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В статье представлена авторская трактовка понятий «межлично�
стный конфликт», «конфликтологическая культура личности» и
их структура. Анализ конфликтов предлагается осуществлять с
учетом контекстуальных аспектов, выявленных и описанных ис�
следователем. Предлагается концептуальная модель формирова�
ния конфликтологической культуры личности специалиста, диа�
гностическая методика определения уровня развития конфлик�
тологической культуры личности.
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Многие исследователи указывают на необходимость формирования
психологической культуры личности (И.В. Дубровина, Т.Ф. Бухане�
вич, Ю.В. Ильиных, Е.И. Исаев, А.Б. Орлов, В.В. Семикин и др.) как со�
ставной части базовой культуры личности, системной характеристики
человека. Одной из важнейших составляющих такой культуры являет�
ся, на наш взгляд, конфликтологическая культура личности.

Для подготовки профессионально компетентного специалиста, спо�
собного к конструктивному межличностному взаимодействию в про�
цессе профессиональной деятельности в условиях динамично меняю�
щейся конфликтогенной среды, является формирование его конфлик�
тологической культуры как необходимого системного качества и важ�
нейшего компонента целостной профессиональной компетентности [1].

Проанализированные психолого�педагогические исследования на�
правлены на формирование конфликтной (Л.А. Петровская, Г.Ю. Лю�
бимова, Б.И. Хасан) и конфликтологической (Т.Б. Беляева, О.И. Дени�
сов, М.М. Кашапов, М.И. Леонов, Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин,
А.А. Кузьмина и др.) компетентности будущего специалиста. Некото�
рые авторы (Г.И.Козырев, Н.В. Самсонова и др.) используют термин
«конфликтологическая культура личности», однако не рассматривают
это понятие в качестве фундаментальной научной категории [2].
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В рамках проведенного научного исследования нами было приведе�
но новое осмысление традиционных представлений, касающихся пони�
мания сущности конфликта, обосновано базовое понятие «конфликто�
логическая культура личности», определяемое как интегративное каче�
ство, включающее культуру мышления, культуру чувств, коммуника�
тивную и поведенческую культуру, основывающееся на гуманистичес�
ких ценностях ответственности, свободы, личностной автономии и са�
мореализации, проявляющееся в оптимальных, соответствующих акту�
альным контекстам стилях поведения в конфликте, обеспечивающих
конструктивное решение проблем межличностного взаимодействия в
процессе профессиональной деятельности.[2]

В отличие от традиционного понимания сущности межличностного
конфликта либо как «столкновения» (отражающего физическую сторо�
ну конфликта), либо «противоречия» (соответствующего философским
и социологическим традициям) предложено интегративное определе�
ние конфликта как социально�психологического по своей сути конст�
рукта, отражающего внешние и внутренние смыслообразующие контек�
сты взаимодействия субъектов общения; при этом собственно психоло�
гическими компонентами конфликта являются когнитивный (противо�
речивые точки зрения на ситуацию), поведенческий (противодейст�
вие/противоборство), аффективный (негативные эмоции) и потребно�
стно�мотивационный (потребности, мотивы, ценности, цели как движу�
щие силы субъектов социального взаимодействия).[1]

Межличностный конфликт рассматривается исследователями как
проявление интерактивной стороны общения. Взаимодействие (интер�
акция) субъектов может быть, соответственно, конфликтным и бескон�
фликтным.

Исходя из сказанного можно дать следующее базовое определение
межличностного конфликта: это такое взаимодействие субъектов об-
щения, для которого характерно наличие противоречия, противодейст-
вий (противоборства/ противостояния) и негативных эмоций у кон-
фликтующих, возникающих в связи с проблемами удовлетворения ими
значимых потребностей и достижения поставленных целей [2].

Данное определение удовлетворяет следующим требованиям.
1) Конфликт характеризует интерактивную сторону общения как

процесса установления и развития контактов между людьми. Как изве�
стно, взаимодействие (интеракция) людей по поводу возникшей про�
блемы (например, дефицита ресурсов, разного понимания ситуации, не�
соответствия поведения партнера ролевым ожиданиям) может быть
конфликтным и бесконфликтным.

2) В основе конфликта лежит проблема — выступающая как прегра�
да, трудность, задача, преодоление/решение которой рассматривается
конфликтующими как условие их дальнейшего развития и продуктив�
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ной деятельности. Формулирование сути проблемы, которая привела к
конфликту, является одним из первых шагов в его последующем урегу�
лировании. Все поведенческие проблемы (агрессивность, ложь, воров�
ство, жадность, зависть, ревность, обида, переживание несправедливос�
ти и др.) предстают как социальные конфликты. Причем для всех них
характерны трудности в удовлетворении значимых потребностей и до�
стижении поставленных целей.

