, с. 46-51; 11, 
с. 19-20; 12, с. 107-113; 18, с. 27-30; 21, с. 41-43].

Характеристики сторон конфликта являются обяза-
тельным элементом схемы анализа любого конфликта. А.Я. 
Анцупов, А.И. Шипилов, М.Ю. Зеленков, Я.П. Карташов вы-
деляют следующие характеристики сторон: их роль в кон-
фликте (прямая, активная или косвенная, вспомогательная), 
ранг (выступает от своего лица и преследует свои интересы 
либо от лица группы или структуры), социальный статус (по-
ложение в группе), уровень организации (системность и по-
следовательность действий), мобилизационный потенциал 
и ресурсы [1, с. 231-233; 9, с. 31-37; 10, с. 24-26]. Также необ-
ходимо учитывать демографические (возраст, пол, место жи-
тельства, национальность, религиозная принадлежность, се-
мейное положение) и индивидуально-психологические ха-
рактеристики сторон (темперамент, акцентуации, самооцен-
ку и уровень притязаний, ценностные ориентации и др.)
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Важным в процессе анализа конфликта является кор-
ректное определение объекта и предмета конфликта. В об-
щем и целом, это – источник разногласий, та проблема, из-за 
которой возник и развивается конфликт. В некоторых работах 
их принято разделять и описывать объект как то, к облада-
нию и пользованию чем стремятся стороны (ресурсы, ценно-
сти и т.п.), а предмет – как реальную или воображаемую про-
блему (противоречие), из-за которой конфликтуют стороны. 
Объект конфликта может быть истинным или ложным, по-
тенциальным или актуальным, ложным и иллюзорным, сме-
щенным и т.д., предмет же конфликта всегда реален и актуа-
лен [1 с. 234-235; 9 с. 35-37; 10, с. 26-27; 18, с. 20-24].

Причины конфликта тесно связаны с объектом и предме-
том конфликта. В конфликтологической литературе причины 
часто принято условно разделять на объективные (порожда-
емые внешними обстоятельствами и ситуациями) и личност-
ные (связанные с индивидуально-психологическими особен-
ностями сторон) [1, с. 213-229; 2, с. 67-88; 7, с. 188-218; 9 с. 
40-52; 12, с 84-105; 21, с. 52-60; 22, с. 131-151]. 

К объективным причинам в конфликтологии принято 
относить следующие:

– наличие (столкновение) противоречивых интересов 
и целей между индивидами и группами;

– ограниченность ресурсов, материальных и духовных 
благ;

– слабая разработанность правовых и социальных 
норм, регламентирующих поведение людей;

– конкретные действия (поведение), высказывания или 
эмоциональные проявления других людей;

– фрустрированные ролевые ожидания; неадекват-
ность ролевых позиций;

– неблагоприятные (сложные, противоречивые) жиз-
ненные обстоятельства, критические жизненные ситуации, 
ситуации фрустрации;
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– разные социокультурные, этнические, религиозные 
нормы, ценности и модели поведения;

– барьеры общения, ведущие к искажению и потере ин-
формации (сложности в вербализации собственных мыслей 
и чувств; смысловой барьер, искажающий понимание речи 
и поведения собеседника; языковой и словарный барьер; по-
рог личностного восприятия; внешние помехи);

– (в организации) плохая организация взаимодействия 
и деятельности людей, неблагоприятные условия труда 
и стиль руководства, нечеткое определение обязанностей 
и системы вознаграждений, некомпетентность и слабая мо-
тивация.

Среди личностных факторов возникновения конфликта 
выделяют следующие:

– индивидуально-психологические особенности: чер-
ты характера и тип личности (акцентуации и др.), установки, 
ценности, особенности восприятия и мышления, самооценки 
и притязаний, слабая стрессоустойчивость, эмпатия и т.п.;

– особенности состояния, настроения и самочувствия 
человека (болезнь, усталость, тревога, депрессия, страх, 
агрессия, возбуждение и др.);

– психологические проблемы и нарушения (неврозы, 
возрастные и жизненные кризисы, комплексы, психотрав-
мы, психические заболевания и др.);

– негативный жизненный (социальный) опыт человека;
– возрастно-психологические особенности (наиболее 

конфликтные группы – подростки и пожилые люди);
– ригидность и ограниченность конкретных людей; от-

рицание (неосознавание, непонимание) возможности раз-
ных способов решения проблемы, моделей поведения и др.

Существенным шагом в анализе конфликта является 
определение его вида, причем иногда для этого необходи-
мо отнести конфликт к нескольким видам, используя разные 
основания (разные типологии и классификации конфлик-
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тов). С.М. Емельянов, Ю.П. Платонов, В.Л. Цветков, М.Н. 
Кашапов, Н.В. Гришина и др. выделяют множество крите-
риев (оснований) для классификации конфликтов [1, с. 207-
212; 2, с. 134-150; 7, с. 93-147; 11, с. 26-28; 12, с. 51-59; 18, с. 
23-26; 21, с. 49-51; 22, с. 10-23]:

– по уровню / субъектам конфликта (внутриличност-
ные, межличностные, внутригрупповые, межгрупповые);

– по последствиям (конструктивные и деструктивные);
– по объекту (источнику) (объективные и субъективные);
– по наличию предмета (реалистические / предметные 

и нереалистические / беспредметные);
– по содержанию предмета (целевые, операционные, 

мотивационные, информационные, конфликт между мо-
дальностями (хочу, могу, надо), статусно-ролевые и др.);

– по коммуникативной направленности (иерархии сто-
рон) (вертикальные, горизонтальные, смешанные);

– по сфере (экономические, идеологические, бытовые, 
семейные, трудовые, военные, педагогические и др.);

– по степени длительности и напряженности (разные 
сочетания длительности и остроты конфликтов, а также 
«холодные» и «горячие»);

– по форме и степени проявления (открытые и скры-
тые, непосредственные и опосредованные);

– по масштабу (глобальные и локальные, тотальные 
и парциальные);

– по степени разрешимости (неразрешимые, трудно 
разрешимые, легко разрешимые или антагонистические 
и компромиссные);

– по глубине (поверхностные и глубинные);
– по степени завершенности (незавершенные и завер-

шенные);
– по направленности и предмету в профессиональной 

деятельности (деловые / предметные и позиционные / отно-
шенческие);
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– по особенностям мотивации и субъективного воспри-
ятия (ложные, потенциальные, истинные).

Наконец, в схеме анализа конфликта существенное вни-
мание конфликтологов уделяется проблеме динамики кон-
фликта [1; 2; 7; 9; 10; 11; 12; 18; 20; 21; 22]. 

А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, М.Ю. Зеленков, М.М. 
Кашапов, В.П. Ратников, Н.В. Гришина, Ю.П. Платонов, 
В.Л. Цветков выделяют аналогичные фазы (стадии, перио-
ды) в динамике конфликта:

1) Латентный период (предконфликт) включающий, 
в свою очередь, такие подэтапы, как возникновение объектив-
ной проблемной ситуации; осознание объективной проблем-
ной ситуации субъектами взаимодействия; попытки сторон 
разрешить объективную проблемную ситуацию неконфликт-
ными способами; возникновение предконфликтной ситуации.

2) Открытый период (собственно конфликт), включаю-
щий следующие подэтапы: инцидент (первое столкновение 
сторон, проба сил, попытка с помощью силы решить проблему 
в свою пользу); эскалация конфликта (интенсификация борь-
бы оппонентов, дифференциация сторон и их количественное 
и качественное изменение; изменение предмета, расширение 
и утяжеление арсенала средств и методов); сбалансированное 
противодействие (снижение интенсивности борьбы); завер-
шение конфликта (разрешение, урегулирование, затухание, 
устранение или перерастание в другой конфликт). 

3) Латентный период (послеконфликтная ситуация) 
включает частичную или полную нормализацию отноше-
ний оппонентов [1, с. 262-279; 7, с. 186-220; 9 с. 52-62; 11, с. 
25-26; 12, с. 114-129; 18, с. 30-38; 21, с. 61-64; 22, с. 102-106].

Все авторы подчеркивают тот факт, что наличие кон-
фликтной ситуации не является непременным условием пе-
рерастания ее в конфликт (конфликтологи разграничивают 
конфликтную ситуацию и конфликт, выделяя их как разные 
стадии общего процесса). Решающую роль в динамике кон-
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фликта играет фаза осознания и определения участниками 
ситуации как конфликтной. Также многие отмечают, что пе-
риоды и этапы динамики конфликта могут иметь различные 
продолжительность, значимость и интенсивность, в зависи-
мости от характеристик конфликта. 

Я.П. Карташов уделяет внимание не только проблеме про-
цесса развития конфликта, но и вопросу энергетики конфлик-
та. Энергетику конфликта задают ряд объективных и субъек-
тивных факторов, при этом среди последних большую роль 
играют типичные иллюзии, раздувающие конфликтные ситу-
ации (иллюзии выигрыша-проигрыша, самооправдания, пло-
хого человека, зеркального восприятия друг друга). В процес-
се конфликта автор выделяет следующие стадии: 

− предконфликтная ситуация (возникновение проти-
воречий и рост напряженности, предъявление односторон-
них или взаимных претензий, уменьшение контактов и на-
копление обид, стремление доказать правомерность сво-
их притязаний, замыкание на своих собственных стереоти-
пах, появление предубежденности и неприязни, разрушение 
структур взаимодействия, переход от взаимных обвинений 
к угрозам, рост агрессивности, «формирование образа вра-
га» и установка на борьбу с ним);

− инцидент – формальный повод, случай для начала не-
посредственного столкновения сторон (случайный или спро-
воцированный); однако даже после этого стороны могут пы-
таться найти компромисс или проигнорировать инцидент;

− открытое противоборство сторон (активное или пас-
сивное конфликтное поведение, компромиссное поведе-
ние), эскалация конфликта (переход от локальных мер и ис-
пользования ограниченных ресурсов к тотальной войне без 
ограничения мер и ресурсов, при этом могут забываться ис-
тинные причины и цели конфликта);

− кульминация (верхняя точка эскалации, после ко-
торой сторонам становится понятно, что продолжать кон-
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фликт не стоит и надо искать выход из ситуации), проис-
ходит переоценка ситуации. Длительность и интенсивность 
противостояния зависят от целей и установок сторон, ре-
сурсов, средств и методов ведения борьбы, реакции на кон-
фликт окружающей среды, символов победы и поражения, 
имеющихся (и возможных) способов (механизмов) нахож-
дения консенсуса и т.д.;

− разрешение (завершение) конфликта: устранение или 
замена объекта или стороны конфликта, изменение позиций 
сторон, условий и характеристик конфликта, прекращение 
взаимодействия сторон, переговоры, компромисс, приход 
сторон к единому решению;

− послеконфликтная стадия (оценка степени удовлет-
воренности / неудовлетворенности сторон договоренностя-
ми и результатами, изменение отношений оппонентов, ви-
дения ситуации, оценок своих ресурсов) [10, с. 32-45].

Б.И. Хасан и П.А. Сергоманов описывают динамику 
конфликта следующим образом: началом конфликта сле-
дует считать момент переорганизации действий и приоб-
ретение ими конфликтного характера (инцидент). С это-
го момента столкнувшиеся действия образуют своеобраз-
ное единство, общность взаимозависимости. Авторы при 
этом разделяют конфликтную и конфликтогенную ситуа-
ции (первая есть конкретная ситуация конфликта, вторая 
представляет лишь его основу как возможность). Дальней-
шее развитие событий, динамика конфликта (его интенсив-
ность, направленность, длительность) зависят от стартовых 
характеристик конфликта, имеющихся ресурсов сторон для 
оформления и разрешения представленного в конфликте 
противоречия. Моментом окончания конфликта можно счи-
тать появление автономной организации бывших в столкно-
вении действий (такое своеобразное «расцепление»). Вме-
сте с тем внешнее прекращение конфликтного взаимодей-
ствия вовсе не обязательно означает окончание конфликта 
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и завершение конфликтной ситуации. Конфликт может пе-
рейти во внутренний план участников, изменить конкрет-
ную форму организации, сменить материал и т.д., а затем 
развернуться и продолжиться в другом месте и в другое вре-
мя. При этом по основным своим характеристикам можно 
будет узнать тот же конфликт. Примерами такого рода пре-
кращений, но не разрешений служат многочисленные ком-
промиссы, означающие, что в данном конфликте противоре-
чие оказалось недостаточно представленным для его разре-
шения, или же стороны не обладали достаточными и соот-
ветствующими ресурсами [20, с. 50-52].

М.Ю. Зеленков в процессе динамики конфликта опи-
сывает три стадии конфликта: конфликтная ситуация, кон-
фликтное взаимодействие, завершение конфликта. Возник-
новение конфликтной ситуации и ее перерастание в кон-
фликт представляет достаточно сложный процесс, который 
предполагает наличие детерминант развития конфликта, 
оформление субъектов конфликта и осознание ими неу-
довлетворенности сложившейся ситуацией, определяю-
щей появление и обострение социальной напряженности, 
формирование соответствующих ее восприятию и оцен-
ке целей и путей их достижения. В свою очередь, каждый 
из этих показателей детерминируется природой конфлик-
та, характеристиками конфликтующих сторон, специфи-
кой отношений между ними и влиянием социальной сре-
ды. Далее, чтобы возникло конфликтное взаимодействие 
сторон, необходим инцидент (действие или совокупность 
действий участников конфликтной ситуации, провоциру-
ющее резкое обострение противоречия и начало борьбы 
между ними). Конфликтное взаимодействие сторон осу-
ществляется по типу эскалации и деэскалации конфликта. 
Завершение конфликта происходит с учетом возможных 
результатов и последствий как предшествующего проти-
воборства, так и способа его урегулирования; возможные 
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варианты можно представить в виде континуума с поляр-
ностями «выигрыш – проигрыш» [9 с. 52-62].

Е.М. Бабосов, описывая социальные (межличностные, 
межгрупповые) конфликты, утверждает, что исходным ме-
ханизмом формирования конфликта является складывание 
в данной социальной системе потенциала напряженности, 
который возникает на основе объективно существующих 
противоречий ценностей, интересов, потребностей, ожида-
ний и сопровождается негативными эмоциями и враждеб-
ным отношением. Далее происходит перерастание потенци-
альной напряженности в реальную (осознание противопо-
ложности интересов, протестные движения «депривантов») 
с формированием субъекта конфликтного действия (кон-
фликтной группы), способного инициировать конфликт-
ную ситуацию. Затем следуют активные действия субъек-
та по реализации своих целей и интересов (инцидент), про-
исходит конфликтное взаимодействие сторон и разрешение 
конфликта [2, с. 53-66]. 

При анализе динамики конфликта важно учитывать ряд 
формул, приведенных в работах В.Л. Цветкова и С.М. Еме-
льянова [8; 21]. Первая формула отражает зависимость кон-
флика (КФ) от конфликтогенов (Кфг) – слов или действий, 
приводящих к конфликту: КФ = Кфг1 → Кфг2 → Кфг3 → … 
Кфгn. Распространенными типами конфликтогенов являют-
ся: прямое негативное, менторское или снисходительное от-
ношение, хвастовство, нечестность и неискренность, нару-
шение этики, регрессивное поведение. Механизм развития 
конфликта основан на негативном восприятии и ответной 
негативной реакции личности на конфликтоген, при этом 
есть тенденция отвечать на конфликтоген более сильным 
конфликтогеном. Таким образом, работает закон эскалации 
конфликтогенов. Для предупреждения конфликта не следу-
ет употреблять конфликтогены или отвечать конфликтоге-
ном на конфликтоген. 



Вторая формула отражает зависимость конфликта (КФ) 
от конфликтной ситуации (КС) и инцидента (И): КФ = КС + 
И. Для предупреждения или разрешения конфликта необходи-
мо устранить конфликтную ситуацию и исчерпать инцидент. 

Третья формула показывает зависимость конфликта 
от нескольких конфликтных ситуаций: КФ = КС1 + КС2 + 
КС3 + … КСn. Для предупреждения или разрешения кон-
фликта необходимо устранить все конфликтные ситуации 
[8, Тема 3; 21, с. 64-66]. 

Контрольные вопросы и задания к разделу:
1) Приведите схему анализа конфликта, назовите основ-

ные элементы (характеристики) конфликта.
2) Перечислите конструктивные и деструктивные функ-

ции конфликта.
3) Дайте определение объекта и предмета конфликта, при-

ведите пример на материале конкретной конфликтной 
ситуации.

4) Перечислите объективные и субъективные причины 
конфликта, проиллюстрируйте на примере конкретных 
конфликтных ситуаций.

5) Приведите 3-4 классификации видов конфликта, име-
ющие в основе разные критерии, приведите примеры 
на материале конкретных конфликтных ситуаций. 

6) Опишите динамику конфликта, выделите и охарактери-
зуйте основные фазы развития конфликтной ситуации, 
проиллюстрируйте на примере конкретных конфликт-
ных ситуаций.

7) Проиллюстрируйте действие формул динамики кон-
фликта на примере конкретных ситуаций из вашего 
опыта.

8) Проанализируйте 2-3 конфликтные ситуации из вашего 
опыта с опорой на схему анализа конфликта (с учетом 
всех существенных характеристик конфликта).
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Стратегии поведения в конфликте
Стратегии поведения как одна из существенных характеристик 

конфликта. Типология стратегий поведения в конфликте 
К. Томаса. Двухмерная модель К. Томаса. Стратегии 

соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания, 
приспособления: сущность позиции, показания к использованию, 

ограничения. Метафорический аналог данной типологии: 
стратегии «Акулы», «Совы», «Лисы», «Черепахи», «Медвежонка». 

Типологии поведения в конфликте С.М. Емельянова, М.М. Кашапова. 
Типы конфликтных личностей. Копинг-стратегии поведения. 

Стратегии поведения в конфликте, реагирования на кон-
фликтную ситуацию, разрешения и урегулирования кон-
фликта являются важной характеристикой конфликта и вхо-
дят в число значимых аспектов в схеме анализа конфликта. 
Различные классификации стратегий поведения в конфлик-
те, способов, методов, техник урегулирования конфликта, 
типологии конфликтных личностей приводятся и подробно 
рассматриваются во всех современных учебных пособиях 
по конфликтологии [1-4; 7-13; 17-22].

Наиболее популярной и широко используемой в науч-
ной литературе и в практикумах по конфликтологии явля-
ется типология стратегий (стилей) поведения в конфликте 
Кеннета Томаса. К. Томас предложил для рассмотрения по-
ведения человека в конфликте двухмерную модель. Изме-
рения (критерии) представлены в виде континуума, измеря-
ющего выраженность данного критерия (от минимального 
уровня до максимального уровня выраженности). Первым 
измерением для оценки поведения в конфликте является ко-
операция (степень внимания человека к интересам другого 
участника конфликта). Вторым измерением является напо-
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ристость (степень фиксации на защите собственных инте-
ресов). С опорой на выраженность этих двух измерений К. 
Томас выделяет следующие пять способов урегулирования 
конфликтов: соперничество, сотрудничество, компромисс, 
избегание, приспособление. 

