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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Эволюция цивилизации сопровождается возникновением и
развитием самых разнообразных конфликтов. Конфликты, яв�
ляясь частью жизни каждого индивида, порождают проблемы
как индивидуального, так и социального характера; различные
по масштабу, причинам, структуре, длительности и “стоимос�
ти”, они требуют единой методологии как при исследованиях,
так и при практическом их регулировании.

Понимание конфликта как социального явления и опреде�
ление его роли в социогенезе, определение детерминант конф�
ликтного поведения — приоритетные в настоящее время на�
правления конфликтологии.

Конфликт — важная составляющая социально�психологи�
ческих проблем, но, несмотря на постоянно растущее число ис�
следований в этом направлении, проблема конфликта остается
во многом неразрешенной. В отечественной и зарубежной пси�
хологической науке существуют различные взгляды на приро�
ду конфликтов и их социальную роль. Противоположные пози�
ции представлены как в зарубежной психологии и социологии
(Р. Дарендорф, Г. Зиммель, Л. Козер, К. Левин, Д. Морено,
Т. Парсонс, У. Самнер, А. Смолл, К. Томпсон, К. Хорни, К. Юнг,
Р. Блейк и Дж. Моутон, Р. Ликерт и Дж. Г. Ликерт, М. Фоллет,
M. Раким, K. Томас), так и в отечественной психологии
(К.А. Абульханова�Славская, B.C. Алишев, О.В. Аллахвердова,
А.Я. Анцупов, Н.В. Гришина, А.И. Донцов, С.И. Ерина, М.М. Ка�
шапов, Н.В. Клюева, Т.И. Марголина, B.C. Мерлин, В.Н. Мяси�
щев, В.В. Новиков, Л.А. Петровская, Т.А. Полозова, С.Л. Проша�
нов, А.А. Реан, В.П. Трусов, Б.И. Хасан, В.А. Хащенко, Р.Х. Ша�
куров, А.И. Шипилов).
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В процессе конфликта изменяется система отношений и
ценностей, люди как бы по�иному начинают воспринимать ре�
альность, совершая поступки, которые были для них ранее не�
свойственны.

Конфликтом принято называть трудноразрешимое про1
тиворечие, связанное с противоборством и острыми эмоцио1
нальными переживаниями. Буквально слово “конфликт” озна�
чает “столкновение”.

Конфликты, как правило, возникают между людьми в свя�
зи с решением тех или иных вопросов их жизнедеятельности, а
также в условиях противоречий. Однако не всякое противоре�
чие приводит к конфликтам. Это случается тогда, когда оно зат�
рагивает интересы людей, социальный статус личности или
группы, престиж, моральное достоинство.

Социальная работа как учебная дисциплина призвана ре�
шать весьма важные задачи по формированию социального ра�
ботника�профессионала, среди которых овладение умениями с
гражданских, гуманистических позиций анализировать и оце�
нивать социальные явления и конфликтные ситуации, компе�
тентно определять пути и способы оптимального разрешения
социальных проблем, а также овладение знаниями методик мо�
делирования и прогнозирования социальных процессов, проис�
ходящих в обществе, конкретных общностях и малых группах.
Таким образом  бакалавр должен знать: сущность и формы про�
явления социального конфликта в современных  условиях об�
щественной и личной жизни; закономерности, особенности воз�
никновения и развития социальных  конфликтов в российском
обществе. Бакалавр должен  уметь: применять модели реше�
ния конфликтов в сфере социального обслуживания, развития
социального партнерства; осуществлять технологии посредни�
чества в конфликте, их социально�психологического обеспече�
ния; проводить мониторинг конфликтности локальных  социу�
мов и социальной напряженности в них.

Социальная работа рассматривается как деятельность, цель
которой — разрешение разнообразных конфликтов человека
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(клиента), попавшего в силу тех или иных жизненных обстоя�
тельств в кризисную ситуацию. Поэтому в современных усло�
виях социальная работа как прикладная наука вынуждена опи�
раться на парадигмы различных теорий. Например, в толковом
словаре “Социальные технологии” отмечены два подхода: сис�
темный, или структурный (социально�организационный), и пси�
хосоциальный.

Конфликт в свете используемых в социальной работе тра�
диционных теоретических подходов рассматривается как явле�
ние, скорее, деструктивное и потому требующее скорейшего
вмешательства. Следовательно, профессиональное взаимодей�
ствие с клиентом, как правило, строится в форме психосоциаль�
ной терапии, цель которой — разрешение конфликтов или пре�
дотвращение их развития. Социальный работник должен знать:
сущность и формы проявления социального конфликта в совре�
менных условиях общественной и личной жизни; закономерно�
сти, особенности возникновения и развития социальных конф�
ликтов. Социальный работник должен уметь: применять моде�
ли решения конфликтов в сфере социального обслуживания,
развития социального партнерства; осуществлять технологии
посредничества в конфликте, их социально�психологического
обеспечения; проводить мониторинг конфликтности локальных
социумов, где присутствует конфликт, поведение становится
сознательным.

