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Представлены материалы исследования рефлексивного аспекта про-
блемы восприятия субъектов конфликта . В рамках экспериментального 
исследования диагностировались уровень рефлексивности (А .В . Карпов), 
стили ведущего поведения (методика Томаса—Килманна), а также оцен-
ка образа личности (метод шкалирования Петровского—Увариной) . Экс-
перимент проводился с помощью созданной установки «Эксперимент для 
изучения переговоров» (идея В .А . Лефевра, модификация Б .И . Хасана) . 
Было показано, что достоверно изменяется образ оппонента у респонден-
тов с «низким» уровнем рефлексивности . Установлено, что респонденты 
с «высоким» уровнем рефлексии более дифференцированно подходят к 
оцениванию оппонента в конфликтном взаимодействии . Изменение образа 
оппонента в большей степени осуществляют респонденты, которые завер-
шают конфликтное взаимодействие компромиссом . Выявлено, что измене-
ние ведущего поведения в конфликте более характерно для респондентов 
со «средним» и «высоким» уровнями рефлексии . Определена статистиче-
ски достоверная положительная связь между уровнем рефлексивности и 
сменой стиля поведения в конфликтном взаимодействии . Делается вывод 
о том, что полученные результаты в дальнейшем позволят осуществить 
моделирование процесса выхода из конфликта и использовать потенциал 
виртуальной реальности для работы с конфликтными ситуациями .

Ключевые слова: рефлексивность, межличностный конфликт, восприятие 
субъектами конфликта, виртуальная реальность .
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Введение

Конфликт как одна из форм социального 
взаимодействия на протяжении десятилетий 
является объектом пристального внимания 
ученых в различных научных отраслях . Мно-
гогранность, сложность данного феномена 
стали источником формирования отдельной 

науки — конфликтологии [6] . В ней пред-
ставлен широкий спектр классификаций кон-
фликтов, которые задают специфику вклю-
ченности той или иной научной отрасли в их 
изучение . Можно сказать, что специфичными 
для психологии являются: межгрупповые [1], 
межличностные [11], внутриличностные кон-
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the level of reflexivity (A .V . Karpov), the styles of leading behavior (the Thom-
as-Kilmann Method), as well as the assessment of the personality image (the 
Petrovsky-Uvarina Scaling Method) were diagnosed . The experiment was car-
ried out using the created installation "Experiment for the Study of Negotiations" 
(the idea by   V .A . Lefebvre, modification by B .I . Khasan) . It was shown that the 
opponent's image significantly changes for respondents with a " low"  level of 
reflexivity . Respondents with a "high" level of reflection are more differentiated 
in their assessment of the opponent in the conflict interaction . The change in 
the opponent's image is carried out to a greater extent by the respondents who 
end the conflict interaction with a compromise . It was revealed that a change in 
the leading behavior in a conflict is more typical for respondents with "medium" 
and "high" levels of reflection . A statistically significant positive relationship was 
determined between the level of reflexivity and a change in the style of behavior 
in the conflict interaction . The results obtained in the future will make it possible to 
simulate the process of getting out of the conflict and use the potential of virtual 
reality to work with conflict situations .

Keywords: reflexivity, interpersonal conflict, perception by the subjects of the 
conflict, virtual reality .

Financing. The work was carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of 
Education of the Russian Federation for fundamental scientific research No . 073-00041-21-02 dated 
06/08/2021 on the topic: "The influence of high-level virtual reality technologies on mental development 
in adolescence ."

For citation: Anikina V .G ., Lagutin A .V . The Reflexive Aspect of the Perception of Each Other by the 
Subjects of the Conflict . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Educa-
tion, 2022 . Vol . 27, no . 1, pp . 104—120 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2022270109



106

Аникина В.Г., Лагутин А.В.
Рефлексивный аспект восприятия друг друга субъектами конфликта
Психологическая наука и образование . 2022 . Т . 27 . № 1

фликты [32], так как в рамках их изучения 
акцент делается на исследовании различных 
аспектов психологических детерминант воз-
никновения, особенностях функционирова-
ния и проявления психологических процессов 
и механизмов конфликта [6; 25], описании 
психических явлений и феноменов, присущих 
такому виду отношений, и т .д .