В современной литературе по практической конфлик-
тологии также используется метафорический аналог дан-
ной типологии К. Томаса, соотносящий данные типы реа-
гирования в конфликте с поведением определенных живот-
ных. В частности, такой типологией пользуется В.П. Пу-
гачев при диагностике стратегий поведения в конфликте 
у подростков, в то время как тест определения способов ре-
гулирования конфликтов К. Томаса используется для юно-
шеского и взрослого возраста. Обе диагностические мето-
дики размещены в Приложениях. В метафорической ти-
пологии стратегии соперничества соответствует стратегия 
«Акулы», сотрудничеству соответствует стратегия «Совы», 
компромиссу – «Лисы», избеганию – «Черепахи», приспо-
соблению – «Медвежонка». При этом надо понимать, что 
нет «плохих» или «хороших» стратегий, каждая стратегия 
имеет показания к использованию в определенных ситуаци-
ях. К. Томас полагал, что идеальным является вариант, когда 
человек владеет всеми стратегиями в равной степени, они 
имеют умеренную выраженность в его репертуаре поведе-
ния в конфликте и используются адекватно конкретной си-
туации. Именно такой человек обладает сформированной 
на высоком уровне конфликтной компетентностью. 

Рассмотрим каждую стратегию подробнее (описание, 
рекомендации к применению, слабые стороны и ограниче-
ния в использовании) [3, с. 62-74]. 

Стратегия соперничества (конкуренции, конфронта-
ции, «Акулы») проявляется, по сути, как стремление добить-
ся своих интересов любой ценой, даже в ущерб другому 
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участнику конфликта. Позиция на континуумах измерения 
К. Томаса – слабая степень внимания человека к интересам 
другого участника конфликта и сильная выраженность фик-
сации на защите собственных интересов. Человек, исполь-
зующий стиль соперничества, агрессивен, активен, уверен 
в своей правоте, жестко ориентирован на победу и достиже-
ние собственной цели любыми средствами. Про таких лю-
дей часто говорят: «прет напролом» и «идет по головам». 
«Акула» обладает сильной волей, целеустремленностью, 
использует давление, принуждение, провокации, не стре-
мится к переговорам и сотрудничеству, не учитывает по-
требности и интересы других, контролирует действия про-
тивника и его источники информации. Данных людей отли-
чают такие личностные качества, как властность, автори-
тарность, нетерпимость к иным мнениям и критике, ригид-
ность, консерватизм, игнорирование коллективных мнений 
и оценок в принятии решений, использование своего поло-
жения для достижения власти. 

Использование такой стратегии является оправданным 
и даже необходимым в критических (кризисных, опасных) 
ситуациях, когда требуется принятие быстрых и решитель-
ных мер – «игры в демократию» в таких ситуациях неумест-
ны и могут быть губительными. В качестве примера мож-
но привести ситуацию переворота (бунта, «цветной револю-
ции»). В данном случае официальное лицо, обличенное вла-
стью и полномочиями, должно навести порядок ради все-
общего блага, приняв жесткие меры и подавив волну недо-
вольства. В противном случае это обычно приводит к раз-
гулу насилия, преступности, хаосу и анархии. Такое пове-
дение необходимо в ситуациях катаклизмов, аварий, ката-
строф, когда кто-то должен взять на себя ответственность 
в управлении ситуацией для спасения людей и минимиза-
ции последствий. 
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Использование данной стратегии также показано при 
решении глобальных проблем (в политике, экономике, биз-
несе и т.п.) и в ситуациях, когда человек обладает достаточ-
ным авторитетом в данной области для принятия решения 
или наделен большой властью и полномочиями. Наконец, 
такая стратегия используется, когда на кону стоит что-то 
очень значимое для человека, чем он не может поступиться, 
и исход конфликта жизненно важен для него. К подобным 
случаям также можно отнести и такие, когда человек оказы-
вается в безвыходном положении, и ему уже нечего терять. 

Использование стратегии соперничества может быть 
разрушительным в близких отношениях (семейных, друже-
ских, интимно-личностных) и не рекомендуется в ситуаци-
ях, когда у человека нет достаточно власти и ресурсов. 

Стратегия сотрудничества (кооперации, «Совы») про-
является в стремлении обеих сторон конфликта найти опти-
мальное решение в данной ситуации, а не удовлетворить, 
в первую очередь, собственные интересы. На континуумах 
выраженности измерений поведения в конфликте К. Томаса 
данная стратегия характеризуется высокой степенью коопе-
рации и умеренной защитой собственных интересов. «Сова» 
не страдает конфликтофобическим синдромом – открыто 
признает конфликт, предъявляет свои интересы, выражает 
свою позицию и предлагает пути выхода из конфликта, ожи-
дая от оппонента ответного сотрудничества. Такой человек 
стремится к диалогу и переговорам, активно участвует в об-
суждении проблемы и ее причин, в поиске и анализе инфор-
мации, акцентирован на здравом смысле, рациональной сто-
роне обсуждения, общих мотивах и интересах, мирных сред-
ствах урегулирования конфликта. «Сова» уважает партнера, 
не эксплуатирует его слабости, ведет себя открыто и чест-
но, трезво оценивает свои возможности, старается «опред-
метить» конфликт, готова принять предложение оппонента, 
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если оно кажется разумным и эффективным. «Сова» скрупу-
лезно собирает информацию (о проблеме, об оппоненте), ве-
дет подсчет своих ресурсов и ресурсов другой стороны, всег-
да имеет веер предложений-альтернатив, использует свои 
способности для оказания влияния на других людей, умеет 
аргументированно критиковать и корректно оценивать, поло-
жительно относится к переменам и инновациям.

Использование такой стратегии является оправданным 
в ситуациях, когда необходима работа с проблемой, а не 
с конфликтной ситуацией (частным случаем проявления 
проблемы). Сотрудничество позволяет интегрировать раз-
ные подходы, точки зрения, собрать и проанализировать ин-
формацию и на этой основе найти наилучшие пути решения 
проблемы. Также сотрудничество способствует сплочению 
и сближению участников группы, формированию навыков 
командной работы и дискуссионной культуры. 

Однако эта стратегия требует продолжительных затрат 
времени, ресурсов, довольно высокого уровня развития ког-
нитивных и моральных качеств, мотивации на сотрудниче-
ство всех оппонентов. 

Стратегия компромисса («Лисы») проявляется в стрем-
лении обеих сторон конфликта найти взаимоприемлемое ре-
шение, немного уступив друг другу в мелочах, удовлетворив 
при этом свои основные интересы. Позиция на континуумах 
измерения К. Томаса – умеренная степень кооперации и на-
пористости. «Лиса» пытается решить проблему путем тор-
га, обмена, взаимных уступок, для нее характерны осторож-
ность (в оценке, критике, обвинениях) и хитрость, она взве-
шивает каждое слово, стремится удовлетворить и личные 
цели, и нормализовать отношения. Такой человек использу-
ет лесть и легкий обман, обладает хорошей коммуникатив-
ной компетентностью (легко вступает в контакт, общителен, 
культурен, красноречив и убедителен, умеет находить пра-
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вильные красивые слова и мягкие формулировки), навыками 
ведения переговоров и любит, когда его оппонент обладает 
такими же качествами и мотивацией на равенство в дележе. 

Использование стратегии компромисса оправдано, ког-
да стороны обладают одинаковым уровнем власти, влияния 
и ресурсов, проблема сложна и требует решения, а страте-
гии конфронтации или сотрудничества не привели к успе-
ху, а лишь усугубили конфликт. В таком случае двум силь-
ным противникам лучше сесть за стол переговоров и усту-
пить в малом, чтобы сохранить главное и удовлетворить 
хоть какую-то часть своих интересов. Ярким примером ис-
пользования стратегии компромисса является сфера между-
народной дипломатии. 

Компромисс ищут, когда требуется принять срочное ре-
шение при дефиците времени, или стороны может устро-
ить временное сиюминутное решение. Также данную стра-
тегию используют в случаях, когда на кону стоит незна-
чимый для человека аспект и он может немного уступить 
или скорректировать свои первоначальные цели и требова-
ния. Бывают и обратные ситуации, когда человек находит-
ся в проигрышной позиции и ему предлагают «отступные» 
в качестве компенсации. В таких ситуациях для многих луч-
ше хоть что-то получить, чем потерять все (что непременно 
произойдет в случае продолжения борьбы за свои интере-
сы). Наконец, компромисс позволяет сохранить взаимоотно-
шения, что также немаловажно для многих людей. 

Слабой стороной стратегии компромисса является то, 
что в данном случае конфликт разрешается на поверхност-
ном уровне. В отличие от сотрудничества, где идет анализ 
информации и поиск оптимального решения, позволяюще-
го устранить саму проблему, а не ее симптомы, при ком-
промиссе как раз находят решение, удовлетворяющее сию-
минутные интересы обеих сторон. Оппоненты сохраняют 
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«лицо» и добрые отношения, но проблема остается нере-
шенной. В связи с этим через какое-то время конфликт мо-
жет возобновиться и разгореться с новой силой. Также надо 
принимать во внимание тот факт, что в конфликте зачастую 
делится какая-то конечная величина, и в процессе ее раз-
дела нужды всех участников не могут быть удовлетворены 
полностью. Стороны могут быстро отказаться от достигну-
тых договоренностей и не соблюдать их, начав выдвигать 
новые требования и условия. 

Для стратегии избегания (ухода, уклонения, «Черепа-
хи») характерны низкие показатели по обоим измерениям 
в модели К. Томаса: отсутствие стремления к кооперации 
и достижению собственных целей. Такой человек всеми до-
ступными способами пытается не вступать в конфликт: иг-
норировать конфликтную ситуацию, менять тему для разго-
вора, отмалчиваться, в физическом смысле уходить из про-
странства конфликта (например из комнаты), предлагать от-
ложить принятие решения или переложить ответственность 
за его принятие на другого человека и т.д. «Черепаха» склон-
на отрицать конфликт или преуменьшать его значимость, иг-
норировать информацию, избегать ответственности и всту-
пления в диалог, принимать пассивно-страдательную по-
зицию жертвы обстоятельств, очень болезненно восприни-
мать критику (как персонально направленную агрессию). 
«Черепаха» пассивна, осторожна, медлительна, застенчива 
в общении, нерешительная и даже беспомощна (особенно 
в критических ситуациях).

Использование данной стратегии уместно в ситуаци-
ях, когда предмет конфликта не представляет ценности для 
человека либо источник разногласий вообще тривиален 
и не имеет отношения к делу. В таком случае лучше дей-
ствительно уклониться от конфронтации и не тратить ре-
сурсы впустую. Избегание оправдано, когда нужно выи-
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грать время (например, для сбора информации или привле-
чения дополнительных ресурсов), чтобы решение стало бо-
лее взвешенным и эффективным, или когда у человека недо-
статочно власти и влияния для активного отстаивания своих 
интересов. Иногда бывает полезно уйти на время от откры-
того конфликта, чтобы снизить градус эмоций и сохранить 
отношения, поскольку состояние аффекта не способствует 
конструктивному разрешению конфликта, а зачастую даже 
приводит к печальным последствиям (проявлениям наси-
лия, физической и вербальной агрессии). 

Недостатком стратегии избегания является то, что че-
ловек, по сути, не отстаивает свои потребности и интере-
сы, свои границы, не заявляет себя как личность, подавляет 
свои эмоции и чувства. Такая стратегия, при использовании 
в качестве постоянного паттерна реагирования в конфликте, 
имеет кумулятивный эффект: неразрешенные мелкие кон-
фликты накапливаются и вызревают в большой и сложный 
конфликт, который рано или поздно случится, но сила его 
проявления, и последствия будут уже гораздо более разру-
шительными. Такой конфликт может в процессе своего со-
зревания проживаться внутренне и сопровождаться стра-
хом, тревогой, сопротивлением, приводить к заболеваниям. 

Стратегия приспособления (уступки, улаживания, 
«Медвежонка») часто рассматривается как противополож-
ность стратегии соперничества. На континуумах модели К. 
Томаса ее характеризуют высокий уровень стремления к ко-
операции и низкий уровень стремления к достижению соб-
ственных целей. Поведение в конфликте такого человека 
можно описать как принесение в жертву собственных инте-
ресов ради другого человека. С одной стороны, данная стра-
тегия очень напоминает уклонение: «Медвежонок» всеми 
способами старается уйти от конфликта, избежать конфрон-
тации и так же, как «Черепаха», не пытается предъявлять 
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и отстаивать свои интересы. Однако, в отличие от «Чере-
пахи», «Медвежонок» активен: он включается в ситуацию, 
участвует в ее обсуждении и разрешении. При этом глав-
ная установка такого человека – это установка на сохране-
ние хороших отношений, мира и согласия. Основной прин-
цип поведения: «Берите все, что вы хотите, только давайте 
жить дружно». Не случайно его иногда сравнивают с плю-
шевым мишкой – мягкой игрушкой, которая без всяких уси-
лий со стороны ее хозяина дает ему ощущение тепла и мяг-
кости. Таким образом, данная стратегия направлена на мак-
симум во взаимоотношениях и минимум в достижении лич-
ных цепей. Основные качества «Медвежонка»: доброже-
лательность, альтруизм, конформизм, мягкость и уступчи-
вость, постоянное соглашательство с требованиями оппо-
нента, демонстрация непритязания на победу или серьезное 
сопротивление, бесхребетность, отсутствие собственного 
мнения, желание всем угодить и никого не обидеть, льсти-
вость и потакание оппоненту, тенденция отвлекаться при 
участии в обсуждении, ведомость и подверженность мани-
пуляциям со стороны других. 

Показания к использованию данной стратегии схожи 
с показаниями к применению стратегии уклонения: при не-
значимости для человека предмета конфликта, попытке вы-
играть время для принятия более продуманного решения 
или при стремлении сохранить добрые отношения (ког-
да отношения важнее, чем предмет конфликта). Также та-
кая стратегия уместна в ситуациях, если требуется признать 
свою неправоту, либо если отстаивание своей точки зрения 
требует колоссальных затрат времени и ресурсов, а человек 
ими не располагает или не готов тратиться на это. 

Недостатки данной стратегии аналогичны слабым сто-
ронам стратегии уклонения: человек не заявляет свои потреб-
ности и не отстаивает свои интересы, им постоянно пользу-
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ются и манипулируют, а проблема, по сути, остается нере-
шенной, и конфликт может периодически возобновляться. 

В научной литературе встречаются и другие типоло-
гии поведения в конфликте, однако, на наш взгляд, они все 
в значительной мере перекликаются с типологией К. Тома-
са. Например, С.М. Емельянов выделяет три модели поведе-
ния личности в конфликте: конструктивную, конформист-
скую и деструктивную. Каждая из этих моделей обусловле-
на предметом конфликта, образом конфликтной ситуации, 
ценностью межличностных отношений и индивидуально-
психологическими особенностями субъектов конфликтно-
го взаимодействия. Модели поведения отражают установки 
участников конфликта на его динамику и способ разрешения.

При конструктивном поведении человек стремится ула-
дить конфликт, нацелен на поиск приемлемого решения, до-
брожелателен, выдержан, открыт и искренен, коммунициру-
ет по существу. При деструктивном поведении человек, на-
против, стремится к расширению предмета конфликта и его 
обострению, ведет себя излишне эмоционально, провокаци-
онно, нарушает этику. Конформное поведение характерно 
для человека пассивного, склонного к уступкам, сглажива-
нию острых углов и соглашательству с чужой точкой зрения, 
оно может быть оправдано лишь в случае несущественных 
разногласий. С.М. Емельянов считает желательной и необ-
ходимой моделью только конструктивную модель, деструк-
тивная и конформистская являются, по большей части, раз-
рушительными и неоправданными [8, Тема 5].

М.М. Кашапов выделяет и рассматривает три основных 
способа разрешения конфликтной ситуации: агрессию (ее 
разные виды), уход (осознанный стратегический уход из си-
туации или бессознательный психологический механизм за-
щиты) и оптимальный способ, рассматриваемый, прежде 
всего, как совокупность приемов мышления. В последнем 
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случае соблюдаются ряд условий: осознанность, информи-
рованность, рациональность, а оптимальные решения, при-
нятые на основе такого способа, отвечают критериям пра-
вильности, своевременности, экономичности и оригиналь-
ности. Автором предлагается последовательность этапов 
работы в рамках реализации оптимального способа разре-
шения конфликтной ситуации и даются алгоритмы и прие-
мы, используемые на данных этапах [11, Глава 2-4].

Часть авторов уделяют внимание рассмотрению типов 
личностей, демонстрирующих те или иные особенности по-
ведения в конфликте. В частности, Н.Н. Обозов выделяет 
четыре типа поведения в конфликте: мыслитель, собесед-
ник, практик, склочник. Мыслитель ориентирован на про-
цесс познания мира и себя самого, выстраивает сложную 
мыслительную систему доказательств собственной право-
ты и неправоты своего оппонента, он осторожен в действи-
ях, продумывает логику своего поведения. Основной цен-
ностью для мыслителя является его интеллектуальный, ду-
ховный мир, поэтому основным конфликтогеном для него 
будут противоречия в сфере духовных ценностей и идей-
ного родства. Он реже попадает в конфликтные ситуации, 
чем другие типы, поскольку погружен в себя, медлителен 
и дистантен в отношениях, но в близких отношениях пере-
живает конфликт острее. По тем же причинам двум мысли-
телям разрешение межличностного конфликта дается с тру-
дом. Собеседник ориентирован, прежде всего, на общение, 
у него обширный круг знакомств, много поверхностных 
контактов. Он склонен к сглаживанию напряжения, сотруд-
ничеству, чувствителен к состоянию партнера, открыт, об-
ладает хорошими коммуникативными способностями. Они 
редко попадают в конфликты, быстро их разрешают и часто 
занимают в них позицию арбитра, миротворца. Практик – 
это человек действия, он мало чувствителен к тонкостям пе-
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реживаний и состояний партнера, занимает лидерскую по-
зицию и стремится изменить партнера, преобразовать дей-
ствительность (что не может не вызывать напряжения). Их 
главный конфликтоген – расхождения в целях, средствах, 
результатах практической деятельности. Эти личности до-
вольно конфликтны. Склочник – это человек, постоянно 
живущий в состоянии конфронтации, создавать конфликты 
в любом окружении по любому поводу – для него это совер-
шенно естественно. Они любят сталкивать людей, высказы-
вать напрямую все, что думают, транслировать негатив (за-
циклены на негативных сторонах жизни) [17, с.13-16].