Будучи одной из фундаментальных социальных парадигм
XX в., теория конфликта не только может, но и должна быть
воспринята и использована современной теорией социальной
работы, так как конкуренция и конфликт являются основой всех
видов и форм социальных практик и взаимодействий. В рамках
социальной работы конфликт может рассматриваться на сле�
дующих уровнях.

1. Уровень фундаментальной социологической теории как
методологически ориентированной базы профессиональной де�
ятельности социального работника, как отправной точки для
социального взаимодействия. Конфликт рассматривается как
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явление всеобъемлющее, содержащее в себе как положитель�
ные, так и отрицательные функции, способное выступать осно�
вой и дестабилизации, и стабильности социальных отношений.

2. Средний уровень. Социальный работник может исполь�
зовать те или иные учения как основные подходы к анализу ре�
альных социальных противоречий и конфликтов.

3. Уровень определенного вида психосоциальных техноло�
гий, которые позволяют осуществлять профилактику, диагнос�
тику, разрешение конфликта и управление конфликтной ситу�
ацией.

Первым шагом социального работника в понимании про�
блемного поля социального конфликта, содержания деятельно�
сти в рамках конфликтного взаимодействия должно стать оп�
ределение понятия “конфликт”. Это сделать не просто.

Современных исследователей все больше и больше занима�
ет вопрос о легитимности, обоснованности их деятельности пе�
ред лицом как безграничных возможностей, так и “опасностей”
современного естествознания. В связи с этим все чаще “класси�
ческое” естествознание определяют как частный случай совре�
менного естествознания и ставят вопрос о роли субъекта в соци�
альной науке, пытаются ответить на вопросы: зачем? почему?

С тех пор как в ХIХ в. естествоиспытатели отпраздновали
независимость естественной науки, разорвавшей оковы фило�
софии, в ХХI в. пытаются восстановить организующую роль
философского мышления, поскольку в социологии и социаль�
ной психологии существует множество теорий, по�разному
трактующих конфликт.

Так, где заканчивается противоречие и начинается конф�
ликт? Английский социолог Э. Гидденс четко разводит такие
понятия, как “конфликт” и “противоречие”. По его мнению, кон�
фликт — реальная борьба, не зависящая от причин, его выз�
вавших, тогда как противоречие — это несовпадающие интере�
сы, которые не всегда приводят к столкновению. Разводя поня�
тия “конфликт” и “противоречие”, другие авторы называют
“противоречие” конфликтной ситуацией.



10

“Социальная работа является особым видом деятельности,
цель которой — удовлетворение социально гарантированных и
личностных интересов и потребностей различных групп насе�
ления, создание условий, содействующих восстановлению или
улучшению способностей людей к социальному функциониро�
ванию”1.

В рамках данного определения социальной работы конф�
ликт необходимо рассматривать во всех аспектах его развития
в социуме: противоречие — конкуренция — конфликт.

На стадии противоречия (предконфликтной), как правило
латентной, возрастает социальная напряженность, взаимодей�
ствие становится конкурентным, но сами отношения не приня�
ли характер конфликта. С этой точки зрения конфликт может
стать объектом научного исследования социального работника
с нескольких позиций, а именно:

– как процесс взаимодействия индивидов, как многоуров�
него феномена, основаниями которого являются неудовлетво�
ренные базовые потребности и тесно связанные с ними проти�
воречия в интересах, ценностях и целях (бытовые, семейные,
управленческие и т. д.);

– как предупреждение и разрешение противоречий, стол�
кновений на основе упреждающего решения социальных про�
блем как предмета социальной работы.

Один из создателей структурного функционализма Т. Пар�
сонс считал, что основным состоянием социальной системы яв�
ляется ее стабильность, которая задается и поддерживается
определенной нормативно�ценностной структурой.

По Т. Парсонсу, социальный конфликт трактуется как
поведение или его мотивация, которые находятся в противоре�
чии с одной или несколькими социальными нормами и потому
составляют причину возникновения “напряжений” между эле�
ментами социальной структуры, появления их дисфункцио�
нальности.