3) Конфликт в предложенном понимании предстает как психологи�
ческий феномен, для которого характерны: 1) противоречие, составля-
ющее когнитивный компонент конфликта; 2) противодействия (проти-
воборство), составляющие поведенческий компонент конфликта; 3) не-
гативные эмоции, составляющие аффективный компонент конфликта;
4) блокируемые потребности и цели субъектов взаимодействия, состав-
ляющие мотивационный компонент конфликта.

Как правило, только наличие всех четырех составляющих проблем�
ного взаимодействия (противоречия, противодействия, негативных
эмоций, неудовлетворенных потребностей), проявляющихся со сторо�
ны всех субъектов конфликта по отношению друг к другу, свидетельст�
вует о реальном двустороннем конфликте. В остальных случаях можно
говорить о конфликтной ситуации, напряженности в отношениях, од�
ностороннем конфликте или его отсутствии [1].

При таком понимании сущности межличностного конфликта и его
психологической структуры появляется возможность целенаправлен�
ного формирования в образовательном процессе конфликтологической
культуры личности специалиста посредством моделирования предмет�
ного и социального контекстов взаимодействия субъектов общения.

В понятие культуры мышления входят когнитивные способности
рационального анализа конфликтов на основе знания теории конфлик�
тов и рефлексии своего поведения; культура чувств означает наличие
способности к регуляции и саморегуляции деструктивных эмоций и
чувств, проявление эмпатии и толерантности в межличностных отно�
шениях; коммуникативная культура проявляется в способности к кон�
структивному диалогу, аттракции, социальной рефлексии; поведенчес�
кая — в способности использовать соответствующие контексту стили
поведения, умения и навыки управления конфликтами [2].

Проведенный нами анализ исследований проблемы управления
межличностными конфликтами показал, что в представленных различ�
ными авторами составляющих/шагах/этапах управления конфликтом
либо отражены не все элементы, либо смешаны шаги/этапы управления
и динамики самого конфликта. Все это потребовало более тщательной
градации отдельных составляющих управления конфликтом.

В результате нами была предложена такая их последовательность, в
которой они могут быть, на наш взгляд, соотнесены с естественной дина�
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микой конфликта. Это, в частности, следующие целенаправленные дей�
ствия/этапы управления конфликтами: профилактика; прогнозирование;
предотвращение; диагностика; урегулирование/разрешение; контроль [1].

Профилактика/предупреждение конфликтов — это целенаправлен�
ное воздействие на ситуацию деятельности, выражающееся в заблагов�
ременном устранении или ослаблении конфликтогенных факторов, ог�
раничении возможности их возникновения или деструктивного влия�
ния в будущем.

Прогнозирование конфликтов (от гр. prognosis — предвидение, пред�
сказание) — обоснованное умственное предположение/заключение о
предстоящем возможном возникновении конфликта и особенностях его
развития.

Предотвращение конфликтов — действия по устранению причин
конкретного назревающего конфликта, по разрешению возникшего
противоречия неконфликтными способами, принятию мер по измене�
нию ситуации и своего поведения с целью предотвратить конфликт; не�
допущение перехода конфликтной ситуации в острую фазу.

Диагностика конфликта — действия по сбору информации, выявле�
нию условий и закономерностей возникновения, развития и особеннос�
тей протекания конфликта с целью его последующего конструктивного
урегулирования или разрешения.

Урегулирование/разрешение конфликта — действия по управлению
конфликтом, заключающиеся во влиянии на конфликтующих с целью
уменьшения деструктивного характера конфликта вплоть до его завер�
шения и прекращения. При этом урегулирование конфликтов характе�
ризуется привлечением/участием третьих сил, разрешение конфликта
обеспечивается силами его непосредственных участников или же про�
исходит в силу изменения объективных обстоятельств.

Контроль — действия по управлению конфликтами, направленные
на отслеживание осуществления и проверку эффективности принятых
мер по разрешению/прекращению конфликта.

Предложенная более уточненная градация компонентов управления
конфликтами может служить основой для обеспечения эффективного
психологического сопровождения любой совместной деятельности,
чреватой конфликтами.

Овладение названными действиями по управлению конфликтами
необходимо для повышения уровня конфликтологической подготовки
специалиста [там же].

Качество подготовки современного специалиста связывается в зна�
чительной мере с использованием эффективных технологий обучений,
среди которых наряду с проблемным, программированным, развиваю�
щим, личностно�ориентированным, практико�ориентированным и дру�
гими особое место занимает контекстное обучение.
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На значимость контекста в познании любого «культурного продук�
та» указывают многие авторы (О.Н. Аникушина, Ф.Е. Василюк,
Л.А. Степашко и др.). Анализ исследований указанных авторов убежда�
ет, что знание специфики возникновения, протекания и разрешения
конфликтов в различных контекстах, умение воспринимать контекст
происходящего необходимы также и для эффективного управления
конфликтами.