Актуальными направлениями исследова-
ния конфликтного взаимодействия являются 
изучение восприятия друг друга субъектами 
конфликта и механизмов, обеспечивающих 
формирование образов оппонентов; коррек-
ция конфликтного взаимодействия, в том чис-
ле с применением потенциала виртуальной 
реальности (ВР) [3; 27] .

В отмеченных направлениях в послед-
нее время был осуществлен достаточно 
широкий спектр исследований [6; 9; 14; 
26; 30; 33], однако они в основном прово-
дились в рамках субъектно-объектного 
подхода, взгляд через призму которого 
«превращает» конфликт в статичный объ-
ект, теряющий свою «живую природу» . 
Переход к субъектно-субъектной позиции 
в понимании конфликта — возвращение в 
конфликтное взаимодействие подлинных 
отношений его участников во всем разноо-
бразии их проявлений в ситуации «здесь и 
теперь» . Такая исследовательская позиция 
требует пристального внимания к изучению 
роли рефлексии в восприятии конфликтной 
ситуации: построении образов оппонентов 
конфликта и динамики этих образов, влия-
нии данных изменений на выбор стратегии 
выхода из конфликтной ситуации .

Необходимо отметить, что рефлексия 
проявляет себя как многофункциональный 
механизм, так как она не только формирует 
представления об участниках конфликта [2; 
15; 18], осуществляет построение модели 
конфликтного взаимодействия с учетом его 
динамики и ресурсов [28; 31], но и в целом 
включена в разработку способов преобразо-
вания конфликта в поиск оптимального реше-
ния выхода из него [22; 29; 34] . Рефлексия яв-
ляется ведущим механизмом в организации 
как личных, так и коллективных действий в 
рамках конфликта [35] .

Говоря о рефлексивном аспекте восприя-
тия в межличностном конфликте, необходимо 
отметить его ведущую роль в данном процес-
се [4] . Так, А .И . Татищева выделяет, помимо 
субъективного пространства конфликта, 
ситуативную и надситуативную рефлексию, 
определяющую четыре важнейшие перемен-
ные: причины, частота, время протекания и 
длительность последствий конфликта [33] .

Анализ исследований рефлексивного 
аспекта восприятия субъектами конфликта 
приводит к выводу, что данный вектор изуче-
ния требует как разработки новых методоло-
гических оснований с учетом субъектно-субъ-
ектного подхода к пониманию конфликта, так 
и новых дизайнов исследования, в том числе 
применения широкого диапазона новых тех-
нических достижений . В этом аспекте боль-
шим потенциалом обладает ВР . ВР может 
быть использована для развития рефлексив-
ных действий и формирования навыков кон-
структивного выхода из конфликтных ситуа-
ций как хронотоп рефлексии [3] .

Рефлексивный аспект восприятия 
человека человеком в рамках 

коммуникативного подхода

В отечественной психологии коммуни-
кативный подход, разработанный Б .Ф . Ло-
мовым [18; 19], представляет собой основу 
изучения проблемы восприятия друг друга 
участниками межличностного конфликта, 
специфики их взаимодействия . Используя та-
кие теоретико-методологические положения, 
как принцип системности, представления об 
отражательной сущности психики, общеп-
сихологический план категории общения, в 
отечественной психологии деятельность и 
общение стали рассматриваться как систем-
но организованные феномены [8] . Особен-
ность общения как системы предполагает 
рассмотрение коммуникантов — восприни-
мающих друг друга субъектов — целостно, 
и именно это позволяет сформировать и 
реализовать качественно иные отношения 
между участниками общения [7] . Развитие 
коммуникативного подхода В .А . Барабанщи-
ковым представлено идеями установления 
закономерностей эффективного функциони-
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рования познавательных процессов в ходе 
взаимодействия субъектов .

В целом для школы В .А . Барабанщикова 
характерно изучение феноменов, процес-
сов и механизмов восприятия личности, ее 
психологических особенностей в различных 
контекстах общения и взаимодействия . Здесь 
отмечается, что в ходе встречного процес-
са субъективного познания коммуниканты, 
«проникая» во внутренний мир друг друга и 
опираясь на построенную картину личности, 
выстраивают свои поступки .