С.М. Емельянов приводит следующие типы конфликт-
ных личностей: 

– демонстративный (эмоциональный, истеричный, эго-
центричный, любящий внимание и хорошо чувствующий 
себя в конфликте); 

– ригидный (прямолинейный, подозрительный, не гиб-
кий, болезненно обидчивый и чувствительный к критике, 
некритичный к себе и неприемлющий иных точек зрения); 

– неуправляемый (импульсивный, агрессивный, некри-
тичный к себе и неприемлющий иных точек зрения; при-
сущи вызывающее антисоциальное поведение, низкий уро-
вень контроля и планирования); 

– сверхточный (скрупулезный, требовательный, тре-
вожный, обидчивый и чувствительный к критике, излишне 
педантичный и внимательный к деталям); 

– бесконфликтный (непоследовательный, внушаемый, 
некритичный, зависимый, безвольный).

Также к конфликтным типам личности С.М. Емельянов 
причисляет и некоторые акцентуации: возбудимый, гипер-
тимный, циклоидный, застревающий [8, Тема 5].

Е.М. Бабосов приводит типологию конфликтных лично-
стей американского психолога Р.М. Бремсона. Среди них та-
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кие «трудные» люди, как агрессор (постоянно задирает дру-
гих, груб и раздражителен), жалобщик (вызывает раздраже-
ние окружающих своим постоянным недовольством), па-
ровой каток (грубый и бесцеремонный, прущий напролом), 
разгневанный ребенок (взрывается по любому поводу) [2, 
с.179-180]. В некоторых других источниках данная типоло-
гия приводится в модификации Д.Г. Скотта и выглядит более 
развернуто: выделяются агрессивные конфликанты («паро-
вые катки», «снайперы», «взрыватели», «всезнайки» («буль-
дозеры» или «надутые пузыри»), «максималисты», «скрыт-
ные») и пассивные конфликанты («жалобщики», «молчуны», 
«сверхпокладистые», «вечные пессимисты», «нерешитель-
ные», «невинные лгуны», «ложные альтруисты»). 

Наконец следует заметить, что при рассмотрении про-
блемы поведения в конфликте немаловажным аспектом яв-
ляется проблема копинг-стратегий – типов совладающего 
поведения, которые человек демонстрирует в стрессовых 
ситуациях и при решении проблем и конфликтов. Рассмо-
трим некоторые типологии копинг-стратегий [3, с. 74-75].

Многие ученые (Р. Лазарус, С. Фолкман, С. Норман, 
Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер и др.) выделяют, 
в первую очередь, такие виды поведения как: 

1) проблемно-ориентированный копинг (усилия на-
правляются на решение возникшей проблемы); 

2) эмоционально-ориентированный копинг (изменение 
собственных установок в отношении ситуации). 

С. Хобфолл рассматривает модели копинга, основан-
ные на трех полярных континуумах: 

1) активная (ассертивные действия) / пассивная (осто-
рожные действия, избегание);

2) просоциальная (вступление в социальный контакт, 
поиск социальной поддержки) / асоциальная (асоциальные 
действия, агрессивные действия);
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3)  прямая (импульсивные действия) / непрямая (мани-
пулятивные действия).

Э. Хейм распределяет виды копинг-поведения на три 
основные группы по двум критериям:

1) отнесенность к сфере психики (когнитивные, эмоци-
ональные, поведенческие);

2) степень адаптивных возможностей (адаптивные, от-
носительно адаптивные, неадаптивные).

Копинг-
стратегии

Адаптивные Относительно 
адаптивные

Неадаптивные

Когнитивные Проблемный ана-
лиз, установка 
собственной цен-
ности, сохранение 
самообладания

Относитель-
ность, придача 
смысла, рели-
гиозность

Смирение, 
растерянность, 
диссимуля-
ция, игнориро-
вание

Эмоциональные Протест, опти-
мизм

Эмоциональная 
разрядка, пас-
сивная коопе-
рация

Подавление 
эмоций, по-
корность, са-
мообвинение, 
агрессивность

Поведенческие Сотрудничество, 
обращение, аль-
труизм

Компенсация, 
отвлечение, 
конструктивная 
активность

Активное из-
бегание, отсту-
пление

Контрольные вопросы и задания к разделу

1) Охарактеризуйте модель поведения в конфликте К. То-
маса, опишите основные измерения поведения.

2) Дайте краткую характеристику проявлений поведения, 
показаний к применению и недостатков стратегии со-
перничества.

3) Дайте краткую характеристику проявлений поведения, 
показаний к применению и недостатков стратегии со-
трудничества.



4) Дайте краткую характеристику проявлений поведения, 
показаний к применению и недостатков стратегии ком-
промисса.

5) Дайте краткую характеристику проявлений поведения, 
показаний к применению и недостатков стратегии избе-
гания.

6) Дайте краткую характеристику проявлений поведе-
ния, показаний к применению и недостатков стратегии 
уступки.

7) Соотнесите модель поведения в конфликте К. Томаса 
с другими типологиями поведения в конфликте, опре-
делите сходные и различные аспекты. 

8) Опишите оптимальный способ поведения в конфликте, 
обоснуйте ваш ответ.

9) Приведите типологию конфликтных личностей, дайте 
краткую характеристику типов.

10) Раскройте типы копинг-стратегий поведения, класси-
фицируемые по разным основаниям.

11) Проведите самообследование с помощью методик 
на определение уровня конфликтности (Приложение Б, 
методики №1-5). Оформите протокол.

12) Проведите самообследование с помощью методик 
на определение стратегии поведения в конфликте (При-
ложение Б, методики №6-10). Оформите протокол.
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Конфликтная компетентность 
и ее специфика 

в педагогической деятельности
Понятие конфликтной компетентности, 

конфликтоустойчивости, конфликтологической культуры, 
конфликтологической компетентности. Структура и уровни 

конфликтной компетентности. Функции конфликтной 
компетентности. Актуальность формирования конфликтной 

компетентности педагогов в современных условиях. 
Структура и уровни конфликтной компетентности педагога, 

критерии оценки ее сформированности. Причины и типы 
педагогических конфликтов. Рекомендации по урегулированию 

педагогических конфликтов.

Впервые термин «конфликтная компетентность» был ис-
пользован и обоснован в работах Л.С. Выготского, Г.П. Щед-
ровицкого, позднее в работах Б.И. Хасана, Л.М. Митиной, 
Л.А. Петровской и др. Содержание понятия изначально раз-
рабатывалось учеными применительно к конфликтной ком-
петентности учителя в педагогической практике. 

Конфликтную компетентность часто рассматривают 
как часть или вид коммуникативной компетентности. Такое 
понимание встречается в работах Г.М. Андреевой Л.М. Ми-
тиной, Л.А. Петровской, Б.И. Хасана, М.М. Кашапо-
ва, М.В. Башкина и др. [4, с. 15-16]. Конфликтная компе-
тентность имеет структуру, аналогичную структуре ком-
муникативной компетентности, включающую перцептив-
ную (восприятие, распознавание конфликта, формиро-
вание образа конфликтной ситуации), коммуникативную 
и интерактивную стороны (передача, обмен информацией, 
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выстраивание взаимодействия в процессе разрешения кон-
фликта и т.д.) [4, с. 15-16]. 

В научной литературе конфликтная компетентность ис-
пользуется наряду с некоторыми близкими по смыслу тер-
минами: конфликтоустойчивость, конфликтологическая 
культура, конфликтологическая компетентность [1; 4; 8; 11; 
20]. Обратимся к анализу данных понятий, а также подхо-
дов к структурной и уровневой организации конфликтной 
компетентности.

М.М. Кашапов под компетентностью в целом понима-
ет особый тип организации предметно-специфических зна-
ний, позволяющий принимать и реализовывать эффектив-
ные решения в соответствующей области деятельности [11, 
с. 6]. В структуре компетентности выделяются актуаль-
ные и скрытые (проявляющиеся в новых жизненных ситу-
ациях) компоненты. Автор определяет конфликтную ком-
петентность как способность человека оптимальным обра-
зом преодолевать возникшие противоречия, противостоять 
деструктивному влиянию конфликта, умение конструктив-
но его разрешать. Конфликтная компетентность рассматри-
вается как часть общей коммуникативной компетентности 
и конфликтоустойчивости, служащей, в свою очередь, осно-
вой конфликтологической компетентности. Конфликтоу-
стойчивость в целом – это способность человека адекват-
но решать проблемы социального взаимодействия и перево-
дить деструктивные конфликты в конструктивные. В струк-
туре конфликтоустойчивости автор выделяет эмоциональ-
ный, волевой, познавательный, мотивационный и психомо-
торный компоненты. М.М. Кашапов утверждает, что кон-
фликтная компетентность имеет, скорее, ситуативный ха-
рактер (акцентирован деятельностный, регулятивный ком-
понент), а конфликтологическая компетентность, поми-
мо прочего, включает еще и личностный (надситуативный) 
компонент. [4, с. 18-19; 11, с. 6-8]. 
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Л.А. Петровская определяет конфликтную компетент-
ность через ее структуру. Конфликтная компетентность – это 
компетентность человека в конфликтной ситуации, включаю-
щая компетентность в собственном «Я» (Я-компетентность), 
компетентность в потенциале других участников и ситу-
ационную компетентность [4, с. 18]. В более разверну-
том виде структура конфликтной компетентности представ-
лена автором как совокупность целого ряда компонентов: 
Я-компетентность, ситуационная компетентность, знание 
о конфликте, субъектная позиция участников (рефлексивная 
культура личности), творческий потенциал личности, уро-
вень культуры саморегуляции человека, коммуникативные 
умения, сенситивность. Организация конфликтной компе-
тентности человека может быть представлена на трех уров-
нях: уровень ценностей личности, уровень мотивов и устано-
вок личности и уровень умений личности [4, с. 21]. 

Конфликтологическая компетентность у Л.А. Петров-
ской связана, в первую очередь, с профессиональной дея-
тельностью и включает в себя: 

– понимание природы противоречий и конфликтов 
между людьми;

– формирование у руководителя и у подчиненных кон-
структивного отношения к конфликтам в организации;

– обладание навыками неконфликтного общения 
в трудных ситуациях;

– умение оценивать и объяснять возникающие про-
блемные ситуации;

– наличие навыков управления конфликтными явле-
ниями;

– умение развивать конструктивные начала возникаю-
щих конфликтов;

– умение предвидеть возможные последствия кон-
фликтов;
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– умение конструктивно регулировать противоречия 
и конфликты;

– наличие навыков устранения негативных послед-
ствий конфликтов [1, с. 491].

Б.И. Хасан и П.А. Сергоманов рассматривают кон-
фликтную компетентность как неотъемлемую составную 
часть общей коммуникативной компетентности, включаю-
щую в себя осведомленность о диапазоне возможных стра-
тегий поведения в конфликте и умения адекватно реализо-
вать эти стратегии в конкретной жизненной ситуации. Кон-
фликтная компетентность обобщенно определяется как уме-
ние удерживать противоречие в продуктивной конфликтной 
форме, способствующей его разрешению. Б.И. Хасан, П.А. 
Сергоманов называют конфликтную компетентность одной 
из важнейших характеристик психологического профессио-
нализма и соотносят ее с конфликтологической компетент-
ностью, отмечая, что эти конструкты тесно связаны между 
собой, хотя и не тождественны. Конфликтологическая ком-
петентность предполагает наличие комплекса специальных 
знаний о конфликте и умений с ним работать.

В структуре конфликтной компетентности Б.И. Хасан, 
П.А. Сергоманов выделяют такие компоненты, как готов-
ность преодолевать затруднения; способность обнаружи-
вать противоречие, лежащее в основе конфликта; владение 
способами разрешения противоречий разных типов. Авто-
ры приводят и уровневую организацию конфликтной компе-
тентности. Первый уровень включает способности к распо-
знаванию признаков случившегося конфликта, его оформ-
лению для удержания воплощенного в нем противоречия 
и владение способами регулирования для разрешения кон-
фликта. Второй уровень конфликтной компетентности пред-
полагает умение проектировать необходимые для достиже-
ния результатов развития конфликты, конструировать их не-
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посредственно в ситуациях взаимодействия; владение спо-
собами организации продуктивно ориентированного кон-
фликтного поведения участников ситуации [20, с. 9].

О.В. Пашкова предполагает в основе конфликтной ком-
петентности человека его жизненный опыт столкновений 
и решений конфликтов разного уровня и предлагает струк-
туру конфликтной компетентности из трех блоков. Первый 
(базовый) блок – личностные качества человека (адекват-
ная самооценка, высокий уровень самоконтроля, креатив-
ность); второй блок в структуре конфликтной компетентно-
сти – когнитивный компонент (наличие знаний о способах 
конструктивного разрешения конфликта и его профилак-
тики); третий блок в структуре конфликтной компетентно-
сти – поведенческий компонент (выбор оптимальной стра-
тегии поведения в конфликтной ситуации). 

М.В. Башкин пишет о том, что понятие «конфликтоло-
гическая компетентность» характеризует качества специа-
листа, владеющего профессиональными знаниями о сущно-
сти конфликтов и конфликтных отношений. Данная компе-
тентность тесно связана с другими видами профессиональ-
ной компетентности, составляющими ядро гностического 
компонента профессионализма. Конфликтологическая ком-
петентность рассматривается как когнитивно-регуляторная 
подсистема профессионально значимой сферы личности, 
включающая соответствующие специальные знания и уме-
ния. Конфликтная компетентность, в отличие от конфликто-
логической, подразумевает не столько глубокую теоретиче-
скую осведомленность личности в вопросах конфликтоло-
гии, сколько наличие у нее практических умений в области 
разрешения конфликтов [4, с. 17-18].

М.В. Башкин приводит уровневую организацию комму-
никативной компетентности, разработанную Л.М. Митиной, 
в которой выделен нормативный уровень (уровень усвое-
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ния социально заданных норм и эталонов) и личностно-
творческий уровень (уровень конструирования норм в ходе 
общения, исходя из ориентации участников в ситуации, 
в себе, в партнере). По сути, речь идет о репродуктивном 
и продуктивном уровнях взаимодействия. Опираясь на дан-
ную типологию, М.В. Башкин выделяет аналогичные уров-
ни и в конфликтной компетентности [4, с. 16].

Структура конфликтной компетентности у М.В. Башки-
на представлена тремя компонентами: когнитивный (вклю-
чает информационный и креативный элементы); мотиваци-
онный (конструктивные мотивы); регулятивный (включает 
эмоциональный, волевой и рефлексивный элементы). Таким 
образом, когнитивный компонент определяет способность 
личности анализировать конфликтную ситуацию и выде-
лять ее структурные компоненты; мотивационный компо-
нент предполагает направленность личности на конструк-
тивное разрешение конфликта; регулятивный компонент 
воплощает в себе способность личности к сознательному 
управлению собой и своим эмоционально-волевым состо-
янием в предконфликтных и конфликтных ситуациях. В от-
личие от ряда авторов, М.В. Башкин не включает комму-
никативные умения в структуру конфликтной компетентно-
сти, объясняя это тем, что как вид коммуникативной компе-
тентности конфликтная компетентность уже подразумевает 
высокий уровень владения личностью умениями и навыка-
ми эффективного общения [4, с. 20-25]. 

М.В. Башкин дает перечень функций конфликтной ком-
петентности: превентивная (предупреждение конфликтов), 
прогностическая (прогнозирование конфликтов, планирова-
ние своих действий), конструктивная (выработка и приня-
тие решений в конфликтной ситуации), рефлексивная (ис-
следование собственного потенциала), коррекционная (кор-
ректировка своего поведения в конфликте) [4, с. 26-27]. 



49

Проблема конфликтной компетентности педагога в со-
временных условиях является чрезвычайно актуальной. Не-
обходимо понимать, что в системе образования многое изме-
нилось за последние 20-30 лет, система образования СССР 
(ее принципы, установки, нормативные документы, цен-
ности, цели) постепенно ушла в прошлое, практически ис-
чезло «старое» поколение учителей, воспитанное в рамках 
этой системы. Современные реалии диктуют новые требова-
ния к профессиональным и личностным качествам педагога. 
Дадим краткий обзор основных изменений, произошедших 
в системе образования за последние 30 лет, и их последствий.

Во-первых, сфера образования стала достаточно от-
крытой информационной системой. Если раньше (в эпоху 
СССР) любые происшествия и конфликты, случившиеся 
в стенах образовательного учреждения, оставались в рам-
ках этого учреждения и не предавались огласке (решались 
внутренними силами, замалчивались, подавлялись), то сей-
час любое даже самое мелкое происшествие мгновенно ста-
новится предметом общественного обсуждения. Обучаю-
щиеся, их родители, педагоги участвуют в группах и бесе-
дах в социальных сетях, проявляют активность на фору-
мах и в чатах, посвященных интересующим их темам, пери-
одически ведут скрытую видео- и аудиосъемку различных 
школьных инцидентов и мгновенно выкладывают эти запи-
си в интернет-пространство. Интернет сегодня заполонен 
видеозаписями дерущихся школьников, сценами буллинга 
или разгневанными учителями, «сорвавшимися» на обуча-
ющихся. СМИ в подробностях смакуют громкие школьные 
конфликты в самых разнообразных форматах – от коротких 
статей до скандальных ток-шоу и разоблачительных доку-
ментальных проектов. К любому инциденту моментально 
подключаются ряд надзорных органов и инстанций, куда 
некоторые недовольные родители спешат обратиться с жа-
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лобами, часто даже не обсудив перед этим ситуацию с учи-
телем или директором школы. Границы суверенного про-
странства личности учителя, его право на отдых и свобод-
ное время уже давно грубо и систематически нарушаются; 
учитель может получать звонки и сообщения по любому по-
воду от родителей и учеников в любое время суток, в выход-
ные и праздники, во время отпуска. 

У современного педагога не должно остаться ни ма-
лейшего сомнения, что все, что он говорит и делает как во 
время занятий, так и в свое свободное от работы время вне 
школы, будет замечено и может быть зафиксировано, разду-
то и использовано против него в спорных для обучающих-
ся ситуациях. Как никогда актуальными для педагога ста-
новятся высокая культура речи и поведения, интеллигент-
ность, воспитанность, сдержанность. Напротив, вербальная 
агрессия (грубость, хамство, использование нецензурной 
лексики и оскорблений, уничижительной лексики в адрес 
обучающихся) или физическая агрессия (рукоприкладство, 
побои и т.п.), к сожалению, когда-то довольно распростра-
ненные в поведенческом репертуаре педагогов «старой за-
калки», сегодня быстро и неминуемо приведут к разбира-
тельствам и даже увольнению педагога. 

Второй момент, который следует отметить, это измене-
ние в обществе статуса учителя, школы и системы образо-
вания в целом. В период СССР авторитет учителя был вы-
сок и непререкаем, это была престижная и уважаемая про-
фессия. Педагогические институты и факультеты пользова-
лись огромным спросом у абитуриентов, конкурс мог быть 
по 15-20 человек «на место», и многие выпускники дей-
ствительно шли работать по специальности. Даже если учи-
тель где-то был не прав и «перегибал палку» в своем воспи-
тательном воздействии на обучающегося, никаких особых 
санкций в его адрес не следовало, а социум это принимал 
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и даже одобрял. По сей день на форумах можно встретить 
комментарии людей, получивших образование в тот период, 
о том, что учителя их «лупили» указками (линейками, учеб-
никами и др.) за провинности, выгоняли из класса, крича-
ли и обзывали, и «ничего, выросли достойными людьми», 
а если они жаловались дома, то могли еще и от родителей 
получить наказание. 