Согласно А.А. Вербицкому, контекст — это система внутренних и
внешних факторов и условий поведения и деятельности человека, вли�
яющая на особенности восприятия, понимания и преобразования субъ�
ектом конкретной ситуации, обусловливающая смысл и значение этой
ситуации как целого и входящих в него компонентов [2].

На роль контекста в протекании конфликтов указывают Н.В. Гри�
шина, Н.И. Леонов, Г. Морозова, Л.А. Петровская, Б.И. Хасан и др. Вы�
делены различные виды контекстов, особенности их проявления и
функционирования, влияния на процессы обучения и воспитания на
разных уровнях системы непрерывного образования (Н.А. Бакшаева,
А.А. Вербицкий, Е. Джонсон, Т.Д. Дубовицкая, В.Г. Калашников,
Л.М. Кроль, Е.Л. Михайлова, И.С. Якиманская и др.).

Характер конфликта как проявления интерактивной стороны обще�
ния определяется многочисленными контекстами, в которых он проте�
кает. На сегодняшний день налицо осознание исследователями много�
образия и значимости контекстуальных аспектов конфликтов и в то же
время отсутствие их систематизации и содержательного описания.
В этой связи нами были выделены и проанализированы следующие
контексты протекания конфликтов [3].

Кросскультурный контекст конфликта — совокупность факторов,
включающих этнокультурные особенности конфликтующих и кон�
фликтной ситуации. Пространственно-временной контекст конфликта
составляют его временная протяженность и местонахождение/располо�
жение в пространстве. Внутриличностный контекст — совокупность
присущих личности индивидуальных особенностей, обусловливающих
характер протекания конфликта. Возрастной контекст конфликта —
совокупность возрастных особенностей субъектов, специфическим об�
разом проявляющихся и влияющих на их поведение в ситуации кон�
фликтного взаимодействия. Гендерно-половой контекст конфликта —
совокупность гендерных и связанных с биологическим полом психоло�
гических различий субъектов конфликта, влияющих на характер их вза�
имодействия, а также специфическим образом обусловливающих
смысл и значение их действий. Коммуникативный контекст в конфлик�
те — совокупность вербальных и невербальных средств общения и их
проявлений в конфликтном взаимодействии. Конфликты нередко обус�
ловливаются негативными факторами, возникающими в процессе пере�
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дачи и обмена информацией между субъектами общения. При рассмот�
рении ценностно�смыслового контекста конфликтного поведения отме�
чается, что используемая человеком стратегия поведения в конфликте
имеет для него определенный смысл, в результате чего люди, имеющие
разные системы ценностей, используют разные стратегии поведения в
конфликте [3].

Выявление сущности конфликтного взаимодействия участников,
как и формирование их конфликтологической культуры, предполагают
выявление двух типов контекстов: внутреннего (включающего индиви�
дуально�типологические, возрастные особенности и психическое состо�
яние субъектов конфликта), внешнего (совокупность предметных, про�
странственно�временных, коммуникативных, социально�психологичес�
ких характеристик конфликтной ситуации), а также психолого�дидак�
тическое обоснование и использование комплекса адекватных психоло�
го�педагогических технологий, создание контекстной образовательной
среды.

Нами предлагается модель осуществления конфиктологической
подготовки специалистов. Конфликтологическая подготовка — сово�
купность знаний, умений, способностей и качеств личности, обеспечи�
вающих конструктивное решение проблем и управление конфликтами,
возникающих в ходе межличностного взаимодействия в различных си�
туациях общения. Уровнями конфликтологической подготовки высту�
пают: базовая поведенческая активность; конфликтологическая грамот-
ность, конфликтологическая компетентность, конфликтологическая
культура личности (рисунок) [2].

Предложенные нами психологические компоненты конфликта и
конфликтологической культуры личности позволили подойти к про�
блеме формирования конфликтологической культуры личности специа-
листа как активного преобразования внутреннего мира человека, на�
правленного на развитие способностей и качеств его личности, обеспе�
чивающих конструктивное решение проблем межличностного взаимо�

352

Рис. Уровни конфликтологической подготовки личности



действия в процессе будущей профессиональной деятельности. В связи
с этим нами разработана концептуальная модель формирования кон�
фликтологической культуры личности в контекстном обучении (табли�
ца), состоящая из двух взаимосвязанных блоков, и ее базовые предпо�
сылки [там же].

Т а б л и ц а
Концептуальная модель формирования конфликтологической

культуры личности специалиста в контекстном обучении
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Предложенные в модели компоненты конфликтологической культу�
ры личности (ценности, культура мышления, культура чувств, комму�
никативно�поведенческая культура) соответствуют психологическим
компонентам конфликтного взаимодействия (потребностно�мотиваци�
онный компонент, когнитивный компонент, аффективный компонент,
поведенческий компонент) и направлены на их преодоление/устране�
ние (см. таблицу).