Психологические закономерности, вы-
явленные в рамках коммуникативно-позна-
вательного подхода В .А . Барабанщикова, 
были описаны в том числе с использова-
нием разработанного им научного термина 
«ОН-концепция» . ОН-концепция отражает 
понятийный конструкт, в котором отражена 
личностная определенность «другого», со-
гласованное представление о личности пар-
тнера, включенного в общение (в том числе 
викарное), его оценки и отношение к нему [8] . 
Содержательно в данном понятии могут быть 
отражены как реальные, так и мнимые черты 
личности «другого» . Формирование этого об-
раза зависит от представления субъекта о са-
мом себе и предыдущего социального опыта . 
Составляющей ОН-концепции является ОН-
образ, который формируется у участников 
взаимодействия и представляет собой сово-
купность информации об оппоненте, которую 
субъект считывает в ходе невербального 
(психологические характеристики личности, 
прослеживаемые во внешней активности, 
внешности человека и прежде всего — лице) 
и вербального общения . То, насколько сильно 
ОН-образ будет влиять на восприятие челове-
ка человеком, будет зависеть от ряда факто-
ров: от представления субъекта о самом себе, 
коммуникативного опыта, моделей поведения 
в социальной системе, формирования и раз-
вития механизмов общения и т .д .

Необходимо отметить, что в данном по-
нятийном конструкте есть важный аспект, по-
зволяющий выйти на понимание механизма 
формирования ОН-концепции . Под «другим» 
может быть не только «собеседник, коммуни-
кант», но и «я — как другой», то есть психоло-

гически дистанцированное в самой личности 
представление о себе как об ином [3; 4] .

Это позволяет нам говорить о том, что в 
процессе общения личность может осущест-
влять работу с образами себя и другого 
как объектами познания . Формирование 
такого типа образов (осмысленный, осоз-
нанный) обусловлено функционированием 
рефлексивного механизма . Следовательно, 
рефлексия, помимо механизмов проекции, 
категоризации, идентификации, также вклю-
чена в процесс формирования ОН-образа 
личности [3] .

В целом мы можем сделать вывод о вклю-
ченности механизма рефлексии в процесс 
формирования ОН-концепции [3], а значит 
и о возможности изучения рефлексивного 
аспекта восприятия друг друга участниками 
конфликтного взаимодействия, в том числе 
и в контексте коммуникативного подхода . Со-
ответственно, целью нашего исследования 
стало установление особенностей рефлек-
сивного аспекта восприятия субъектов меж-
личностного конфликта .

Мы предположили, что, во-первых, реф-
лексия участников межличностного кон-
фликта определяет формирование образов 
оппонентов конфликтного взаимодействия . 
Во-вторых, рефлексия «конструирует» кон-
фликтное взаимодействие, то есть обуслав-
ливает изменение стратегии, стиля поведе-
ния участников конфликта .

Организация, методы и процедура 
исследования. Экспериментальная 

установка

В исследовании приняли участие 52 чело-
века (М=20 лет), из них 8 юношей и 44 девуш-
ки . Все участники — студенты московских ву-
зов . Перед процедурой исследования каждый 
из респондентов давал письменное согласие 
на участие в эксперименте и разрешение на 
обработку данных .

Для проведения эксперимента была 
сконструирована установка «Эксперимент 
для изучения переговоров» (идея В .А . 
Лефевра, модификация Б .И . Хасана), по-
зволяющая смоделировать конфликтную 
ситуацию в лабораторных условиях [34] . 
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Установка представляет собой игровое по-
ле, состоящее из подвижных полосок, на 
которые нанесены элементы — «улыбаю-
щиеся смайлики» (по 4 у противоположных 
краев поля, каждый «смайлик» расположен 
на трех независимых полосках) . Участники 
располагаются на своей половине игрового 
поля . Игровое поле разделено непрозрач-
ным экраном для того, чтобы лишить участ-
ников возможности наблюдать положение 

«смайликов» на стороне оппонента . Распо-
ложение «смайликов» не случайно — одно-
временно выстроить все «смайлики» у двух 
участников нельзя . При построении целого 
«смайлика» у одного участника искажается 
картина у другого . Цель участников экс-
перимента — построить у себя как можно 
больше целых «смайликов» .