Современная система образования теперь имеет ста-
тус сферы услуг, а учитель, соответственно, – статус обслу-
живающего персонала, со всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Человек, заказавший услугу, вправе предъяв-
лять требования к ее исполнению. У получателей услуги по-
явилось очень много прав и оснований для требований, при 
этом своих обязанностей они либо не знают, либо исполня-
ют их по минимуму. Уже много лет наблюдается путаница 
и перекладывание обязанностей друг на друга: семья счита-
ет, что воспитанием и обучением должна заниматься шко-
ла, а школа постоянно напоминает семье об их обязанностях 
по воспитанию ребенка. С 90-х годов ХХ века, в связи рас-
падом СССР и кризисами во всех сферах жизни, в том числе 
в сфере духовно-нравственных ценностей и экзистенциаль-
ных смыслов, воспитание постепенно ушло из школы, хотя 
до этого периода являлось приоритетной задачей. О необхо-
димости возврата этой функции в школу правительство РФ 
заговорило в середине 2000-х, но часть обозначенных в то 
время задач так и осталась нерешенной. 

Современное общество детоцентрично: любая жало-
ба ребенка воспринимается многими родителями как сиг-
нал к активным действиям по защите ребенка и наказанию 
обидчика (в данном случае – учителя). Некоторые вообще 
не хотят разбираться в ситуации и выслушать другую сторо-
ну конфликта: ребенок недоволен, значит, учитель автома-
тически виноват. Доля лицемерия наблюдается и в двойных 
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стандартах, применяемых к педагогу со стороны социума: 
с одной стороны, общество декларирует демократичность 
и свободу мировоззрения, ценностей, вероисповедания, 
уважения личности и ее суверенного пространства, с дру-
гой стороны, учитель сильно ограничен в своем поведении 
и общении. Он не может себе позволить определенные хоб-
би и увлечения, не может открыто транслировать свои ре-
лигиозные предпочтения, не может выложить фотографии 
в купальнике с отдыха на пляже или с вечеринки с друзьями 
и т.п. Это немедленно вызывает в социуме волну негодова-
ния и публичной травли. Получается, учитель – это обслу-
живающий персонал и одновременно он должен быть аске-
тичен и непогрешим. 

Итогом всего этого является то, что престиж профессии 
учителя в социуме давно упал, учителей обсуждают в ин-
формационном пространстве в довольно критичной и даже 
циничной манере, мечтой стать учителем сегодня грезят 
не многие, а выпускники педагогических вузов идут рабо-
тать по специальности в единичных случаях. В СМИ в по-
следнее время можно встретить интервью учителей с раз-
ным стажем педагогической работы (как молодых, так и за-
служенных), решивших уйти из сферы образования. Публи-
куются данные о том, что в регионах и даже городах наблю-
дается дефицит учителей и множество годами открытых ва-
кансий, а те, кто работает, берут на себя преподавание не-
скольких предметов. Например, в интервью Министра об-
разования Красноярского края С. Маковской в июле 2019 
г. приводится данные о нехватке в регионе 1500 учителей 
средней школы и соответствующих открытых вакансиях1. 

В-третьих, изменились федеральные образовательные 
стандарты. В них поставлены иные, чем прежде, цели и зада-
чи; изменилась идеология; содержание дисциплин стало бо-
1 https://ngs24.ru/news/more/66149452/
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лее свободным, а вместо знаний, умений и навыков появи-
лись сложные компетенции. К педагогу, его личностным ка-
чествам и уровню квалификации предъявляются очень высо-
кие требования, которые с каждым годом только растут. Пе-
дагоги массово жалуются на чудовищную формализацию 
и бюрократизацию своей работы: они вынуждены писать 
и заполнять огромное количество плановой и отчетной до-
кументации, при этом ресурсов на необходимое в их работе 
творчество остается немного. Вдобавок ко всему, образова-
тельные стандарты и другие релевантные документы ежегод-
но корректируются и обновляются, многие педагоги просто 
не успевают адаптироваться к этим изменениям. Однако со-
временный педагог должен быть психологически готов к по-
стоянным изменениям и внештатным ситуациям, в против-
ном случае состояние его психологического здоровья окажет-
ся в зоне риска, а профпригодность – под вопросом. 

Еще можно упомянуть финансовые вопросы, которыми 
вынуждены постоянно заниматься учителя и руководители 
образовательных организаций (притом, что законодатель-
но все ступени обязательного образования в РФ являются 
бесплатными). Тема школьных «поборов» является доволь-
но скандальной и активно обсуждается в СМИ. Проблема 
учительских зарплат тоже является предметом оживленных 
дискуссий и сопровождается мифами и слухами. 

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть необходи-
мость формирования в современных условиях конфликт-
ной компетентности, конфликтоустойчивости, гибкости, 
сдержанности для современных педагогов. На сегодняш-
ний день конфликтная компетентность педагога являет-
ся важным компонентом его профессиональной пригодно-
сти. При этом специалисты подчеркивают, что конфликт-
ная компетентность педагога подразумевает не только уме-
ние самому предотвращать, регулировать и проектировать 
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необходимые конфликты, но и научить обучающихся кон-
структивным способам поведения в конфликтов, развивать 
у них конфликтологическую культуру [6; 20]. К сожалению, 
многие педагоги до сих пор сами не обладают достаточным 
уровнем сформированности конфликтной компетентности, 
избегая конфликты или используя старые методы. Однако, 
как пишет В.В. Волчек, традиционные средства разрешения 
конфликтов, которые применялись в образовании до недав-
него времени (беседа, увещевания, наложение дисципли-
нарных, административных взысканий), уже не работают, 
часто педагогические конфликты остаются неразрешенны-
ми и периодически дают о себе знать [6].

В связи с этим В.В. Волчек выделяет ряд критериев 
оценки сформированности конфликтной компетентности 
педагога, первым из которых является отсутствие конфлик-
тофобического синдрома (боязни конфликта, видения толь-
ко его негативных сторон, избегания или подавления кон-
фликта любыми способами). Далее выделяются осознание 
значимости конфликтной компетентности в своей профес-
сиональной деятельности, стремление к овладению ею, кон-
фликтологические знания и умения, рефлексия своего пове-
дения в конфликте, овладение технологией ведения перего-
воров и посредничества в конфликте [6]. 

Причины (предмет) педагогических конфликтов имеют 
свою специфику. Рассмотрим основные из них. 

Б.И. Хасан и П.А. Сергоманов подчеркивают, что си-
туация «учения-обучения» уже сама по себе является кон-
фликтогеном, Специфика этого феномена описана еще 
Л.С. Выготским и Д.Б. Элькониным в рамках культурно-
исторической концепции. Содержание предмета являет-
ся обучающимся через сопротивление и преодоление ма-
териала, на котором разворачивается взаимодействие. Не-
совершенные способы поведения ребенка сталкиваются 
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с более совершенными способами поведения взрослого, 
порождая конфликт, на преодоление которого и направле-
ны усилия ребенка, при этом взрослый (учитель) выступа-
ет посредником в оформлении и столкновении поляриза-
ций образовательного пространства [20, с. 33-35]. Б.И. Ха-
сан и П.А. Сергоманов разделяют эту точку зрения, счи-
тая, что процесс образования обладает внутренне проти-
воречивым характером, одновременно являясь механиз-
мом развития общества и личности. Противоречия прояв-
ляются в конфликте установок образования: его принуди-
тельный характер и ожидание спонтанности и субъектной 
позиции от ребенка; претензия на доминирование старше-
го поколения и ожидание самостоятельности и ответствен-
ности от молодого поколения; неоднозначность предмета 
и критериев оценивания [20, с. 72].

Б.И. Хасан и П.А. Сергоманов выделяют пять типов 
конфликтов в образовании, в зависимости от их предмета:

1) статус в иерархизированной системе отношений 
(угроза или помеха статусу);

2) показатель идентичности, принадлежности (интер-
претации внешнего отношения как отвергающего, дискри-
минирующего, дифференцирующего);

3) присвоенная разрывность в некотором внешнем 
предметном материале (направленность на преодоление 
сопротивления материала, идет поиск ресурса для реше-
ния задачи);

4) чувство самоценности (мобилизация самозащитных 
ресурсов в ответ на угрозу самооценке);

5) чувство ответственности и вины (самосанкциониро-
вание, поиск адекватного самонаказания).

Первые два типа относятся к внешним межличност-
ным конфликтам, остальные три – к внутренним конфлик-
там [20, с. 73-77]. 
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Также в научной литературе принято классифициро-
вать педагогические конфликты по составу их участников. 
Традиционно рассматривают конфликты между учителем 
и учеником, между учителем и родителями и конфликты 
между учениками. 

Первый тип конфликтов – это конфликты между учи-
телем и учеником (или несколькими учениками). Причи-
ны таких конфликтов можно разделить на три группы (по 
М. Рыбаковой): конфликты деятельности, конфликты по-
ступков и конфликты отношений2. Конфликты деятельно-
сти связаны с успеваемостью, качеством выполнения обу-
чающимися учебных заданий или отказом от их выполне-
ния, оценками за выполненные задания, требованиями учи-
теля к выполнению заданий. Конфликты поступков связаны 
с нарушениями дисциплины, правил поведения на уроках 
и вне уроков и оценкой (интерпретацией) учителем поступ-
ков обучающихся. Конфликты отношений обычно личност-
но окрашены и являются следствием личной неприязни или 
предвзятого отношения, непринятия сторонами каких-то 
индивидуально-личностных особенностей друг друга. 

Усугубляющими остроту и продолжительность конфлик-
тов факторами в данном случае являются разные статусы кон-
фликтующих сторон, разный жизненный опыт и интерпрета-
ция событий и их причин, публичность конфликтной ситуа-
ции (чаще всего конфликты случаются в присутствии других 
обучающихся). В средней школе к этому списку еще добавля-
ется возраст обучающихся (подростки славятся своей повы-
шенной сенситивностью и конфликтностью). 

Аксиомой в данном типе конфликтов является тот факт, 
что в силу возраста и профессиональной позиции боль-
шая ответственность за возникновение, остроту протекания 
и исход конфликта всегда лежит на педагоге, нежели на об-
2 https://5psy.ru/obrazovanie/conflicts-between-teachers-and-students.html
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учающемся, даже если последний является инициатором 
конфликта. К сожалению, педагоги часто об этом забыва-
ют, и это свидетельствует о недостаточно сформированном 
уровне их конфликтной компетентности. 

Второй тип конфликтов – это конфликты между учите-
лем и родителями3, 4, 5. Основным предметом (причинами) 
таких конфликтов являются: 

– расхождение представлений учителя и родителей 
о воспитании и обучении; 

– несогласие родителей с учительскими оценками по-
ведения и успеваемости ребенка; 

– разногласия по поводу обязанностей и прав (особен-
но часто происходит перекладывание друг на друга обязан-
ностей по воспитанию ребенка);

– завышенные ожидания и требования у родителей 
к школе и учителю, у учителя – к ребенку;

– личностные факторы (личная неприязнь, непринятие 
определенных индивидуально-личностных особенностей).

Третий тип конфликтов – это конфликты между уче-
никами6. Здесь основными причинами могут быть борьба 
за лидерство и статусы в группе, соперничество, привлече-
ние внимания, личная неприязнь, резкое отличие от рефе-
рентной группы (инакомыслие, необычная внешность или 
хобби и др.), неблаговидные поступки (сплетни, ябедниче-
ство, ложь, предательство и т.д.). 

Рекомендации по поведению в таких конфликтах и их 
урегулированию могут быть как общими, универсальны-
ми, так и конкретными, касающимися конкретного типа 

3 https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2014/01/10/
problemy-vzaimootnosheniy-uchitel-roditel

4 http://www.yburlan.ru/biblioteka/konflikt-s-uchitelem
5 https://multiurok.ru/zosy/blog/konflikty-roditieliei-i-uchitieliei.html
6 http://pedsovet.su/publ/72-1-0-4305
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конфликтов. Общие рекомендации по урегулированию кон-
фликтов можно найти практически в любом учебном посо-
бии по конфликтологии. 

Например, ряд правил поведения в конфликте дает 
Н.Н. Обозов. Среди них – правило справедливого отноше-
ния к инициатору конфликта, правило нерасширения пред-
мета конфликта, правило позитивной формулировки острой 
ситуации, правило эмоциональной выдержки, правило обе-
зличенного спора [17, с. 29-36].

М.М. Кашапов предлагает перечень рекомендаций 
по конструктивному разрешению педагогических кон-
фликтов. Автор предлагает интеллектуальные способы 
(адекватное распознавание ситуации и конструктивное пе-
реосмысление, способность отделять конфликтную про-
блему от личности, обнаруживать надситуативную про-
блемность, расширение рамок видения ситуации и др.); 
рефлексивные способы (осознание нарушений своего «Я», 
корректировка неадекватных представлений о себе и др.); 
эмоциональные и регулятивные способы разрешения кон-
фликтов (эмпатия, открытость, конгруэнтность, стрессоу-
стойчивость, саморегуляция, умение отреагировать свои 
эмоции и др.) [11, с. 84-86].

С.М. Емельянов описывает технологии и алгоритмы 
управления конфликтом. Автор говорит о том, что управ-
ление конфликтами можно рассматривать в двух аспек-
тах: внутреннем и внешнем. Первый из них заключается 
в управлении собственным поведением в конфликтном вза-
имодействии. Внешний аспект управления конфликтами 
отражает организационно-технологические стороны этого 
сложного процесса, в котором субъектом управления может 
выступать руководитель, лидер или посредник (медиатор). 
Основная цель управления конфликтами – предотвращение 
деструктивных конфликтов и способствование адекватно-
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му разрешению конструктивных. На этапе возникновения 
и развития конфликтной ситуации, осознания конфликтной 
ситуации хотя бы одной из сторон требуется прогнозиро-
вание конфликтов и оценка их функциональной направлен-
ности и, в зависимости от последней, предупреждение или 
стимулирование конфликта. На этапе начала конфликтного 
взаимодействия и развития открытого конфликта требуются 
действия по его регулированию, при этом используются ин-
формационные технологии (устранение дефицита информа-
ции, недостоверной и искаженной информации и т.д.), ком-
муникативные и социально-психологические технологии 
(организация эффективного общения между сторонами кон-
фликта, улучшение климата в коллективе, работа с лидера-
ми и др.), организационные технологии (введение мер поо-
щрения и наказания и др.). На этапе разрешения конфлик-
та требуются действия по его завершению (при условии на-
личия предпосылок к его завершению), при этом применя-
ются педагогические способы (беседа, убеждение, просьба, 
разъяснение и др.) и административные способы (различ-
ные санкции). В качестве универсального обобщенного ал-
горитма управления конфликтом С.М. Емельянов предлага-
ет использовать следующую последовательность действий: 
изучение причин возникновения конфликта, ограничение 
числа участников, дополнительный анализ конфликта с по-
мощью экспертов, принятие решения [8, Тема 4].

Подводя итоги раздела, необходимо подчеркнуть, что 
педагогу, независимо от типа конфликта, можно порекомен-
довать при любых обстоятельствах сохранять спокойствие 
и выдержку, доброжелательный ровный тон, вежливость. 
Рекомендуется не принимать скоропалительных решений, 
собрать и проанализировать информацию по ситуации, от-
крыто и честно обсудить проблему с инициатором и дру-
гими сторонами конфликта (при их наличии), постарать-
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ся путем диалога выявить общие, объединяющие моменты 
(цели, ценности, потребности и др.). Например, с родителя-
ми желательно акцентировать цель стать союзниками в деле 
по обучению и воспитанию ребенка, а не противниками. Не-
допустимо для учителя в педагогических конфликтах с уче-
никами или родителями наказывать обучающихся отметкой 
(например, за нарушение поведения или личные качества), 
публично унижать инициатора конфликта (например, за-
ставлять извиняться за свое поведение перед всем классом, 
стоять в углу и т.д.), угрожать, оскорблять, грубить, кричать, 
шантажировать. В конфликты между обучающимися учите-
лю вообще не всегда нужно вмешиваться, только в угрожа-
ющих или критических случаях. 

В сложных конфликтных ситуациях, когда конфликт за-
шел в тупик, а стороны категорически отказываются взаи-
модействовать и не предпринимают попыток его конструк-
тивно разрешить, рекомендуется прибегать к помощи ме-
диатора. Служба школьной медиации появилась не так дав-
но, но уже успела положительно себя зарекомендовать и эф-
фективно функционирует в некоторых школах. Медиатором 
в педагогических конфликтах, при наличии соответствую-
щей квалификации, может стать школьный психолог или 
социальный педагог. Технология медиации будет подробно 
рассмотрена в следующем разделе.

Контрольные вопросы и задания к разделу

1) Дайте определение понятию конфликтной компетент-
ности, раскройте его содержание.

2) Опишите структуру и уровни конфликтной компетент-
ности.

3) Проведите сравнительный анализ понятий конфликт-
ной и конфликтологической компетентности, выделите 
сходства и различия. 



4) Дайте определение понятий конфликтоустойчивости 
и конфликтологической культуры.

5) Охарактеризуйте условия работы педагога в современ-
ном образовании, обоснуйте необходимость овладения 
им конфликтной компетентностью.

6) Опишите структуру и уровни конфликтной компетент-
ности педагога.

7) Охарактеризуйте специфику конфликтов в образова-
тельных средах, назовите основные причины педагоги-
ческих конфликтов.

8) Приведите классификацию типов педагогических кон-
фликтов по разным основаниям.

9) Дайте рекомендации по предотвращению и урегулиро-
ванию педагогических конфликтов.

10) Проанализируйте 2-3 конфликтные педагогические си-
туации по предложенной схеме (Приложение А).
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Технология медиации
Краткая история медиации. Определение и сущность 

технологии медиации. Отличия медиации от судебной практики, 
психотерапии и психологического консультирования. 

Виды медиации. Принципы медиации. Показания к использованию 
и ограничения в использовании медиации. 

Требования к медиатору. Функции медиатора. 
Риски медиатора. Этапы медиативного процесса

Технология медиации (посредничества, третейского 
суда) в последнее время становится все более популярной 
в разных сферах жизни. В одних (чаще бытовых) ситуа-
циях используется лишь идея посредничества и интуитив-
но применяются какие-то меры для примирения сторон, 
в более сложных ситуациях стороны прибегают к помощи 
профессионального медиатора, обладающего специальной 
квалификацией и действующего от лица аккредитованной 
организации. 