Концептуальные основы модели [2].
В качестве объекта формирования выступает конфликтологическая

культура личности будущего специалиста. В качестве фундаменталь-
ного условия — контекстная образовательная среда. В качестве психоло-
гического механизма — осознание студентом необходимости преобразо�
вания своего внутреннего мира в ходе его конфликтологической подго�
товки в процессе последовательного включения в учебную, квазипро�
фессиональную и учебно�профессиональную деятельность. В качестве
движущей силы — противоречие между наличным и желаемым уровнем
достижений студентов в учебной и будущей профессиональной дея�
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тельности. В качестве результата — опыт и умения конструктивного
управления внешними конфликтами и самоуправления внутренними
конфликтами в разнообразных контекстах, обеспечивающие успешное
решение различных проблем межличностного взаимодействия и про�
фессиональную самореализацию личности.

С позиций теории контекстного обучения в образовательной сре�
де представлены два типа контекстов: внутренний и внешний. Вну�
тренний представляет собой все то, что характеризует человека как
индивида, личность и индивидуальность, а вся образовательная сре�
да, включая ее пространственно�предметный, социальный (прежде
всего, коммуникативный) и психодидактический (деятельностный)
компоненты, должна быть соотнесена с контекстом будущей про�
фессии и составлять внешний контекст развития личности специа�
листа, таким образом создается образовательная среда контекстного
типа.

В ходе проведения эксперимента было установено, что формирова�
ние конфликтологической компетентности обеспечивается в процессе и
средствами конфликтологических дисциплин («Основы конфликтоло�
гии», «Конфликтология», «Управление конфликтами в организации» и
др.), а формирование конфликтологической культуры личности специ�
алиста предполагает также целенаправленную деятельность психологи�
ческой службы вуза в процессе консультативно�коррекционной и раз�
вивающей работы, реализуемой в форме индивидуальных и групповых
консультаций, спецкурсов, тренингов.

В качестве психологических механизмов и условий развития кон�
фликтологической культуры личности будущих специалистов высту�
пают осознание и принятие ценностей ответственности, автономии,
свободы, самореализации, обеспечившие формирование культуры
ценностно�смысловой сферы личности; владение понятийным аппа�
ратом конфликтологии, технологиями рефлексии, анализа конфлик�
тов, принятия решений, рациональными убеждениями, обеспечивших
культуру мышления; осознание и владение умениями преодоления
гнева/ агрессии, (обиды, ревности, зависти), эмоциональной поддерж�
ки и выдержки, обеспечивших стрессоустойчивость и культуру
чувств; сформированность коммуникативных умений (активного слу�
шания, вербализации чувств, конструктивных ответов на агрессию по�
нимания языка телодвижений), ассертивности, лежащих в основе
коммуникативной культуры; владение различными стилями поведе�
ния и конструктивными копинг�стратегиями, владение функциями
посредничества в урегулировании конфликта, лежащих в основе пове�
денческой культуры.

Для диагностики уровня развития конфликтологической куль�
туры личности нами была разработана тестовая методика, имею�
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щая характер полярных характеристик. Методика содержит 12 пар
полярных суждений, отражающих различные компоненты кон�
фликтологической культуры, представленных в виде следующих
шкал: «культура чувств» (КЧ), «коммуникативная культура» (КК),
«культура мышления» (КМ), «поведенческая культура» (ПК) и
суммарная шкала — «конфликтологическая культура личности»
(ККЛ) [2].

Проведенный эксперимент показал, что внутренними психоло�
гическими факторами, влияющими на сформированность компо�
нентов конфликтологической культуры личности, выступают вы�
раженность смысложизненных ориентаций личности (цель, про�
цесс, локус контроля�Я), низкий уровень агрессивности, сдержан�
ность в противовес экспрессивности, осторожность, высокий само�
контроль, конструктивные копинг�стратегии и др., уровень разви�
тия которых связан с компонентами конфликтологической культу�
ры. Выявлено, в частности, что у лиц женского пола цель жизни, ее
процесс, результат, осмысленность связаны преимущественно с ре�
шением возникающих проблем. Для лиц мужского пола, помимо
решения проблем, важное значение имеет недопущение «реакции
ухода», которую, по�видимому, они считают проявлением слабости.
Наибольшее число значимых связей с жизненными ценностями у
девушек имеет культура чувств, а у юношей коммуникативная
культура [там же].

Таким образом, мы можем констатировать, что исследование пси�
хологической структуры межличностного конфликта и конфликто�
логической культуры личности значительно расширяет содержание
психологического знания в области конфликтологии, но и расширяет
этот горизонт исследований в направлении более глубокого изучения
влияния различных контекстов конфликта на поведение специалис�
тов, а также обучение будущих специалистов на основе контекстного
подхода.
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