Экспериментальная установка представ-
лена на рис . 1, 2 .

Рис. 1 . Установка для изучения «переговоров» (вид сверху)

Рис. 2 . Установка для изучения «переговоров» (фронтальный вид)
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Психодиагностические методики:
1 . Диагностика уровня развития рефлек-

сивности (А .В . Карпов) [13] .
2 . Методика Томаса—Килманна на вы-

явление ведущего поведения в конфликтной 
ситуации (модификация Н .В . Гришиной), на-
правленная на изучение личностной предрас-
положенности к конфликтному поведению, 
выявление определенных стилей разрешения 
конфликтной ситуации [12] .

3 . Метод шкалирования Петровского—
Увариной, направленный на определение 
восприятия другого . В инструкции по работе 
с данной методикой предлагается оценить 
характеристики личности по набору градуи-
рованных шкал, расположенных веерообраз-
но расходящимися из центра лучами (рис . 
3) . Точка начала лучей обозначает невыра-
женность данного качества — 0 б ., точка на 
окружности — максимальную выраженность 
указанного качества — 5 б . [21] .

Полученный эмпирический материал был 
обработан с помощью статистической про-
граммы SPSS .21 . Были применены следую-
щие статистические критерии: Т-Вилкоксона, 
φ*-угловое преобразование Фишера, коэффи-
циент корреляции Пирсона .

Процедура исследования

Особенностью любого психологического 
эксперимента, при котором предметом мо-
делирования и исследования выступает кон-
фликтное взаимодействие, является, в первую 
очередь, трудность получения искусственным 
путем «живой» психологической картины кон-
фликта . Нами был выбран план эксперимента, 
который позволяет, с одной стороны, прибли-
зить участников взаимодействия к естествен-
ному эксперименту, но в то же время избежать 
появления дополнительных переменных, таких 
как сильное эмоциональное переживание . 
Для этого использовалась экспериментальная 

Рис. 3 . Стимульный материал шкалирования Петровского—Увариной
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установка, парная работа на которой предпо-
лагала занятие участниками исследования 
роли оппонентов, стремящихся к достижению 
персональных целей .

На первом этапе эксперимента осущест-
влялась диагностика уровня рефлексивности 
с помощью методики «Диагностика уровня 
развития рефлексивности» (А .В . Карпов); 
ведущего поведения в конфликте с помощью 
методики Томаса—Килмана (модификация 
Н .В . Гришиной) .

Непосредственная экспериментальная 
процедура начиналась с диагностики вос-
приятия участниками друг друга с исполь-
зованием шкалы Петровского—Увариной . 
В каждой серии участвовало по 2 человека 
одного пола — образующие пары, которые 
создавались случайным выбором . Общее 
количество пар — 26 . Участникам, которые 
располагались напротив друг друга, предла-
галось оценить друг друга с помощью шкалы 
личностных черт .

После проведения данной процедуры 
пары приступали к работе с установкой . От-
дельно каждому из участников предлагалась 
следующая инструкция: «Вам предлагается 
выполнить следующее задание: путем по-
очередного перемещения полосок собрать на 
своей половине поля максимальное количе-
ство «смайликов» . В настоящий момент они 
сдвинуты в произвольном порядке . Полоски 
согласованы, поэтому каждое их перемеще-
ние на Вашей стороне игрового поля приве-
дет к их перемещению на стороне второго 
испытуемого . При работе с установкой мы 
просим Вас сначала попробовать выполнить 
задания, не используя вербальные средства 
общения, однако если Вы поймете, что это 
невозможно, можете сразу вступить в диалог 
со вторым испытуемым . При необходимости 
можно задавать вопросы» .

После получения подтверждения, что ин-
струкция понятна, участники эксперимента 
начинали посредством поочередного пере-
мещения полосок (по одной за ход) пытаться 
выполнить поставленную перед ними задачу, 
тем самым создавая помехи в выполнении 
задания своему оппоненту . По условиям экс-
перимента испытуемые могут (что оговарива-

ется в инструкции) обсуждать ход выполнения 
задачи друг с другом, однако лишь в случае, 
если почувствуют необходимость в этом . Дан-
ная оговорка вносится для того, чтобы полу-
чить возможность более явно установить мо-
мент формирования ОН-образа у участников 
эксперимента .