1 Энциклопедия социальной работы. — М., 2008. — С. 205.
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С точки зрения американского социолога Л. Козера, соци�
альный конфликт — это борьба за ценности, власть или ограни�
ченные ресурсы, в которой целью является не только получе�
ние желаемого, но и также нейтрализация, нанесение ущерба
или устранение соперника.

Итак, конфликт можно рассматривать как одну из форм
борьбы, в которой цели могут носить негативный характер.

Социальные конфликты могут быть конструктивными и
деструктивными, но не хорошими или плохими. Пример: раз�
дел наследуемого имущества при отсутствии завещания и на�
личии несовершеннолетних детей. Если наследники придержи�
ваются принципа справедливости в рамках законодательной
системы, то, скорее всего, конфликт разрешится конструктив�
но. Если кто�то из наследников пытается обойти закон, пренеб�
речь интересами несовершеннолетних детей, права которых
может отстаивать социальный работник, то отношения обо�
стрятся до враждебных, и результат будет деструктивным.

Адвокаты или представители социальных служб могут по�
буждать участников конфликта к совместной работе по выра�
ботке общего решения, тогда результат будет позитивным. Сле�
довательно, конфликт можно рассматривать как благоприятную
возможность и движущую силу к изменению.

Люди, попадая в конфликт, ведут себя различным образом:
от избегания проблемы и ухода от сотрудничества до судебного
процесса и борьбы.

Задача социального работника в рамках профессии — на�
править конфликт в позитивное русло и добиться его разреше�
ния с минимальными потерями для всех участников. Не менее
важным является умение обучить клиентов элементарным на�
выкам по выходу из конфликта или его разрешению.

Одна из задач, которая стоит перед современным соци�
альным работником, — вернуть клиенту способность действо�
вать самостоятельно в любой жизненной ситуации, без “стра�
ховки” социального работника, что и считается критерием про�
фессионального успеха.
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Для ее решения социальные работники должны обладать
психологическими знаниями и владеть специальными техноло�
гиями по работе с клиентом (человеком), разными социальными
группами (детьми, семьей, инвалидами, пенсионерами и др.), а
также навыками развития у своих подопечных активности и
самостоятельности.

Таким образом, сфера профессиональной деятельности со�
циального работника разнообразна и не всегда имеет четкие гра�
ницы.

Подготовка будущих специалистов в этой области включа�
ет помимо учебного компонента обязательную практику под
руководством опытного наставника. В процессе становления
социального работника большое значение придается также фор�
мированию индивидуально�психологических черт, отвечающих
требованиям профессии, и развитию профессиональных навы�
ков, среди которых можно назвать умение устанавливать кон�
такты, вести переговоры, сотрудничать с представителями
смежных профессий, выступать формальным и неформальным
лидером.

Профессиональная деятельность социального работника в
условиях конфликта осложняется двумя обстоятельствами.

Во�первых, конфликты не всегда прогнозируемы. Возник�
новение конфликта и его специфика как социального явления
могут быть разнообразными и зависеть от индивидуальных осо�
бенностей участвующих в нем субъектов. Так, по утверждению
Э. Гидденса, конфликты могут возникать даже при отсутствии
объекта конфликта: противоречие или противостояние интере�
сов не обязательно ведет к открытой борьбе, но столкновение
может иногда возникнуть и между сторонами, которые неоправ�
данно полагают, что их интересами пренебрегают. Примеры —
религиозные, этнические конфликты.

Во�вторых, социальному работнику иногда трудно оста�
ваться в рамках профессионального поля, сохранять дистанцию
при конфликтном взаимодействии двух и более субъектов, не
быть втянутым в конфликт. Примером может служить ситуа�
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ция, когда социальный работник вынужден выступать в роли
“посредника” или “адвоката”, а потому вступать в конфликт�
ные отношения с другими субъектами конфликта — официаль�
ными или неофициальными лицами, учреждениями.

В процессе профессиональной деятельности социальному
работнику необходимо учитывать, что рост социальной напря�
женности в обществе обусловлен:

– насилием, которое влияет не только на физическое со�
стояние человека, но и на его психику и сознание;

– манипулированием сознанием располагающихся на ниж�
них ступенях социальной лестницы индивидов или социальных
групп в сочетании с ограниченной информацией о тех или иных
событиях и социальных процессах;

– маргинальностью  нижестоящих по социальной лестнице
индивидов в совокупности с их разобщением, которое препят�
ствует осознанию ими неудовлетворенности своего положения
и обусловленной этим мобильностью;

– условиями, необходимыми для защиты собственных ин�
тересов.