Медиация является древней техникой. Х. Бесемер при-
водит данные об ее использовании в древней Греции, Ки-
тае, Японии, Африке, в религиозных общинах Европы, де-
монстрирует упоминания о такой практике в библейских 
текстах [5]. В России техника медиации также применяет-
ся с древних времен и имеет длинную историю [16]. Со-
временная технология медиации была разработана в 60-е 
годы в США и с тех пор получила широкое распростра-
нение в других странах. Х. Бесемер приводит статисти-
ческие данные о том, что в подавляющем большинстве 
случаев медиация либо помогла урегулировать конфликт 
и достичь удовлетворяющего обе стороны соглашения, 
либо, по крайней мере, лучше разобраться в конфликтной 
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ситуации, снизить градус конфликта и профилактировать 
дальнейшее ухудшение ситуации [5, с. 54-65].

В России медиация в арбитражных и гражданских су-
дах используется лишь с 1 января 2011 года, со време-
ни вступления в силу Федерального закона от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)»7.

Суть технологии медиации заключается в привлечении 
беспристрастных третьих лиц (посредников) для урегули-
рования конфликта, в котором стороны сами не смогли до-
говориться. В некоторых тупиковых ситуациях стороны во-
обще уже не могут разговаривать друг с другом, настоль-
ко сильны взаимные обиды и негативные эмоции. Цель ме-
диатора – не дать готовое решение или принудить стороны 
к принятию определенного решения, а создать условия для 
того, чтобы стороны смогли выслушать друг друга, взве-
сить всю информацию по ситуации и найти взаимоприем-
лемое решение проблемы. Медиатор способствует проясне-
нию позиций и интересов сторон, сбору и анализу значи-
мой (иногда неочевидной для одной из сторон) информации 
по проблеме, отреагированию эмоций, налаживанию кон-
структивного диалога. 

Медиацию часто сопоставляют с другими технологи-
ями и практиками разрешения споров: судебной практи-
кой, психотерапией и психологическим консультировани-
ем, однако цели и средства у них различны. Чаще всего ана-
логия проводится с судебным разбирательством. В некото-
рых странах (например, в определенных штатах США) в си-
туации семейных конфликтов и решения о разводе сторо-
ны в обязательном порядке сначала проходят медиацию, 
и лишь в случае ее неудовлетворительного исхода они мо-
гут обратиться с заявлением в суд [15].
7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
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При этом различий у этих двух способов разрешения 
конфликтов предостаточно [5; 15]:

– добровольное участие сторон, добровольный выбор 
третейского судьи, решений и условий их исполнения (как 
и вообще исполнения) в медиации и принудительное уча-
стие сторон и обязательность исполнения судебного ре-
шения в судебном разбирательстве; к тому же в медиации 
в любой момент одна из сторон может отказаться от участия 
в процедуре, что невозможно сделать в судебном процессе;

– учет не только предметной (содержательной) сторо-
ны конфликта, но и эмоциональных состояний сторон, их 
межличностных отношений в медиации, в отличие от су-
дебной практики, где идет опора только на правовые аспек-
ты в разрешении конфликта;

– цель медиации – нахождение взаимоприемлемого 
решения, достижение согласия, примирения сторон, а не 
поиск правых и виноватых и определений санкций для 
последних; соответственно, в медиации акцент смещен 
на настоящее и будущее, а в судебном разбирательстве –   
на прошлое;

– в медиации поиск и принятие решений – это функция 
не третейского судьи, а сторон, в отличие от суда, где окон-
чательное решение принимает суд (присяжные, судья);

– в медиации соблюдается условие конфиденциально-
сти (закрытости) процедуры, судебное же заседание может 
быть открытым не только для круга заинтересованных лиц, 
но и для общественности;

– медиация в итоге обходится дешевле и длится мень-
ший срок (согласно статье 13 ФЗ №193 рекомендуется срок 
не более 60 дней, в исключительных случаях – не более 180 
дней) по сравнению с судебным разбирательством, кото-
рое может длиться годами и повлечь колоссальные затраты 
на адвокатов и разные сопутствующие процедуры;
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– в медиации не существует ограничений в круге рас-
сматриваемых вопросов и нюансов, которые, на взгляд сто-
рон, имеют отношение к конфликту, они могут возникать 
и корректироваться в том числе и по ходу процедуры, в су-
дебной практике круг вопросов изначально четко очерчен 
и ограничен юридическими рамками;

– решение в медиации может быть нетрадиционным, 
неформальным, главное, чтобы оно устраивало всех, также 
оно не является незыблемым и может позже быть скоррек-
тировано, в суде же в принятии решения судья опирается 
на нормативную базу, следует букве закона. 

В психотерапии, в отличие от медиации, гораздо боль-
ше внимания уделяется чувствам и переживаниям, прора-
батывается внутриличностный конфликт (а межличност-
ный рассматривается, скорее, как маркер существующих 
внутренних конфликтов и более глубоких личностных про-
блем); чаще всего психотерапия носит индивидуальный ха-
рактер и имеет целью проработку и разрешение внутрилич-
ностных проблем. В психологическом консультировании 
также обычно речь идет об индивидуальном сопровожде-
нии процесса разрешения проблем [5, с. 49-50]. 

В процессе распространения и развития медиации по-
явилось достаточно много различных разновидностей дан-
ной технологии. О.В. Маврин приводит довольно внуши-
тельный список видов медиации:

– фасилитативная (Facilitative);
– оценочная (Evaluative);
– трансформативная (Transformative);
– директивная (Directive);
– фандрайзинговая (Fund-Raising);
– основанная на интересах, или интегративная (Interest-

based or Integrative);
– отчаянная, безрассудная (Desperative mediation);
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– ориентированная на разрешение проблем (Problem-
solving);

– ориентированная на достижение цели (Goal-oriented);
– направленная на достижение соглашения (Settlement-

driven);
– родовая, исходная (Generic);
– гуманистическая (Humanistic);
– нарративная (Narrative);
– познавательная систематическая (Cognitive systemic);
– экосистемная, ориентированная на семью (Ecosyste-

matic, Family-oriented);
– регулятивная;
– основанная на понимании (understanding-based 

approach) [15, с. 14-15].
Различные виды медиации сконцентрированы на разных 

аспектах конфликта и взаимоотношений сторон, имеют раз-
ные цели (например, решение проблемы или налаживание от-
ношений) и используют разные средства и инструментарий. 

Таким образом, процедура медиации – это разрешение 
конфликта с помощью посредника, создающего условия для 
конструктивного взаимодействия сторон с целью нахожде-
ния оптимального решения проблемы и налаживания от-
ношений между сторонами конфликта. Медиация оформи-
лась в отдельную технологию, однако является междисци-
плинарной областью знания, в которой используются тео-
рии и методология конфликтологии, психологии, юриспру-
денции, социологии, философии, психолингвистики. 

Х. Бесемер отличительными признаками медиации на-
зывает следующие:

– присутствие медиатора, выполняющего функции по-
средника;

– присутствие всех сторон, участвующих в конфликте;
– неформальный внесудебный уровень;
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– добровольность участия в процедуре медиации; пол-
номочия в принятии решения не передаются третьим ли-
цам; результат переговоров не является обязательным, пока 
его не одобрили все участники;

– ориентация на достижение консенсуса [5, с. 14-15]. 
О.В. Маврин пишет, что процедура медиации строится 

на основании четырех базовых принципов (первые два прин-
ципа касаются сторон конфликта, вторые два – медиатора): 

– равноправия сторон в процессе разрешения конфлик-
та (ни одна из сторон не имеет преимуществ);

– добровольности участия сторон в процедуре медиа-
ции (стороны не ограничены в выборе участия в медиации, 
кандидатуры медиатора, условий медиации, решений и их 
исполнения и т.д.);

– конфиденциальности процедуры медиации и ее ре-
зультатов (медиатор не разглашает детали процесса и резуль-
татов медиации сторонним лицам, а в случае необходимости 
получения дополнительной информации и обращения с этой 
целью к сторонним специалистам делает это с предваритель-
ного осведомленного согласия сторон), данный принцип под-
робно оговаривается в статьях 5 и 6 ФЗ №193;

– нейтральности медиатора (медиатор не может прини-
мать ничью сторону в конфликте; даже если он внутренне 
симпатизирует или сочувствует одной из сторон, внешне он 
не должен это никак проявлять) [15, с. 10-11].

Статья 3 ФЗ № 193 «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре меди-
ации)» гласит, что процедура медиации проводится при вза-
имном волеизъявлении сторон на основе принципов добро-
вольности, конфиденциальности, сотрудничества и равнопра-
вия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.

Процедура медиации подразумевает опору на письмен-
ные соглашения, заключаемые как перед началом медиации, 
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так и по ее итогу. Согласно статье 8 ФЗ № 193 соглашение 
о проведении процедуры медиации заключается в письмен-
ной форме и должно содержать сведения о предмете спора; 
о медиаторе (медиаторах или об организации, осуществля-
ющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 
медиации); о порядке проведения процедуры медиации; об 
условиях участия сторон в расходах, связанных с проведе-
нием процедуры медиации; о сроках проведения процеду-
ры медиации. В соответствии со статьей 12 ФЗ № 193 меди-
ативное соглашение также заключается в письменной фор-
ме и должно содержать сведения о сторонах, предмете спо-
ра, проведенной процедуре медиации, медиаторе, согласо-
ванные сторонами обязательства, условия и сроки их вы-
полнения. Медиативное соглашение подлежит исполнению 
на основе принципов добровольности и добросовестности 
сторон. Впоследствии медиативное соглашение может быть 
утверждено судом или третейским судом в качестве мирово-
го соглашения в соответствии с законодательством. 

Медиация показана, когда стороны в процессе конфликт-
ного противостояния зашли в тупик и конфликт кажется не-
разрешимым при непосредственном взаимодействии сторон 
либо решение не удовлетворяет конфликтующих. При этом 
стороны заинтересованы в согласованном решении пробле-
мы и хотят сохранить хорошие отношения в будущем. Чаще 
всего медиация используется в семейных, профессиональ-
ных, имущественных и политических конфликтах. Ограни-
чениями в использовании медиации могут быть психические 
отклонения и нарушения у одной или обеих сторон, наличие 
химических зависимостей, большая разница в статусах и вла-
сти у сторон, дефицит времени. Также медиация не показана, 
когда предметом конфликта являются принципиальные жиз-
ненные ценности, основные права или когда требуется при-
нятие однозначного решения типа «да» / «нет» [5, с. 21-22]. 
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К профессиональным качествам и квалификации меди-
атора в современной практике предъявляются серьезные 
требования. Во-первых, согласно статье 15 ФЗ № 193 «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» деятельность ме-
диатора может осуществляться как на профессиональной, 
так и на непрофессиональной основе. Осуществлять дея-
тельность медиатора на непрофессиональной основе мо-
гут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладаю-
щие полной дееспособностью и не имеющие судимости. 
Медиаторами не могут быть лица, замещающие государ-
ственные должности РФ, государственные должности субъ-
ектов РФ, должности государственной гражданской служ-
бы, должности муниципальной службы. Медиатор не дол-
жен быть представителем какой-либо стороны, иметь лич-
ную заинтересованность или состоять в родственных отно-
шениях с одной из сторон конфликта. В соглашение о про-
ведении процедуры медиации могут быть включены допол-
нительные требования к медиатору. 

Осуществление деятельности медиатора на профессио-
нальной основе регламентируется статьей 16 ФЗ №193. Ме-
диатором может быть лицо, достигшее возраста двадцати 
пяти лет, имеющее высшее образование и получившее до-
полнительное профессиональное образование по вопросам 
применения процедуры медиации. Медиация может осу-
ществляться специальными саморегулируемыми организа-
циями (ассоциациями, союзами). В случаях судебных раз-
бирательств досудебная медиация может осуществляться 
только профессиональными медиаторами. 

О.В. Маврин дает обзор профессионально необходи-
мых качеств медиатора [15, с. 28-38]. Медиатор должен дей-
ствовать открыто и честно, соблюдать деловую этику и спо-
собствовать соблюдению этики переговоров сторонами кон-
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фликта, следовать принципам объективности, добросовест-
ности, компетентности и тщательности. Медиатор должен 
не только обладать надлежащим уровнем профессиональ-
ной компетентности, но и поддерживать его на должном 
уровне, повышая профессиональную квалификацию и обе-
спечивая высокий уровень осведомленности по поводу из-
менений и новшеств в релевантных областях (законодатель-
ной, технической, деловой, информационной и др.). 

Большое внимание при рассмотрении требований к ме-
диатору уделяется вопросу уровня сформированности его 
коммуникативной компетентности. Медиатор должен вла-
деть техниками активного слушания, вербальными и невер-
бальными средствами коммуникации, техниками управле-
ния общением и др. Также медиатор должен обладать до-
статочным уровнем саморегуляции и самоконтроля, владеть 
техниками регуляции эмоционального напряжения и отреа-
гировния эмоций, методами работы со стрессом, професси-
ональным выгоранием и деформацией. В пособиях по ме-
диации технический арсенал медиатора довольно большой 
и помещен в отдельные разделы [5; 15; 16].

Еще одним важным качеством в профессиональной де-
ятельности медиатора является умение работать с инфор-
мацией: осуществлять ее поиск, анализ, обработку и си-
стематизацию, оценку и интерпретацию, работать с разны-
ми источниками информации (видео, аудиоматериалы, тек-
сты, юридические документы, интернет-ресурсы и т.д.), 
находить формы и способы донесения нужной информа-
ции до клиентов и др. 

О.В. Маврин пишет о том, что в процессе переговоров 
медиатор может осуществлять ряд функций:

– беспристрастного организатора;
– активного слушателя;
– генератора идей;
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– хранителя психологического климата;
– скептика, проверяющего на реалистичность то, что 

говорят стороны;
– «адвоката дьявола», заставляющего стороны в случае 

крайне жесткой позиции усомниться в своей правоте или 
выгоде и занять более гибкую позицию;

– расширителя ресурсов, осуществляющего поиск 
и снабжение сторон информацией в случае ее дефицита;

– обучающего ведению переговоров;
– помощника в составлении медиативного соглашения 

[15, с. 27-28].
Медиативная деятельность, особенно осуществляемая 

на профессиональной основе, когда предметом конфликта 
служат серьезные правовые, финансовые, имущественные 
или ценностные аспекты, может повлечь определенные ри-
ски для медиатора. Под давлением обстоятельств медиатор 
может быть не в состоянии соблюсти основные професси-
ональные принципы медиативной деятельности. С случае 
возникновения таких обстоятельств медиатор должен взве-
сить все факторы и принять меры предосторожности, а в 
крайних случаях – отказаться от выполнения своих обяза-
тельств и прекратить медиативную деятельность. 

Перечень типичных рисков медиатора традиционно 
включает следующие ситуации:

– личная заинтересованность (дружеские или род-
ственные отношения с одной из сторон или знакомыми 
одной из сторон, личная симпатия);

– финансовая заинтересованность или даже зависи-
мость (зависимость размера гонорара от исхода дела, финан-
совые займы у сторон для осуществления процесса и т.п.);

– профессиональная заинтересованность (перспектива 
стать сотрудником клиента, наличие тесных деловых отно-
шений с клиентом и др.);
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– заступничество, которое может привести к поте-
ре объективности, беспристрастности и «игре» на стороне 
одного из конфликтующих;

– шантаж, угрозы, давление одной из сторон;
– потеря самоконтроля в острых эмоциональных момен-

тах, возникающих по ходу процесса медиации [15, с. 31-37].
Профилактические меры включают профессионализм 

медиатора (знание нормативной базы, правил, принципов ме-
диации, границ своей компетентности и ответственности), 
юридическую грамотность, а также контроль и супервизор-
ство медиативной деятельности своих сотрудников специаль-
ными саморегулируемыми организациями, осуществляющи-
ми профессиональную медиативную деятельность. 

Наконец, обратимся к рассмотрению основных этапов 
(фаз) процесса медиации. 

Х. Бесемер выделяет три основные фазы процесса ме-
диации [5, с. 75-103]. На предварительной фазе одна из сто-
рон конфликта, третьи лица либо сам медиатор проявля-
ют инициативу в обращении к медиативной процедуре. 
Суть происходящего на данной фазе – обеспечить согласие 
и готовность всех сторон к участию в медиации; основная 
цель – усадить стороны конфликта за стол переговоров, мо-
тивировать к совместному конструктивному разрешению 
конфликта. Здесь возможна рассылка пригласительных пи-
сем сторонам, консультации конфликтолога.

Далее следует фаза медиативной беседы, которая вклю-
чает ряд последовательных этапов:

– введение (создание хорошей атмосферы; представле-
ние себя медиатором; краткое изложение медиатором полу-
ченной от сторон фактической информации о сути пробле-
мы; подтверждение или корректировка ожиданий; разъяс-
нение сути метода медиации, ролей и функций медиатора; 
принятие правил; обсуждение деловых и организационных 
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вопросов; уточнение тем для обсуждения и формирование 
повестки дня или повестки переговоров в целом).

– обработка конфликта (последовательное выслуши-
вание точек зрения отдельных сторон конфликта, начиная 
обычно с инициатора обращения к медиатору или более 
эмоционально взвинченной и слабой стороны; выделение 
медиатором общих и различных моментов; прояснение или 
углубление конфликта: ответы на вопросы, обсуждение, ис-
следование скрытых чувств, интересов, мотивов).

– решение проблемы (сбор, разработка возможных ре-
шений, их оценка и отбор, детальная проработка отобран-
ных решений с опорой на критерии справедливости, эффек-
тивности, разумности и стабильности).

– соглашение (достижение договоренности, формули-
рование и подписание медиативного соглашения, заверше-
ние процедуры медиации).

Последняя фаза – это фаза реализации медиативного 
соглашения. В согласованное время стороны встречаются 
и в присутствии медиатора обсуждают, как происходит реа-
лизация достигнутого соглашения. При наличии трудностей 
может быть назначена новая медиативная процедура для об-
суждения возникших проблем и корректировки соглашения.

О.В. Маврин аналогичным образом выделяет подгото-
вительный этап (обращение сторон к медиатору по рекомен-
дации, по слухам и др.), основной этап (сам процесс меди-
ации) и заключительный этап (определение окончательного 
решения проблемы и условий его реализации, подписание 
соглашения). В ходе реализации основного этапа медиации 
О.В. Маврин описывает восемь стадий [15, с. 40-55]:

– вступительное слово медиатора;
– презентация сторон;
– дискуссия;
– кокусы;
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– формирование повестки переговоров;
– поиск решений;
– составление соглашения;
– завершение медиации.
Вступительное слово медиатора является важной ча-

стью процедуры медиации, собственно, от его успешно-
сти зависит, состоится ли медиация вообще. Основная цель 
данной стадии – информационно-просветительская и моти-
вирующая. Медиатор подробно рассказывает о сущности 
и принципах процедуры медиации и о функционале меди-
атора, правилах взаимодействия и ответственности сторон, 
продолжительности и регламенте процедуры, технических, 
финансовых и организационных аспектах. 