После окончания работы на установке 
участники опять заполняли шкалу Петровско-
го—Увариной, диагностирующую восприятие 
оппонентами друг друга . Затем предлагался 
постэкспериментальный опрос, целью кото-
рого является определение степени вклю-
ченности испытуемых, их индивидуальной 
трактовки предложенного задания, а также 
собственной оценки того, насколько они с ним 
справились . По окончании исследования осу-
ществлялась диагностика ведущего поведе-
ния в конфликте (методика Томаса—Килмана 
в модификации Н .В . Гришиной) .

Независимой переменной в эксперименте 
был уровень рефлексивности . Зависимыми 
переменными — образ оппонента в конфликт-
ном взаимодействии, ведущее поведение в 
конфликте .

Результаты

Уровень рефлексивности участников экс-
перимента был диагностирован с помощью 
методики А .В . Карпова (рис . 4) .

На рис . 4 отражены результаты диагно-
стики уровней рефлексивности участников 
исследования: у 31% респондентов был вы-
явлен «низкий» уровень рефлексивности, у 
54% — «средний» уровень, а у 15% — «вы-
сокий» уровень . В целом данные выборки 
М=4,3; SD=1,84 несколько отклонены в сторо-
ну низких значений рефлексивности, однако 
достоверных различий между процентными 
долями «низкого» уровня и «высокого» уров-
ня выявлено не было . В дальнейшем такие 
особенности выборки мы учли при интерпре-
тации полученных результатов .

На рис . 5 представлены результаты оцен-
ки восприятия оппонентами друг друга до и 
после эксперимента (вся выборка) .

В исследовании было определено стати-
стически достоверное повышение показа-
телей оценки качеств личности оппонентов 
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у участников эксперимента Тэмп=13,5 при 
p≤0,003 (Т-Вилкоксона) . Максимальные сдви-
ги в показателях значений наблюдались в 
оценке таких качеств, как незаурядность лич-
ности (с 3,5 до 3,9), ощущение превосходства 
над другими (с 2,7 до 3,1) . Полученные дан-

ные доказывают включенность субъектов в 
непосредственное противодействие, в рамках 
которого происходит изменение представле-
ний оппонентов друг о друге: образ оппонента 
становится все более выраженным и диффе-
ренцированным .

Рис. 4 . Уровень рефлексивности (% участников) в экспериментальной группе, N=52

Рис. 5 . Восприятие друг друга оппонентами (ср . значения) до и после эксперимента, N=52 (26 пар)
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Изменения в показателях восприятия друг 
друга у участников эксперимента в трех груп-
пах — с «низким», «средним» и «высоким» 
уровнями показателей рефлексивности — 
представлены на рис . 6-8 .

У испытуемых с «низким» уровнем реф-
лексивности был выявлен достоверный сдвиг 
в оценке качеств личности оппонента Тэмп=14 
при p<0,015 . Полученные данные показывают, 
что у респондентов с «низким» уровнем реф-
лексивности изменение в оценке личности 
оппонента в процессе конфликтного взаимо-
действия достоверно изменяется в сторону 
увеличения значений оценки показателей, 
то есть у респондентов с «низким» уровнем 
рефлексивности происходит корректировка 
образа оппонента . Максимальные изменения 
происходят в оценке таких параметров, как 
«знание себя», «ощущение превосходства над 
другим», «ум», «смелость», «гордость», «спо-
собность совершать поступок», «незауряд-
ность мышления» . Респонденты отмечают, что 
после экспериментального взаимодействия их 
оппонент воспринимается как более волевой, 
мыслящий, понимающий себя и т .д .

У испытуемых со «средним» уровнем 
рефлексивности восприятие оппонента в про-
цессе экспериментального воздействия досто-

верно не изменилось: Тэмп=31,5 при p≤0,057 
(Т-Вилкоксона), вне зависимости от того, в чью 
пользу завершился эксперимент . Однако полу-
ченное эмпирическое значение критерия Вил-
коксона находится достаточно близко к критиче-
ским значениям, что говорит о наличии некото-
рой тенденции в показателях оценки сдвига . Для 
данной группы респондентов наиболее выра-
жены сдвиги в больший диапазон оценок таких 
качеств личности, как «знание себя», «ощуще-
ние превосходства над другим», «незаурядность 
мышления» . В то же время снижаются показа-
тели оценки качества «ощущение себя лично-
стью» из высокого в средний диапазон . Однако 
в целом можно все же говорить о корректировке 
образа оппонента в область более высоких зна-
чений, но она не столь выражена у респонден-
тов данной группы, в отличие от респондентов с 
«низким» уровнем рефлексивности .

В ходе исследования было установлено, что 
у испытуемых с «высоким» уровнем рефлексив-
ности восприятие другого в процессе экспери-
ментального воздействия достоверно не изме-
нилось: Тэмп=38,5 при p≤0,375 (Т-Вилкоксона) . 
В отличие от предыдущих групп, в группе с 
«высоким» уровнем рефлексивности можно на-
блюдать разнонаправленные тенденции в оцен-
ке личности оппонента . Например, наблюдаются 

Рис. 6 . Оценка качеств личности оппонентов (ср . значения) с «низким» уровнем рефлексивности до 
и после эксперимента, N=16 (8 пар)
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снижение оценок показателей «знание себя», 
«своенравие», «чувство собственного достоин-
ства» к среднему диапазону и повышение оценок 

по параметрам «ощущение себя личностью», 
«смелость», «независимость от других», «ум» . 
Полученные данные показывают, что рефлексия 

Рис. 7 . Оценка качеств личности оппонентов (ср . значения) со «средним» уровнем рефлексивности до 
и после эксперимента, N=28 (14 пар)

Рис. 8 . Оценка качеств личности оппонентов (ср . значения) с «высоким» уровнем рефлексивности до 
и после эксперимента, N=28 (14 пар)



114

Аникина В.Г., Лагутин А.В.
Рефлексивный аспект восприятия друг друга субъектами конфликта
Психологическая наука и образование . 2022 . Т . 27 . № 1

включена в корректировку образа оппонента, 
функционально проявляя себя как механизм, 
осуществляющий разнонаправленные измене-
ния в восприятии личности, которые, как мы счи-
таем, в большей степени учитывают своеобра-
зие, индивидуальные особенности оппонента .

Результаты диагностики ведущего по-
ведения в конфликтной ситуации (методика 
Томаса—Килмана) представлены на рис . 9 .

В целом для выборки характерна боль-
шая выраженность таких стилей поведения в 
конфликте, как избегание (26%) и соперниче-
ство (23%), менее выражены сотрудничество 
(19%) и приспособление (17%), минимальные 
показатели представлены показателем «ком-
промисс» (13%) . Хотелось бы отметить, что 
компромисс как стиль поведения был диагно-
стирован как наименее выраженный стиль в 

данной выборке, однако большинство воссоз-
данных нами с помощью экспериментальной 
установки конфликтных ситуаций разреши-
лись в рамках данного стиля .

Соотнесение показателей стиля поведе-
ния в конфликтной ситуации и уровней реф-
лексивности у участников исследования пред-
ставлено на рис . 10 .

В целом, сравнивая стили по параметру 
«рефлексивность», можно отметить, что «высо-
кий» уровень рефлексивности достигает своей 
максимальной выраженности в стиле «сотруд-
ничество», менее всего он выражен в стилях 
«приспособление» и «соперничество» . «Сред-
ний» уровень рефлексивности более присущ 
таким стилям, как «избегание» и «компромисс» . 
«Низкий» уровень рефлексивности представ-
лен в большей степени в стилях «приспособле-

Рис. 9 . Стили поведения (% участников) в конфликтной ситуации, N=52

Рис. 10 . Соотнесение стиля поведения в конфликтной ситуации (% участников) 
и уровня рефлексивности, N=52
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ние» и «соперничество» и менее всех выражен 
в стилях «избегание» и «компромисс» .

В рамках исследования была осуществле-
на оценка сдвига (критерий Т-Вилкоксона) в 
представлениях об оппоненте у участников, 
которые закончили экспериментальное взаи-
модействие стилями «компромисс» и «сопер-
ничество» . Данные представлены в табл . 1 .