На стадии презентации сторон медиатор предлагает 
сторонам по очереди высказаться и представить свое виде-
ние проблемы, ее причин, динамики развития и озвучить 
свои версии желаемых исходов переговоров. На данной ста-
дии работает правило очередности высказываний – пока 
одна сторона выступает, вторая внимательно выслушивает, 
не перебивает, не задает вопросов и не делает замечаний. 
После того как одна сторона закончила свою речь, медиатор 
дает четкую обратную связь, озвучивая фактическую ин-
формацию, отделяя от фактов эмоции. Основная цель дан-
ной стадии – выявление и прояснение интересов сторон. 

На стадии дискуссии основная цель – обмен впечатле-
ниями и эмоциями по поводу озвученных позиций сторон 
на предыдущей стадии, высказывание замечаний и вопро-
сов, отреагирование эмоций. Таким образом, медиатор ор-
ганизует открытую живую дискуссию, выступая в роли мо-
дератора, и одновременно в процессе наблюдения за сторо-
нами, получая дополнительную информацию о предмете 
конфликта, взаимоотношениях сторон и их индивидуально-
личностных особенностях, скрытых чувствах, мотивах и т.д.
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Кокусы – это индивидуальные консультации для отдель-
ных сторон конфликта. Такие частные встречи между одной 
из сторон и медиатором обычно непродолжительны по време-
ни (10-15 минут) и назначаются в случаях, когда одна из сто-
рон ощущает нехватку информации или испытывает сильные 
эмоции, пессимизм, неудовлетворенность по поводу проис-
ходящей медиации. Иногда в таких случаях медиатор может 
привлекать для консультации других специалистов. 

Следующей стадией медиации является формирование 
повестки переговоров. Стороны оговаривают список тем, 
подлежащих обсуждению, отметают лишние и уводящие 
в сторону, незначимые или нерешаемые в данный момент 
вопросы. Также на этой фазе стороны обговаривают после-
довательность обсуждения выбранных тем, формулируя по-
вестку переговоров.

Далее медиатор организует последовательное обсужде-
ние каждого пункта повестки переговоров, создавая усло-
вия для конструктивного обсуждения проблем и поиска вза-
имоприемлемых решений. Решения должны отвечать кри-
терию реалистичности, выполнимости.

Следующая стадия – подготовка медиативного согла-
шения. Медиатор еще раз озвучивает все принятие реше-
ния, вносятся последние уточнения и коррективы, в том 
числе оговариваются сроки исполнения решений, гарантии 
и санкции в случае неисполнения. В зависимости от уровня 
медиации (профессиональный или непрофессиональный) 
соглашение может быть составлено в письменной или уст-
ной форме. Письменное соглашение может быть заверено 
нотариально, тогда оно будет иметь юридическую силу. 

Последняя стадия – завершение медиации. Медиатор бла-
годарит стороны за участие и закрывает процедуру. На этой 
фазе предполагается получение медиатором обратной связи 
от сторон по поводу их удовлетворенности процедурой и ре-
зультатами медиации, их эмоционального состояния и т.д. 



Контрольные вопросы и задания к разделу

1) Дайте определение понятию «медиация», раскройте его 
содержание.

2) Перечислите различия медиации и судебной практики.
3) Выделите различия медиации и психотерапии и психо-

логического консультирования. 
4) Перечислите виды медиации, раскройте их содержание.
5) Выделите отличительные признаки технологии меди-

ации.
6) Назовите и раскройте базовые принципы медиации.
7) Назовите показания к использованию медиации и огра-

ничения в ее использовании.
8) Изучите Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации). Раскрой-
те требования к медиатору, осуществляющему свою де-
ятельность на профессиональной и на непрофессио-
нальной основе.

9) Дайте обзор профессионально необходимых качеств 
медиатора.

10) Выделите и кратко охарактеризуйте функции медиатора.
11) Опишите риски в профессиональной деятельности ме-

диатора и профилактические меры по их устранению 
и минимизации.

12) Выделите и кратко охарактеризуйте основные этапы 
процесса медиации.
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Приложения

Приложение А. Ситуационные задачи

Проанализируйте конфликтную педагогическую ситуа-
цию по предложенной ниже схеме. Определите:
1) тип конфликта (желательно, по нескольким критериям);
2) стороны конфликта;
3) причины (предмет конфликта);
4) условия и факторы, повлиявшие на развитие конфликта 

(опишите динамику);
5) стратегии, использованные сторонами конфликта;
6) дайте рекомендации по эффективному разрешению 

конфликтной ситуации.

Ситуация №1

Один из учеников 4 класса пожаловался родителям, что 
учительница на уроках часто говорит о Боге, рассказывает 
в красках о грехах и их последствиях. Ребенок даже записал 
часть такого урока на диктофон, где учительница действи-
тельно наставляла учеников по тематике Закона Божия. Ро-
дители ученика с возмущением пришли к директору шко-
лы, требуя, чтобы учителя отстранили от работы, т.к. они 
не хотят обучения их ребенка основам религии. Одновре-
менно родители обратились в надзорные органы. После-
довали проверки. Администрация школы начала проверку 
в отношении учителя. Конфликт стал резонансным. Родите-
ли учеников класса разделились на 2 лагеря: одни требовали 
прекратить травлю учителя, считая, что она – прекрасный 
опытный педагог, их дети были довольны и хорошо успева-
ли по школьным предметам. Другие поддерживали иници-
аторов конфликта. Ранее педагог не имел никаких взыска-
ний, стаж работы в школе – 25 лет. 
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Ситуация №2

Ученики 8-го класса рассказали на перемене классно-
му руководителю о дерзкой выходке их одноклассника Ф. 
на уроке истории у молодого учителя И.П. Во время объ-
яснения нового материала Ф. вдруг начал бросать ирони-
ческие реплики, комментируя то, что рассказывал учитель. 
И.П. делал ему замечание, на что ученик сказал: «Вы на-
саждаете на уроке жандармские методы, а это не к лицу пе-
дагогу!» И.П., немного обидевшись, ответил, что Ф. еще 
мал и неразумен, чтобы делать подобные выводы. Тогда 
ученик с дерзостью произнес, что И.П. вообще неквали-
фицированный педагог, потому что он не может нормаль-
но организовать урок, свое бессилие срывает на учениках. 
Учитель рассердился, назвал парня негодяем. Ф. вспых-
нул и, бросив: «Раз так, не желаю посещать ваши уроки!», 
встал и вышел из класса.

Классный руководитель попытался установить причи-
ны этого инцидента, но из разговора с учеником ничего вы-
яснить не удалось. Одноклассники тоже ничего объяснить 
не могли. Все почти в один голос говорили: «На него что-то 
нашло». Это событие было непонятным еще и потому, что 
Ф. был хорошим учеником и в нарушителях дисциплины 
не числился. История так бы и завершилась, если бы кон-
фликт между учеником и учителем не стал усугубляться. 
Ф. упрямо не хотел идти на уроки истории, а И.П., считая, 
что справедливость на его стороне, не желал первым ска-
зать слова примирения мальчику, заявив, что у того, по всей 
видимости, будет неудовлетворительная оценка за четверть. 

Ситуация №3

В школу пришел новый ученик. 7-й класс, в котором он 
должен учиться, его принял «в штыки». Ученикам класса 
не понравился их новый одноклассник, «чужак». Они его 
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сторонятся, даже обзывают. Новичок замкнулся в себе, хотя 
надеялся занять лидирующее положение. Возник конфликт 
новичка с классом [19].

Ситуация №4

Во время урока ученик 3-го класса достал из кармана 
зеркальце и пытался навести солнечный зайчик на сидевше-
го в другом конце класса приятеля. Учительница, заметив-
шая это, потребовала, чтобы он отдал ей зеркальце. Когда 
же ребенок заупрямился и отказался выполнить требования 
учительницы, она удалила его из класса, затем последова-
ла запись в дневник, вызов родителей в школу и ряд других 
стандартных мероприятий, приведших к ненужному обо-
стрению взаимоотношений учительницы с учеником [19].

Ситуация №5

В 7-м классе две ученицы пропустили урок физики, ко-
торый был последним, чтобы сходить в цирк. На другой день 
учительница долго отчитывала этих девочек. Не чувствуя 
своей вины, они пожаловались своим мамам. В результате 
разбирательства учительнице пришлось извиниться [19].

Ситуация №6

Учительница не скрывала свою антипатию по отноше-
нию к подвижному, неусидчивому ученику, говорила при 
всех, что «терпеть его не может». В ответ она слышала то 
же самое. Возник конфликт [19].

Ситуация №7

В 7-й класс пришла новая учительница. Ученики не-
медленно устроили ей «тест на нервно-психическую устой-
чивость»: то кнопки на стул подложат, то игрушечного пау-
ка в тряпку засунут, то начнут посреди урока по очереди мя-



82

укать. В общем, почти ни дня без сюрприза. «Я уже боюсь 
идти в класс, не знаю, какой новой пакости от них ждать. 
Я уже и директору жаловалась, и кричала на них, и в днев-
ники замечания писала, и собранием родительским с разбо-
ром полетов пугала – ничего не действует. Они еще сильнее 
прежнего хулиганят, вконец уже обнаглели. Да и дисципли-
на в классе страдает, делают, что хотят. Что мне делать – 
хоть из школы беги».

Ситуация №8

Учительница (32 года, стаж работы 11 лет) считалась од-
ним из «сильных» преподавателей организации дополнитель-
ного образования, обычно ее ученики показывали хорошие 
знания предмета (английский язык), с удовольствием занима-
лись. Новая группа (10-й класс), однако, неприятно ее удив-
ляла и расстраивала. Конфликтов не было, но девочки прояв-
ляли полное безразличие к изучению предмета: опаздывали 
на занятия, часто пропускали, так что на каждом уроке был 
почти всегда разный состав учащихся, домашние задания де-
лали лишь единицы, и то не регулярно. Ученицы постоян-
но и с большим удовольствием отвлекались на обсуждение 
посторонних тем (покупки, внешность и косметика, мобиль-
ные телефоны и т.п.). Учительница попыталась с ними пого-
ворить об их отношении к учебе, большая часть учениц ска-
зали, что их сюда отправили родители, хотя они, конечно, по-
нимают, что «это надо». Учительница хотела бы понять, что 
делать: может, оставить все как есть (пусть учатся, как хотят, 
это их дело, тем более на носу ЕГЭ, и многие просто переста-
нут посещать эту школу в следующем году).

Ситуация №9

Учитель истории (22 года) после окончания вуза при-
шла работать в школу. Достались ей 6-8 классы и класс-
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ное руководство в 6„а” классе. Ученики шумели, устраи-
вали всякие проделки, отпускали шутки и колкости. К за-
нятиям приходилось готовиться очень много, но удовлет-
ворения от занятий не чувствовалось. Большая часть за-
планированного материала просто не была реализована, 
т.к. много ресурсов тратилось на поддержание дисципли-
ны, ответы на реплики учеников и разрешение конфликт-
ных ситуаций в классе. Внеклассных мероприятии было 
не много, да и те особой радости не доставляли. У учи-
тельницы через пару месяцев стали появляться чувство 
неудовлетворенности собой и детьми, апатия, сниженное 
эмоциональное состояние, нервозность, вплоть до неже-
лания ходить на работу.

Ситуация №10

К школьному психологу обратилась молодая учитель-
ница. Десятиклассник Сережа П. написал ей письмо, в кото-
ром признался ей в любви. Учительница растерялась и ни-
как не отреагировала на послание. «Я подумала, может, 
это розыгрыш, поспорил с кем-нибудь из ребят». Через не-
сколько дней ученик подкараулил ее на улице и снова объ-
яснился ей в своих чувствах. Учительница попыталась ему 
объяснить, что он еще слишком юн, и она не может отве-
тить ему взаимностью, тем более ему надо учиться. Ученик 
вспыхнул и сказал, что все равно он ее любит и ей это дока-
жет. С тех пор парень начал ее преследовать, были частые 
ночные звонки с многозначительным молчанием в труб-
ку, романтические записочки, цветы и небольшие презен-
ты под дверью, он часто следовал за ней по улице и прово-
жал до дома, правда, держался при этом на расстоянии. Учи-
тельница не знала, что ей делать: ответить на чувства под-
ростка она не могла и выносить проблему на обсуждение 
администрации и родителей тоже не хотела.
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Ситуация №11
Директор школы был в растерянности. Недавно он при-

нял на работу нового учителя: молодой, энергичный, да еще 
и мужчина – такая редкая удача для школы. Худощавый, вы-
сокий, в очках, с серьгой в ухе, он неплохо влился в учи-
тельский коллектив. Однако скоро по школе поползли слу-
хи: подростки утверждали, что новый учитель – нетрадици-
онной сексуальной ориентации, и они не хотят у него учить-
ся. Они якобы несколько раз видели его на улице и в магази-
нах вместе с парнем и ни разу с девушкой. К тому же серь-
га, мягкий голос и интеллигентные манеры, вегетарианство 
тоже вызывали у школьников подозрения. Подростки уже 
начали делать иронические намеки в присутствии учителя, 
и голос недовольных звучал всё громче. Информация дошла 
и до некоторых родителей. 

Ситуация №12
Учитель истории средней школы, 34 года. В школе ра-

ботает 7 лет. Жалуется на постоянную усталость, сонли-
вость, головные боли, потерю интереса к работе: «Раньше 
было интересно, задорно работать, уставала, конечно, но 
было увлекательно узнавать детей, готовить для них разные 
задания, даже пыталась использовать игры, проекты, викто-
рины и т.д. Сейчас новизна ушла, не знаю, чем еще разно-
образить уроки. Просто в обычной форме давать материал 
скучно, надоело все. Раньше на работу летела, сейчас мно-
гое стало раздражать, часто теряю терпение, дети иногда ка-
жутся тупыми, мямлями, а раньше такого не замечала». Раз-
говаривает монотонным голосом, практически безэмоцио-
нально, выглядит бледной, уставшей, безучастной.

Ситуация №13
Молодой учитель литературы принял решение навсегда 

покинуть общеобразовательную школу после трех лет рабо-



ты в старшей школе. Изучите его историю8,7проанализируйте 
ситуацию по предложенной схеме. 

Ситуация №14

К директору школы обратилась с жалобой родительни-
ца одного из учеников 5-го класса. Она считала, что к ее ре-
бенку учитель (классный руководитель) относится предвзя-
то, постоянно придирается, занижает отметки, делает за-
мечания на уроках. У ребенка начались проблемы со сном, 
аппетитом и настроением. Требования матери сводились 
к тому, чтобы учителя убрали из этого класса и отстранили 
от руководства классом, так как из-за своего непрофессио-
нализма он травмирует хрупкую психику ребенка. 

Ситуация №15

Несколько родителей учеников начальной школы об-
ратились в СМИ с жалобой на огромные «поборы» в шко-
ле. Они рассказали, что с них учитель ежемесячно требует 
значительные суммы денег на разные нужды школы и клас-
са, а те, кто не платит, подвергаются «репрессиям» и травле 
со стороны учителя и некоторых одноклассников. Они счи-
тают, что это незаконно, и требуют юридического разбира-
тельства в ситуации. 

8 https://daily.afisha.ru/relationship/5495-territoriya-straha-monolog-
uchitelya-kotoryy-reshil-uyti-iz-shkoly/



86

Приложение Б. 
Методики диагностики поведения в конфликте 

Ниже представлены наиболее известные и распростра-
ненные опросники, направленные на диагностику уровня 
конфликтности (методики №1-5) и стратегий поведения 
в конфликте (методики №6-10) [3, с.212-243].

1. Методика диагностики личностной агрессивности 
и конфликтности (Е. П. Ильин, П.А. Ковалев)

Методика предназначена для выявления склонности 
субъекта к конфликтности и агрессивности как личностных 
характеристик. Методика включает 80 утверждений, может 
использоваться с подросткового возраста.

Инструкция: вам предлагается ряд утверждений. При 
согласии с утверждением в бланке ответов в соответству-
ющем квадратике поставьте знак «+» («да»), при несогла-
сии – знак«–» («нет).

Опросник:
1. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
2. В спорах я всегда стараюсь захватить инициативу.
3. Мне чаще всего не воздают за мои дела.
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю.
5. Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности 

в отношениях.
6. Если по отношению ко мне поступают несправедливо, 

то я про себя накликаю обидчику всякие несчастья.
7. Я часто злюсь, когда мне возражают.
8. Я думаю, что за моей спиной об мне говорят плохо.
9. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.
10. Мнение, что нападение – лучшая защита, правильное.
11. Обстоятельства почти всегда благоприятнее складыва-

ются для других, чем для меня.
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12. Если мне не нравится установленное правило, я стара-
юсь его не выполнять.

13. Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, ко-
торое удовлетворило бы всех.

14. Я считаю, что добро эффективнее мести.
15. Каждый человек имеет право на свое мнение.
16. Я верю в честность намерений большинства людей.
17. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
18. В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему 

свою точку зрения.
19. Я часто обижаюсь на замечания других, даже если и по-

нимаю, что они справедливы.
20. Если кто-то корчит из себя важную персону, я всегда 

поступаю ему наперекор.
21. Я предлагаю, как правило, среднюю позицию.
22. Я считаю, что лозунг из мультфильма «Зуб за зуб, хвост 

за хвост» справедлив.
23. Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других.
24. С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог ожи-

дать, я держусь настороженно.
25. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю на это 

внимание.
26. Я считаю бестактным не давать высказаться в споре 

другой стороне.
27. Меня обижает отсутствие внимания со стороны окру-

жающих.
28. Я не люблю поддаваться в игре даже с детьми.
29. В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны.
30. Я уважаю людей, которые не помнят зла.
31. Утверждение «Ум хорошо, а два лучше» справедливо.
32. Утверждение «Не обманешь- не проживешь» тоже 

справедливо.
33. У меня никогда не бывает вспышек гнева.
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34. Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы 
спорящих со мной.

35. Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, 
в котором я участвовал, нет меня.

36. Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит 
впереди меня, я ему не уступаю.

37. Я стараюсь избегать обострения отношений.
38. Часто я воображаю те наказания, которые могли бы об-

рушиться на моих обидчиков.
39. Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение 

мне не указ.
40. Я осуждаю недоверчивых людей.
41. Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она 

кажется мне несправедливой.
42. Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту.
43. Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если они злые.
44. Иногда я предоставляю возможность другим взять 

на себя ответственность за решение важного для всех 
вопроса.

45. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.
46. Я верю, что за зло можно отплатить добром, и действую 

в соответствии с этим.
47. Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение.
48. Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то 

нужно.
49. В конфликтной ситуации я хорошо владею собой.
50. Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в раз-

говоре с ними я им рта не даю открыть.
51. Меня не трогает, если при похвале за общую работу 

не упоминается мое имя.
52. Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь 

ему не возражать.
53. В решении любой проблемы я предпочитаю «золотую 

середину».
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54. Я отрицательно отношусь к мстительным людям.
55. Я не думаю, что руководитель должен считаться с мне-

нием подчиненных, ведь отвечать за все ему.
56. Я часто боюсь подвохов со стороны других людей.
57. Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице 

или в транспорте.
58. Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает 

скорее изложить свое мнение.
59. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной не-

справедливо.
60. Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других.
61. Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех 

удовлетворило.
62. Ни одно оскорбление не должно остаться безнаказанным.
63. Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами.
64. Я подозреваю, что многие поддерживают со мной зна-

комство из корысти.
65. Я не умею сдерживаться, когда меня незаслуженно 

упрекают.
66. При игре в шахматы или настольный теннис я больше 

люблю атаковать, чем защищаться.
67. У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди.
68. Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения 

в споре окажется правильной – моя или чужая.
69. Компромисс не всегда является лучшим разрешением 

спора.
70. Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику.
71. Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем 

принимать решение одному.
72. Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей.
73. Обычно меня трудно вывести из себя.
74. Если я вижу недостатки у других, то не стесняюсь их 

критиковать.
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75. Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят 
о моих недостатках.

76. Будь я на базаре продавцом, я не стал бы уступать в цене 
за свой товар.

77. Пойти на компромисс – значит, показать свою слабость.
78. Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной 

щеке, то надо подставить и другую?
79. Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого 

оказывается более правильным.
80. Я никогда не подозреваю людей в нечестности.

Бланк ответов

№ да нет № да нет № да нет № да нет 
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Обработка и интерпретация результатов

Ответы на вопросы соответствуют 8 шкалам: «вспыль-
чивость», «наступательность», «обидчивость», «неуступ-
чивость», «компромиссность», «мстительность», «нетер-
пимость к мнению других», «подозрительность». За каж-
дый ответ «да» или «нет», совпадающий с ключом, начис-
ляется 1 балл. По каждой шкале испытуемые могут на-
брать от 0 до 10 баллов. 
1)  Ответы «да» по позициям 1, 9, 17, 65 и ответы «нет» 

по позициям 25, 33, 41, 49, 57, 73 свидетельствуют 
о склонности к вспыльчивости. 

2)  Ответы «да» по позициям 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74 
и ответы «нет» по позициям 26, 34 свидетельствуют 
о склонности к наступательности, напористости. 

Окончание табл.
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3)  Ответы «да» по позициям 3, 11, 19, 27, 35, 59 и отве-
ты «нет» по позициям 43, 51, 67, 75 свидетельствуют 
о склонности к обидчивости. 

4)  Ответы «да» по позициям 4, 12, 20, 28, 36, 60, 76 и от-
веты «нет» по позициям 44, 52, 68 свидетельствуют 
о склонности к неуступчивости. 

5)  Ответы «да» по позициям 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 и от-
веты «нет» по позициям 61, 69, 77 свидетельствуют 
о склонности к бескомпромиссности. 

6)  Ответы «да» по позициям 6, 22, 38, 62, 70 и ответы 
«нет» по позициям 14, 30, 46, 54, 78 свидетельствуют 
о склонности к мстительности.

7)  Ответы «да» по позициям 7, 23, 39, 55, 63 и ответы 
«нет» по позициям 15, 31, 47, 71, 79 свидетельствуют 
о склонности к нетерпимости ко мнению других. 

8)  Ответы «да» по позициям 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72 и от-
веты «нет» по позициям 16, 40, 80 свидетельствуют 
о склонности к нетерпимости к подозрительности. 
Сумма баллов по шкалам «наступательность», «не-

уступчивость» дает суммарный показатель позитивной 
агрессивности субъекта. Сумма баллов, набранная по шка-
лам «нетерпимость к мнению других», «мстительность», 
дает показатель негативной агрессивности субъекта. Сум-
ма баллов по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчи-
вость», «обидчивость», «подозрительность» дает обобщен-
ный показатель конфликтности.

2. Тест «Конфликтная личность»
Тест позволяет оценить степень конфликтности или 

тактичности личности. Методика включает 11 суждений 
с тремя вариантами ответов, применяется для диагностики 
взрослых людей.

Инструкция: выберите один из трех предложенных ва-
риантов ответа: «а», «б» или «в».
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Опросник

1.  Представьте, что в общественном транспорте начинает-
ся спор. Что вы предпринимаете?
а)  избегаете вмешиваться в ссору;
б)  можете вмешаться, встать на сторону того, кто 

прав;
в)  всегда вмешиваетесь и до конца отстаиваете свою 

точку зрения. 
2.  На собрании вы критикуете руководство за допущен-

ные ошибки:
а)  нет;
б)  да, но в зависимости от вашего личного отношения 

к нему;
в)  всегда критикуете за ошибки.

3.  Ваш непосредственный начальник излагает план рабо-
ты, который вам кажется нерациональным. Предложи-
те ли вы свой план, который кажется вам лучше:
а)  если другие вас поддержат, то да;
б)  разумеется, вы будете поддерживать свой план;
в)  боитесь, что за критику вас могут лишить преми-

альных.
4.  Любите ли вы спорить со своими коллегами, друзьями:

а)  только с теми, кто не обижается, и когда споры 
не портят ваши отношения;

б)  да, но только по принципиальным, важным вопро-
сам;

в)  вы спорите со всеми и по любому поводу.
5.  Кто-то пытается пролезть вперед вас без очереди:

а)  считая, что вы не хуже его, попытаетесь обойти 
очередь;

б)  возмущаетесь, но про себя;
в)  открыто высказываете свое негодование.
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6.  Представьте себе, что рассматривается рационализа-
торское предложение, экспериментальная работа ваше-
го коллеги, в которой есть смелые идеи, но есть и ошиб-
ки. Вы знаете, что ваше мнение будет решающим. Как 
вы поступите:
а)  выскажитесь и о положительных, и об отрицатель-

ных сторонах этого проекта;
б)  выделите положительные стороны в его работе 

и предложите предоставить возможность продол-
жить ее;

в)  станете критиковать ее: чтобы быть новатором, 
нельзя допускать ошибок.

7.  Представьте: свекровь (теща) постоянно говорит вам 
о необходимости экономии и бережливости, о вашей 
расточительности, а сама то и дело покупает дорогие 
вещи. Она хочет знать ваше мнение о своей последней 
покупке. Что вы ей скажете:
а)  что одобряете покупку, если она доставила ей удо-

вольствие;
б)  говорите, что эта вещь безвкусна;
в)  постоянно ругаетесь, ссоритесь с ней из-за этого.

8.  Вы встретили детей, которые курят. Как вы реагируете:
а)  думаете: «Зачем мне портить себе настроение из-за 

чужих, плохо воспитанных озорников?»;
б)  делаете им замечание;
в)  если бы это было в общественном месте, то вы бы 

их отчитали.
9.  В ресторане вы замечаете, что официант обсчитал вас:

а)  в таком случае вы не даете ему чаевые, которые за-
ранее приготовили, если бы он поступил честно;

б)  попросите, чтобы он еще раз при вас подсчитал 
сумму;

в)  это будет поводом для скандала.
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10.  Вы в доме отдыха. Администратор занимается посто-
ронними делами, сам развлекается, вместо того что-
бы выполнять свои обязанности: не следит за уборкой 
в комнате, разнообра зием меню. Возмущает ли вас это:
а)  да, но если вы даже и выскажете ему какие-то пре-

тензии, это вряд ли что-то изменит;
б)  вы находите способ пожаловаться на него, пусть 

его накажут или даже уволят с работы;
в)  вы вымещаете недовольство на младшем персона-

ле (уборщицах, официантках).
11.  Вы спорите с вашим сыном-подростком и убеждаетесь, 

что он прав. Признаете ли вы свою ошибку:
а)  нет;
б)  разумеется, признаете;
в)  какой же у вас авторитет, если вы признаетесь, что 

были неправы?

Обработка и интерпретация результатов

Используя ключ, подсчитайте количество баллов. Каж-
дый вариант ответа имеет свою оценку: ответ «а» – 4 балла; 
ответ «б» –2 балла; ответ «в» – 0 баллов. В итоге подсчиты-
вается сумма набранных баллов.

30-44 балла. Вы тактичны. Не любите конфликтов, 
даже если и можете их сгладить, легко избегаете критиче-
ских ситуаций. Когда же вам приходится вступить в спор, 
то вы учитываете, как это отразится на вашем служебном 
положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь 
быть приятным для окружающих, но когда им требуется по-
мощь, вы не всегда решаетесь ее оказать. Не думаете ли вы, 
что тем самым вы теряете уважение к себе в глазах других?

15-29 баллов. О вас говорят, что вы слишком принци-
пиальная или даже конфликтная личность. Вы настойчиво 
отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это повлия-
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ет на ваши служебные или личные отношения, и за это вас 
уважают.

10-14 баллов. Вы ищете поводов для споров, большая 
часть которых излишни, мелочны. Любите критиковать, но 
только когда это выгодно вам. Вы навязываете свое мнение, 
даже если неправы. Вы не обидитесь, если вас будут счи-
тать любителем поскандалить? Подумайте, не скрывается 
ли за вашим поведением комплекс неполноценности?

3. Тест «Оценка уровня конфликтности личности»

Тест позволяет оценить уровень конфликтности лично-
сти. Методика включает 14 суждений с тремя вариантами 
ответов, может использоваться с подросткового возраста. 

Инструкция: при ответе на вопросы теста из трех пред-
лагаемых вариантов ответа выберите один и запишите его. 
Например, 1а, 2б, 3в и т.д.

Опросник:

1.  Характерно ли для вас стремление к тому, чтобы подчи-
нить своей воле других? 
а) нет, б) когда как, в) да.

2.  Есть ли в вашем коллективе люди, которые вас побаива-
ются, а возможно, и ненавидят?
а) да, б) затрудняюсь ответить, в) нет.

3.  Кто вы в большей степени?
а) пацифист, б) принципиальный, в) предприимчивый.

4.  Как часто вам приходится выступать с критическими 
суждениями?
а) часто, б) периодически, в) редко.

5.  Что для вас было бы характерно, если бы вы возглави-
ли новый коллектив?
а)  разработал бы программу работы коллектива на год 

вперед и убедил бы коллектив в ее целесообразности,
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б)  установил бы, кто есть кто, и наладил бы контакт 
с лидерами,

в)  чаще советовался бы с людьми.
6.  В случае неудачи какое состояние для вас наиболее ха-

рактерно?
а) пессимизм, б) плохое настроение, 
в) обида на самого себя.

7.  Характерно ли для вас отстаивать и соблюдать тради-
ции вашего коллектива?
а) да, б) скорее всего, да, в) нет.

8.  Относите ли вы себя к людям, которым лучше сказать 
горькую правду в глаза, чем промолчать?
а) да, б) скорее всего, да, в) нет.

9.  Из трех личных качеств выберете то, с которым вы бо-
ретесь, чаще всего стараетесь изжить в себе:
а) раздражительность, б) обидчивость, 
в) нетерпимость к критике других.

10.  Кто вы с точки зрения коллег:
а) аутсайдер, б) лидер, в) генератор идей.

11.  Каким человеком считают вас ваши друзья?
а) экстравагантным, б) оптимистом, в) настойчивым.

12.  С чем вам чаще всего приходится бороться?
а) с несправедливостью, б) с бюрократизмом, 
в) с эгоизмом.

13.  Что для вас наиболее характерно?
а) недооцениваю свои способности,
б) оцениваю свои способности достаточно объективно,
в) переоцениваю свои способности.

14.  Что приводит вас к столкновению и конфликту с людь-
ми чаще всего?
а) излишняя инициатива, б) излишняя критичность, 
в) излишняя прямолинейность.
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Обработка результатов

Вопросы Оценочные баллы 
ответов

Вопросы Оценочные баллы 
ответов

1 а)1 6)2 в)3 8 а)3 б)2 в)1
2 а)3 6)2 в)1 9 а)2 6)1 в)3
3 а)1 6)3 в)2 10 а)3 6)1 в)2
4 а)3 6)2 в)1 11 а)2 6)1 в)3
5 а)3 6)2 в)1 12 а)3 б)2 в)1
6 а)2 6)3 в)1 13 а)2 б)1 в)3
7 а)3 6)2 в)1 14 а)1 6)2 в)3

Уровни развития 
конфликтности

Сумма 
баллов

1 – очень низкий 14-17
2 – низкий 18-20
3 – ниже среднего 21-23
4 – чуть ниже среднего 24-26
5 – средний 27-29
6 – чуть выше среднего 30-32
7 – выше среднего 33-35
8 – высокий 36-38
9 – очень высокий 39-42

4. Методика экспресс-диагностики устойчивости 
к конфликтам

Методика предназначена для определения уровня 
конфликтоустойчивости. Методика включает 10 поляр-
ных утверждений, может использоваться с подросткового               
возраста.

Инструкция: оцените по пятибалльной шкале, на-
сколько у вас проявляется каждое из приведенных слева 
свойств.
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Опросник
1. Уклоняюсь от спора 54321 Рвусь в спор
2. Отношусь к конкуренту без 
предвзятости

54321 Подозрителен

3. Имею адекватную самоо-
ценку

54321 Имею завышенную самооцен-
ку

4. Прислушиваюсь к мнению 
других

54321 Не принимаю иных мнений

5. Не поддаюсь провокации, 
не завожусь

54321 Легко завожусь

6. Уступаю в споре, иду 
на компромисс

54321 Не уступаю в споре: победа 
или поражение

7. Если взрываюсь, то потом 
ощущаю чувство вины

54321 Если взрываюсь, то считаю, 
что без этого нельзя

8. Выдерживаю корректный 
тон в споре, тактичность

54321 Допускаю тон, не терпящий 
возражений, бестактность

9. Считаю, что в споре не надо 
демонстрировать свои эмоции

54321 Считаю, что в споре нужно 
проявить сильный характер

10. Считаю, что спор – крайняя 
форма разрешения конфликта

54321 Считаю, что спор необходим 
для разрешения конфликта 

Обработка и интерпретация результатов

Подсчитайте общую сумму балов. Уровни устойчиво-
сти к конфликтам соответствуют следующим показателям:

40-50 – высокий уровень конфликтоустойчивости;
30-39 – средний уровень конфликтоустойчивости; 
20-29 – уровень выраженной конфликтности; 
19 и менее – высокий уровень конфликтности.

5. Тестовая методика 
«Предрасположены ли вы к конфликтам?»

Методика предназначена для определения уровня кон-
фликтности личности. Методика включает 9 утвержде-
ний с четырьмя вариантами ответов, может использоваться 
с подросткового возраста.
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Инструкция: у любого человека можно выделить чер-
ты характера, предрасполагающие к конфликтам в межлич-
ностном общении. У одних они ярко выражены, у других 
слабее. О том, что вы сами в соответствующих условиях мо-
жете содействовать возникновению конфликта, необходи-
мо знать. Это поможет вам правильно определить поведе-
ние и скорректировать его. Из предлагаемых ответов на во-
просы выберите подходящий вариант.

Опросник

1.  Как вы реагируете на критику?
а) как правило, критика меня глубоко уязвляет;
б)  критику обычно принимаю близко к сердцу;
в)  пытаюсь учесть, если критика справедлива;
г)  на критику обычно не обращаю внимания.

2.  Верите ли вы людям?
а)  придерживаюсь того мнения, что лучше никому 

не верить;
б)  людям почти не верю, я в них обманулся;
в)  я верю людям, когда нет особых оснований для не-

доверия;
г)  обычно я доверяю всем людям без разбора.

3.  Вы умеете бороться за свою точку зрения?
а)  я всегда упорно отстаиваю свои взгляды;
б)  отстаиваю свои взгляды лишь тогда, когда полно-

стью убежден, что прав;
в)  скорее, уступлю, чем буду энергично отстаивать 

свои взгляды;
г)  предпочитаю отказаться от своих взглядов, чем из-

за них конфликтовать.
4.  Вы предпочитаете руководить или подчиняться?

а)  в любом деле люблю руководить сам;
б)  люблю как руководить, так и быть руководимым;
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в)  охотно работаю под чьим-либо руководством;
г)  как правило, предпочитаю работать под чьим-

нибудь руководством и ответственность передаю 
ему.

5.  Если вас кто-то обидел:
а)  стараюсь отплатить тем же;
б)  боюсь мстить из-за дальнейших последствий;
в)  считаю месть лишним, ненужным усилием;
г)  если меня кто-то обидел – обиду быстро забываю.

6.  Вас попытались обойти в очереди:
а)  способен такого человека вышвырнуть вон;
б)  ругаюсь, но если только ругаются другие;
в)  молчу, хотя возмущен;
г)  предпочитаю отступить, в ссору не вступаю.

7.  Просто ли вас «выбить из колеи»?
а)  я легко расстраиваюсь по самым незначительным 

поводам;
б)  я расстраиваюсь, когда на то есть серьезные причи-

ны;
в)  расстраиваюсь редко и только по серьезным при-

чинам;
г)  меня мало что расстраивает.

8.  Вы «лед» или «пламя»?
а)  я горяч и вспыльчив;
б)  не очень вспыльчив;
в)  скорее, спокоен, чем вспыльчив;
г)  я вполне спокойный человек.

9.  Легко ли вам говорить правду?
а)  я всегда говорю то, что думаю, прямо в глаза;
б)  бывает, что я могу сказать все, что думаю;
в)  говорю обдуманно лишь после размышления;
г)  я не раз взвешу свои слова, прежде чем что-нибудь 

сказать.
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Обработка и интерпретация результатов

В зависимости от варианта ответа поставьте за «а» 1 
балл, за «б» 2 балла, за «в» 3 балла, за «г» 4 балла. Сумми-
руйте результаты:

От 9 до 19 баллов. Вы – человек тяжелый в общении, 
подчас идете на конфликт не ради дела, а «из-за принци-
па». Возможно, вы, не признаваясь самому себе, испытыва-
ете удовлетворение, давая волю своим эмоциям и наблюдая, 
как разгораются страсти вокруг вас. Иногда о вас люди гово-
рят: «Борец за правду», «Смелый, не боишься критиковать 
недостатки». Но прислушайтесь к мнению других: «Побе-
реги свои нервы и нервы окружающих», «Твою бы энергию 
да в мирных целях». Признайтесь себе честно, так ли велика 
полезная отдача от вашей борьбы за справедливость?

От 20 до 25 баллов. Эта сумма позволяет считать вас 
человеком уживчивым, общительным, покладистым, спо-
собным противостоять обострениям отношений в группе, 
коллективе.

От 26 до 34 баллов. Вы едва ли являетесь источником 
конфликта. Однако общение с вами немногим доставляет 
удовольствие, поскольку неинтересен тот человек, который 
всегда и во всем со всеми соглашается. К тому же пассив-
ность, стремление уйти в сторону невольно делает вас кос-
венным виновником конфликтных ситуаций.