Выявлено, что у испытуемых, для кото-
рых компромиссное поведение является 
ведущим в конфликтном взаимодействии, 
изменения в восприятии другого достоверно 
выражены (Тэмп=12,5 при p≤0,01), нежели у 
испытуемых, чье взаимодействие характери-
зовалось соперничеством .

Представим результаты оценки качеств 
личности оппонентов у респондентов, закон-
чивших эксперимент компромиссом (рис . 11) .

Максимальные изменения (повышение зна-
чений) в оценке личностных качеств оппонента 

до и после эксперимента характерны для следую-
щего диапазона качеств: «ощущение превосход-
ства над другими», «незаурядность мышления», 
«смелость» . Можно сказать, что оппонент в про-
цессе взаимодействия начинает восприниматься 
более волевым, доминантным и творческим .

Снижение показателей оценки личност-
ных качеств оппонентов было не выражено .

Как отмечалось, рефлексия включена в 
конфликтное взаимодействие не только как 
механизм построения образов участников и их 
корректировки, но и как механизм изменения 
поведения в конфликтном взаимодействии . 
Данные об изменении ведущего поведения 
у участников эксперимента и показателей их 
рефлексивности представлены в табл . 2 .

Данные табл . 2 представлены на рис . 12 .
Максимальное количество изменений стиля 

поведения в конфликтном взаимодействии в 
процессе эксперимента выявлено у респонден-

Таблица 1
Результаты расчета критерия Т-Вилкоксона для респондентов, демонстрирующих 

стили «компромисс» и «соперничество» при оценке образа оппонента до 
и после эксперимента

№ Стиль поведения в конфликтной ситуации Т-Вилкоксона

1 Компромисс (10 пар) Tэмп=12,5 при p≤0,011

2 Соперничество (16 пар) Tэмп=38,5 при p≤0,968

Рис. 11 . Оценки личностных качеств оппонентов до и после эксперимента у респондентов, 
окончивших эксперимент компромиссом, N=52
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тов со «средним» уровнем рефлексивности — 
75% . У респондентов с «высоким» уровнем этот 
показатель составляет 17%, а с «низким» уров-
нем — 8% . Сравнение долей респондентов со 
«средним» уровнем рефлексивности, которые 
изменили и не изменили стиль своего поведения 
в экспериментальном взаимодействии, показа-
ло достоверные различия (φ*эмп=2,17 при р≤0,05) .

Если обратиться к параметру «стиль пове-
дения не изменился», то максимально он вы-
ражен для респондентов с «низким» уровнем 
рефлексивности и минимально — с «высоким» 
уровнем . Полученные данные отражают об-
щую тенденцию — чем ниже уровень рефлек-
сивности, тем менее вероятно изменение сти-
ля поведения в конфликтном взаимодействии .

Нами была выявлена взаимосвязь между 
показателями уровня развития рефлексивно-
сти и сменой ведущего стиля поведения в ходе 

конфликтного взаимодействия . Была полу-
чена достоверная положительная корреляция 
r=0,372 при р<0,007 (коэффициент корреляции 
Пирсона), которая отражает тенденцию к одно-
направленной сопряженности между выделен-
ными параметрами: повышение значений реф-
лексивности сопряжено со сменой поведенче-
ской стратегии в решении конфликта .

Заключение

Целью исследования было изучение реф-
лексивного аспекта восприятия друг друга 
субъектами межличностного конфликта . 
Предполагалось, что рефлексия включена в 
формирование и корректировку образов оппо-
нентов конфликтного взаимодействия, а также 
определяет стратегию решения конфликтной 
ситуации . Результаты эксперимента показали, 
что у участников исследования происходит 

Таблица 2
Изменение ведущего стиля поведения и уровень рефлексивности у участников 

эксперимента после окончания конфликтного взаимодействия, N=52

Динамика стратегии поведения

Уровень рефлексивности

Ведущая стратегия 
поведения изменилась

Ведущая стратегия 
поведения не изменилась

кол-во % кол-во %

Высокий уровень 4 17% 4 14%

Средний уровень 18 75% 10 36%

Низкий уровень 2 8% 14 87,5%

Всего 24 46% 28 54%

Рис. 12 . Изменение ведущего стиля поведения (%) у участников эксперимента и уровень рефлексивности 
после окончания конфликтного взаимодействия, N=52
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достоверное изменение образов оппонентов 
в конфликтном взаимодействии . Было выяв-
лено, что у респондентов с «низким» уровнем 
рефлексивности в большей степени, чем со 
«средним», изменения в оценке качеств лич-
ности оппонентов по окончании конфликтного 
взаимодействия достоверно выражены . Мож-
но говорить о тенденции в изменении образа 
оппонента — он становится более позитивным 
и ярким . Для респондентов с «высоким» уров-
нем рефлексивности в процессе конфликт-
ного взаимодействия при оценке личности 
оппонента характерен дифференцированный 
подход — то есть корректировка образа в 
большей степени определяется понимаем ин-
дивидуальных особенностей оппонента .

У субъектов конфликтного взаимодей-
ствия были выявлены достоверные изменения 
в оценке таких личностных качеств, как «не-
заурядность личности» (индивидуальность), 
«ощущение превосходства над другими», 
«оригинальность мышления», «знание себя», 
«смелость» . Важным аспектом изменений в 
оценке личностных качеств является появ-
ление большей уверенности в правильности 
действий, большего понимания ситуации .

Количественная и качественная оцен-
ка полученных данных показала, что у тех 
респондентов, которые заканчивают кон-
фликтное взаимодействие компромиссом, 
интенсивнее изменяется образ оппонента, 
чем у тех, кто заканчивает взаимодействие 
«победой» одного из участников . Не менее 
интересным результатом исследования стали 
данные о том, что у респондентов с «высо-
ким» и «средним» уровнями рефлексивности 
в большей степени, чем с «низким» уровнем, 
происходит смена ведущего стиля поведения 
в конфликтной ситуации .

Наше исследование заложило основы для 
дальнейшего изучения рефлексивного аспек-
та восприятия друг друга субъектами кон-
фликта, которое может быть направлено на:

1 . Изучение роли самооценивания личност-
ных качеств оппонентов в процессе восприятия 
друг друга в конфликтном взаимодействии .

2 . Исследование вербальных и невербаль-
ных средств общения в процессе рефлексив-
ного построения образов оппонентов .

3 . Исследование личностных детерми-
нант, связанных с построением образа оппо-
нента, обуславливающих смену ведущего по-
ведения в конфликте с учетом уровня сфор-
мированности рефлексивности .

4 . Изучение объективных показателей 
(время, скорость и т .д .) рефлексивного по-
строения образа личности и его изменения в 
процессе взаимодействия коммуникантов .

5 . Исследование возрастных особен-
ностей рефлексивного аспекта восприятия 
субъектами взаимодействия и факторов, обу-
славливающих формирование рефлексии как 
эффективного механизма межличностной 
коммуникации .

6 . Применение потенциала ВР для созда-
ния условий формирования навыков разре-
шения конфликтных ситуаций, рассматривая 
ВР как «хронотоп рефлексии» (простран-
ственно-временной континуум присутствия 
Я «вне» ситуации, относительно которой со-
держательно осуществляется рефлексивный 
процесс) . Мы отмечали, что функционально 
ВР может быть включена в реализацию про-
цесса рефлексии . Именно это позволит эф-
фективно применять ее потенциал для реше-
ния широкого диапазона практических задач, 
и прежде всего в решении конфликтов [3] .

7 . Использование потенциала рефлексив-
ного механизма для формирования навыков 
эффективного решения конфликтных ситуаций 
в образовательном процессе . Необходимо об-
ратить внимание на необходимость разработки 
техник развития рефлексии, направленных на 
формирование конструктивных стилей реше-
ния конфликтных ситуаций у обучающихся .

В целом исследование рефлексивного 
аспекта в восприятии субъектами взаимодей-
ствия и детерминант, обуславливающих его 
эффективность, является одним из актуаль-
ных направлений как психологии рефлексии, 
конфликтологии, так и психологии восприятия . 
В сложных, постоянно меняющихся социаль-
ных процессах выявление закономерностей 
данного процесса является основанием для 
эффективной организации и управления меж-
личностным общением, условием профилак-
тики и конструктивного разрешения конфлик-
тов, прежде всего в образовательной среде .
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