6. Тест-опросник 
«Определение способов регулирования конфликтов» 

(«Стратегия и тактика поведения 
в конфликтной ситуации») К. Томаса 

Опросник включает тридцать пар суждений, в каждой 
паре необходимо выбрать то суждение, которое является 
наиболее типичным для характеристики поведения тести-
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руемого. Методика предназначена для диагностики страте-
гий поведения в конфликте, может использоваться с юно-
шеского возраста. 

Инструкция: перед вами тридцать пар суждений. В каж-
дой паре выберите то суждение, которое является наиболее 
типичным для характеристики вашего поведения.

Опросник

1.  а) Иногда я представляю возможность другим взять 
на себя ответственность за решение спорного вопроса;

 б) Чем обсуждать то, в чём мы расходимся, я стараюсь 
обратить внимание на то, с чем мы оба согласны.

2 .  а) Я стараюсь найти компромиссное решение;
 б) Я стараюсь уладить его с учетом интересов другого 

человека и моих собственных.
3 .  а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего;
 б) Иногда я жертвую своими собственными интереса-

ми ради интересов другого человека.
4 . а) Я стараюсь найти компромиссное решение;
 б) Я стараюсь не задеть чувств другого человека.
5 . а) Улаживая спорную ситуацию, я всё время пытаюсь 

найти поддержку у другого;
 б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной 

напряжённости.
6 . а) Я пытаюсь избежать неприятности 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 чём-то уступить, чтобы до-

биться в другом.
8 .  а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего;
 б) Я первым делом стараюсь определить то, в чём со-

стоят все затронутые интересы и спорные вопросы.
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9 . а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-
то возможных разногласий;

 б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.
10  а) Я твёрдо стремлюсь добиться своего;
 б) Я пытаюсь найти компромиссное решение.
11 а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чём 

состоят все затронутые интересы и спорные вопросы;
 б) Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, 

сохранить наши отношения.
12 а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая мо-

жет вызвать споры;
 б) Я даю возможность другому в чём-то остаться при 

своём мнении, если он также идёт навстречу.
13 а) Я предлагаю среднюю позицию;
 б) Я настаиваю, чтобы всё было сделано по-моему.
14 а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю 

о его взглядах;
 б) Я пытаюсь доказать другому логику и преимущество 

моих взглядов.
15  а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши от-

ношения;
 б) Я стараюсь сделать всё необходимое, чтобы избе-

жать напряжение.
16  а) Я стараюсь не задеть чувств другого;
 б) Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуще-

ствах моей позиции.
17  а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего;
 б) Я стараюсь сделать всё, чтобы избежать бесполезной 

напряжённости.
18  а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему воз-

можность настоять на своём;
 б) Я дам настоять на своём мнении другому, если он 

идёт мне навстречу.
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19 а) Первым делом я пытаюсь определить то, в чём состо-
ят все затронутые вопросы и интересы;

 б)  Я стараюсь отложить спорные вопросы, с тем чтобы 
со временем решить их окончательно.

20 а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия;
 б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и по-

терь для нас обоих.
21 а) Во время переговоров стараюсь быть внимательным 

к другому;
 б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проб-

лемы.
22 а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посе-

редине между моей и позицией другого человека;
 б) Я отстаиваю свою позицию.
23 а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить 

желания каждого из нас;
 б) Иногда представляю другим взять на себя ответ-

ственность за решение спорного вопроса.
24 а) Если позиция другого кажется ему очень важной, 

я стараюсь идти ему навстречу;
 б) Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс.
25 а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте;
 б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным 

к аргументам другого.
26 а) Я обычно предлагаю среднюю позицию;
 б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы 

каждого из нас.
27 а) Зачастую стремлюсь избежать споров;
 б) Если это сделает другого человека счастливым, я дам 

ему возможность настоять на своём.
28 а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего;
 б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти под-

держку у другого.
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29  а) Я предлагаю среднюю позицию;
 б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возни-

кающих разногласий.
30  а) Я стараюсь не задеть чувств другого;
 б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы 

совместно могли добиться успеха.

Обработка и интерпретация результатов

Подсчитайте количество баллов по каждому столби-
ку. Название столбика, набравшего наибольшее количе-
ство баллов, является вашей ведущей стратегией поведения 
в конфликтной ситуации. Ключ для опросника:

Соперничество: 3а, 6б, 8а, 9б, 10а, 13б, 14б,16б, 17а, 
22б, 25а, 28а.

Сотрудничество: 2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21б, 23а, 
26б, 28б, 30б.

Компромисс: 2а, 4а, 7б, 10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 
26а, 29а.

Избежание: 1а, 5б, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 21а, 23б, 
27а, 29б.

Приспособление: 1б, 3б, 4б, 6а, 11б, 15а, 16а, 18а, 24а, 
25б, 27б, 30а.

Для описания типов поведения людей в конфликтных 
ситуациях К. Томас считает применимой двухмерную мо-
дель регулирования конфликтов, основополагающими из-
мерениями в которой являются кооперация, связанная со 
вниманием человека к интересам других людей, вовлечен-
ных в конфликт, и напористость, для которой характерен 
акцент на защите собственных интересов. Соответственно 
этим двум основным измерениям К. Томас выделяет следу-
ющие способы регулирования конфликтов: 

1) Соперничество (соревнование, конкуренция) как 
стремление добиться своих интересов в ущерб другому. 



107

Человек, использующий стиль конкуренции (соперниче-
ства), активен и предпочитает идти к разрешению конфлик-
та собственным путем. Он не заинтересован в сотрудниче-
стве с другими и достигает цели, используя свои волевые ка-
чества. Он старается в первую очередь удовлетворить соб-
ственные интересы в ущерб интересам других, вынуждая 
их принимать нужное ему решение проблемы.

2) Приспособление, означающее в противоположность 
соперничеству, принесение в жертву собственных интере-
сов ради другого. Приспособление − это действия совмест-
но с другим человеком без попытки отстаивать собственные 
интересы. В отличие от уклонения, при этом стиле имеет 
место участие в ситуации и согласие делать то, чего хочет 
другой. Это стиль уступок, согласия и принесения в жертву 
собственных интересов.

3) Компромисс. При использовании стиля компромис-
са обе стороны немного уступают в своих интересах, что-
бы удовлетворить их в остальном, часто главном. Это де-
лается путем торга и обмена, уступок. В отличие от сотруд-
ничества, компромисс достигается на более поверхностном 
уровне – один уступает в чем-то, другой тоже, в результате 
появляется возможность прийти к общему решению. При 
компромиссе отсутствует поиск скрытых интересов, рас-
сматривается только то, что каждый говорит о своих жела-
ниях. При этом причины конфликта не затрагиваются. Идет 
не поиск их устранения, а нахождение решения, удовлетво-
ряющего сиюминутные интересы обеих сторон.

4) Избегание, для которого характерно как отсутствие 
стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к до-
стижению собственных целей. Стиль избегания означает, 
что индивид не отстаивает свои права, ни с кем не сотруд-
ничает для выработки решения или уклоняется от решения 
конфликта. Для этого используются уход от проблемы (вы-
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ход из комнаты, смена темы и т.д.), игнорирование ее, пере-
кладывание ответственности за решение на другого, отсроч-
ка решения и т.п.

5) Сотрудничество, когда участники ситуации прихо-
дят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интере-
сы обеих сторон. Тот, кто следует стилю сотрудничества, 
активно участвует в разрешении конфликта и отстаивает 
свои интересы, но старается при этом сотрудничать с дру-
гим человеком. Этот стиль требует более продолжитель-
ных затрат времени, чем другие, так как сначала выдви-
гаются нужды, заботы и интересы обеих сторон, а затем 
идет их обсуждение. Это хороший способ удовлетворения 
интересов обеих сторон, который требует понимания при-
чин конфликта и совместного поиска новых альтернатив 
его решения. Среди других стилей сотрудничество – са-
мый трудный, но наиболее эффективный стиль в сложных 
и важных конфликтных ситуациях.

Оптимальной стратегией в конфликте считается та-
кая, когда применяются все пять тактик поведения, и каж-
дая из них имеет значение в интервале от 5 до 7 баллов. 
Если ваш результат отличен от оптимального, то одни так-
тики выражены слабо – имеют значения ниже 5 баллов, дру-
гие – сильно, выше 7 баллов.

7. Методика «Как вы действуете в условиях конфликта», 
(метафорический вариант, Пугачев В.П.)

Методика направлена на диагностику поведенческой 
стратегии индивида в ситуации конфликта, может исполь-
зоваться с подросткового возраста. Индивиду предлагает-
ся список из 35 пословиц, в которых, по замыслу создате-
лей методики, отражаются те или иные стратегии, исполь-
зуемые людьми для разрешения конфликтов. Использова-
ние диагностического материала в форме метафор (пого-
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ворки, устоявшиеся истины) нацелено на снижение стере-
отипов, самоидеализации, квазиответов. В методике оце-
ниваются пять стратегий: избегание («черепаха»), конку-
ренция («акула»), приспособление («медвежонок»), ком-
промисс («лиса»), открытая и честная конфронтация и со-
трудничество («сова»). На каждую стратегию приходится 
по семь пословиц. 

Инструкция: Сейчас вам будет дано необычное за-
дание. Оно заключается в оценке степени использования 
предложенных поговорок в своей поведенческой практике. 
В ходе работы следует придерживаться правила: не суще-
ствует плохих или хороших ответов, а существуют реаль-
ные, наиболее употребляемые в тех или иных жизненных 
ситуациях. Следуя этому правилу, в бланке ответов рядом 
с номером вопроса поставьте один из трех ответов, в зави-
симости от степени согласия и использования пословицы 
в жизни: «да» или «+»; «нет» или «–»; «трудно сказать» или 
«?». К последней форме ответа старайтесь прибегать в ис-
ключительных случаях. Порядок заполнения построчный, 
слева направо.

Опросник

1. Худой мир лучше доброй ссоры.
2. Если вы не можете заставить другого сделать так, как 

вы хотите, заставьте его делать так, как вы думаете,
3. Мягко стелет, да жестко спать.
4. Рука руку моет (почеши мне спину, а я тебе почешу).
5. Ум хорошо, а два лучше.
6. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит.
7. Кто сильнее, тот и правее.
8. Не подмажешь – не поедешь.
9. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
10. Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают.
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11. Кто ударит и убежит, тот сможет драться и на следую-
щий день.

12. Слово «победа» четко написано только на спинах             
врагов.

13. Убивай врагов своей добротой.
14. Честная сделка не вызывает ссоры.
15. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть, что до-

бавить.
16. Держись подальше от людей, которые не согласны 

с тобой.
17. Сражение выигрывает тот, кто верит в победу.
18. Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого.
19. Ты – мне, я – тебе.
20. Только тот, кто откажется от своей монополии на исти-

ну, сможет извлечь пользу из истин, которыми облада-
ют другие.

21. Кто спорит – ни гроша не стоит.
22. Кто не отступает, тот обращает в бегство.
23. Ласковое телятко двух маток сосет, а упрямое – ни 

одной.
24. Кто дарит, друзей наживает.
25. Выноси заботы на свет и держи с другими совет.
26. Лучший способ решать конфликты – избегать их.
27. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
28. Кротость торжествует над гневом.
29. Лучше синица в руках, чем журавль в облаках.
30. Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы.
31. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора.
32. В этом мире есть только две породы людей – победите-

ли и побежденные.
33. Если в тебя швырнули камень, брось в ответ кусок ваты.
34. Взаимные уступки прекрасно решают дела.
35. Копай и копай без устали и докопаешься до истины.
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Бланк ответов
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Итого
 

Итого
 

Итого
 

Итого

Обработка и интерпретация данных

Подсчитывается количество баллов в каждой из пяти 
колонок (ответ «да» – 2 балла, «не знаю» – 1 балл, «нет» – 
0 баллов). Количество баллов в той или иной колонке сви-
детельствует о приверженности исследуемого той или иной 
стратегии в конфликтных ситуациях. Если в каких-то колон-
ках наблюдается одинаковое количество баллов, то это сви-
детельствует о равнозначности использования двух страте-
гий. По соотношению двух доминирующих целей, отража-
ющих направленность «на себя» и взаимодействие с други-
ми людьми», выделены следующие метафорические страте-
гии конфликтного поведения:

Тип I. «Черепаха» – стратегия ухода под панцирь, то есть 
отказа как от достижения личных целей, так и от ориентации 
на благоприятные взаимоотношения с окружающими.
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Тип II. «Акула» – силовая стратегия. Для приверженцев 
этой стратегии цели очень важны, взаимоотношения – нет. 
Им неважно, любят ли их. Они считают, что конфликты ре-
шаются лишь выигрышем одной из сторон и проигрышем 
второй.

Тип III. «Медвежонок» – стратегия сглаживания 
острых углов. Взаимоотношения важны, цели – нет. Такие 
люди хотят, чтобы их принимали, любили, ради чего жерт-
вуют целями.

Тип IV. «Лиса» – стратегия компромисса. Умеренно 
важны и цели, и взаимоотношения; такие люди готовы отка-
заться от части целей, чтобы сохранить взаимоотношения.

Тип V. «Сова» – стратегия сотрудничества и открытой 
и честной конфронтации. Ценят и цели, и взаимоотноше-
ния. Открыто определяют позиции и ищут выход в совмест-
ной работе по достижению целей, стремятся найти реше-
ния, удовлетворяющие всех участников.

8. Методика экспресс-диагностики 
поведенческого стиля в конфликтной ситуации

Методика предназначена для определения стиля пове-
дения в конфликте. Методика включает 15 утверждений, 
может использоваться с подросткового возраста.

Инструкция: Ответьте на предложенные ниже вопро-
сы, оценив, насколько свойственно вам то или иное пове-
дение в конфликтной ситуации: часто – 3 балла, от случая 
к случаю – 2, редко – 1 балл.

Опросник

1. Угрожаю или дерусь.
2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь 

с ней, как со своей.
3. Ищу компромисс.
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4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить 
в это окончательно.

5. Избегаю противника.
6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей.
7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категори-

чески нет.
8. Иду на компромисс.
9. Сдаюсь.
10. Меняю тему.
11. Повторяю одно и то же, пока не добьюсь своего.
12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все на-

чалось. 
13. Немножко уступаю и подталкиваю тем самым к уступ-

кам другую сторону. 
14. Предлагаю мир.
15. Пытаюсь обратить все в шутку.

Обработка и интерпретация результатов

Ключ: А (1, 6, 11); В (2, 7, 12); С (3, 8, 13); Д (4, 9, 14); 
Е (5, 10, 15). 

Каждый тип (стиль поведения) может набрать от 1 до 6 
баллов, и чем больше количество баллов, тем чаще человек 
использует данную стратегию. 

А – жесткий стиль решения конфликтов. Такие люди 
до последнего стоят на своем, защищая свою позицию, и во 
что бы то ни стало стараются выиграть. Уверены, что всег-
да правы.

Б – примиренческий стиль. Ориентирован на «сглажи-
вание углов» с учетом того, что всегда можно договориться, 
на поиск альтернативы и решения, которое способно удо-
влетворить обе стороны.

В – компромиссный стиль. С самого начала разногласия 
прослеживается установка на компромисс.
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Г – мягкий стиль. Проявляется в готовности встать 
на точку зрения противника и отказаться от своей позиции.

Д – уходящий. Этот стиль ориентирован на уход от кон-
фликта. Люди данного типа стараются не обострять ситуа-
цию, не доводить конфликт до открытого столкновения.

9. Методика самооценки 
рационального поведения в конфликте

Методика предназначена для определения уровня ра-
циональности поведения в конфликте. Методика включа-
ет 11 утверждений, может использоваться с подростково-
го возраста.

Инструкция: Проанализируйте свои действия по 11 по-
зициям в конфликтах, которые происходили с вашим уча-
стием, и оцените их по пятибалльной шкале по следующей 
матрице: оценка 1 означает полное соответствие вашего по-
ведения по той или иной позиции, а оценка 5 – для вас неха-
рактерно такое поведение.

Опросник

№ 
п/п

Позиция Оценка

1 Критически оцениваю партнера 12345
2 Приписываю ему низменные или плохие намерения 12345
3 Демонстрирую знаки превосходства 12345
4 Обвиняю и приписываю ответственность 

только партнеру
12345

5 Игнорирую интересы соперника 12345
6 Вижу все только со своей позиции 12345
7 Уменьшаю заслуги партнера 12345
8 Преувеличиваю свои заслуги 12345
9 Задеваю «больные точки» и уязвимые места партнера 12345
10 Предъявляю партнеру множество претензий 12345
11 Раздражаюсь, перехожу на крик 12345
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Обработка и интерпретация результатов

Отклонение вправо от показателя 3 по среднему ариф-
метическому по всем позициям свидетельствует о том, что 
вы обладаете достаточными навыками рационального пове-
дения в конфликте. Отклонение влево от выбранного пока-
зателя свидетельствует о том, что вы не обладаете достаточ-
ными навыками рационального поведения. В этом случае 
вам необходимо проанализировать причины недостаточно 
развитых навыков рационального поведения в конфликте 
и заняться тренировками.

10. Методика самооценки 
конструктивного поведения в конфликте

Методика предназначена для определения уровня кон-
структивного поведения в конфликте. Методика включает 5 
полярных утверждений, может использоваться с подростко-
вого возраста.

Инструкция: проанализируйте свои действия по пяти 
позициям «конструктивного поведения» в конфликтах, ко-
торые происходили с вашим участием, и оцените их по пя-
тибалльной шкале по следующей матрице.

Опросник
Позиция Оценка Позиция

1 2 3
1. Открытость» ума. Вы 
настроены на понимание 
доводов и аргументов оп-
понента

54321 Вы никогда не стремитесь 
понять своего оппонента

2. Позитивное отношение 
к оппоненту

54321 Негативное отношение 
к оппоненту

3. Рациональное мышле-
ние. Вы контролируете 
свои эмоции

54321 Вы отдаетесь стихиям 
и эмоциям



1 2 3 
4. Сотрудничество. Вы 
не делаете ставку на одно-
сторонний выигрыш, ори-
ентируетесь на равенство 
и сотрудничество

54321 Вы стремитесь к односто-
роннему выигрышу

5. Терпимость. Вы при-
знаете право людей быть 
такими, какие они есть, 
не совпадающее с вашей

54321 Вы нетерпимы к оппонен-
ту, вас раздражают эмо-
ции, его позиция или точ-
ка зрения 

Обработка и интерпретация результатов

Отклонение влево от показателя 3 по среднему ариф-
метическому по всем позициям свидетельствует о том, что 
вы обладаете достаточными признаками «конструктивного 
поведения» в конфликте. Отклонение вправо от выбранного 
показателя свидетельствует о том, что вы обладаете доста-
точными признаками «деструктивного поведения» в кон-
фликте. В этом случае вам необходимо обратиться к техно-
логиям рационального поведения в конфликте и заняться 
тренингом эмоциональной саморегуляции.

Окончание табл.
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