Таким образом, негативные процессы, сопровождающие
развитие современного общества, обусловливают необходимость
конфликтологических знаний для профессиональной деятель�
ности социального работника.
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ÐÀÇÄÅË I. ÏÎÍßÒÈÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ
È ÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅ

Ãëàâà 1
ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÄÅÉ,

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÎËÎÃÈÈ

Попытки осмыслить роль конфликта в жизни человека и
общества впервые предпринимались еще в эпоху Античности.
Примером может служить знаменитое утверждение Геракли�
та: “Враждующее соединяется, из расходящихся — прекрас�
нейшая гармония, и все происходит через борьбу”.

Идея возникновения конфликта из социальной стратифи�
кации общества получила свое развитие в учении Платона —
автора модели идеального государства, согласно которой люди
и их добродетели располагались по трехступенчатой иерархии:

1) крестьяне и ремесленники, обеспечивающие своим тру�
дом материальную основу общества, — сословие низшей доб�
родетели (самообладание, покорность);

2) воины и чиновники, которые должны беспрекословно
выполнять свой долг: охранять государство (отражать нападе�
ние внешних врагов и поддерживать порядок внутри, охранять
законы), — сословие добродетели мужества;

3) правители, которые определяют законодательство и уп�
равляют государством, — сословие добродетели мудрости.

По Платону, рабы не обладают никакой добродетелью и
поэтому не могут принимать участие в политической жизни го�
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сударства. В этом выражалась антидемократическая позиция
философа, проповедовавшего аристократическую форму рабов�
ладельческого государства, способного подавлять конфликты
насилием и угнетением.

Ученик Платона Аристотель в своем трактате “Политика”
указывал на источники конфликтов, в числе которых имуще�
ственное и социальное неравенство людей, а также наглость,
страх, пренебрежение законом, несходство характеров, чрез�
мерное возвышение одних и унижение других.

Конфликт в образе “войны всех против всех” пронизывает
учение об обществе английского философа Т. Гоббса. Он считал,
что люди равны по природе, но равенство неизбежно порожда�
ет непрерывные конфликты и столкновения между людьми.
Чтобы избавиться от столкновений, люди по взаимному согла�
сию, по “договору” переходят к государственному устройству.
Так образуется государство, которое Т. Гоббс уподобляет ми�
фическому библейскому чудовищу Левиафану.

По мнению философа, конфликт, существующий между
людьми, являющийся результатом естественного права и огра�
ниченности ресурсов, есть конфликт не базисный, а вторичный,
и в его разрешении главным арбитром выступает государство.
Отсюда следует, что человек не может обладать суверенитетом,
который является исключительной прерогативой государства,
поэтому только государство способно разрешать конфликты,
пресекать и даже исключать из жизни общества.

Одно из первых определений социальных конфликтов дал
французский философ и социолог О. Конт. С его точки зрения,
социология — общественная наука, назначение которой — выя�
вить особенности социального организма как целостности гло�
бального общества, как развивающейся системы. Поэтому в цен�
тре его внимания — достижение социального консенсуса, возни�
кающего на основе преодоления конфликтов в процессе синте�
зирования диахронного и синхронного компонентов историчес�
кого процесса. Второй из этих компонентов — “социальная ситу�
ация”. О. Конт утверждает, что она вычленяет элементы — се�
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мью, собственность, разделение труда, государство, а также язык
и религию, которые при стечении благоприятных условий и воз�
можностей способствуют достижению социального консенсуса.

Среди этих элементов главное значение приобретает раз�
деление труда, которое приводит к стратификации общества на
различные группы, классы и возникновению конфликтов меж�
ду ними. По О. Конту, “социальная динамика” позволяет понять,
как эти конфликты возникают и какими путями их можно пре�
одолеть. С точки зрения философа, политический и моральный
кризис общества, сотрясаемого конфликтами, есть результат
несовершенства и анархии мысли.

Одна из наиболее известных теоретических концепций со�
циального конфликта связана с именем К. Маркса. По его мне�
нию, классовая структура, социально�политическая система,
культура, идеология, религиозные догмы, философские идеи и
другие элементы общественного сознания являются отражени�
ем экономического базиса и воспроизводят в специфической
форме свойственные ему противоречия, они пронизаны соци�
альными конфликтами.

Таким образом, в марксистском понимании социальный кон�
фликт, во�первых, всегда связан с противоположностью инте�
ресов, которыми руководствуются противоборствующие соци�
альные субъекты (буржуазия и пролетариат). Во�вторых, он
является наиболее резкой и открытой формой проявления со�
циального противоречия.

Одновременно с марксистской теорией конфликтов возни�
кали и развивались различные, подчас весьма интересные и во
многом продуктивные конфликтологические концепции.

Автором одной из таких концепций был известный англий�
ский социолог Г. Спенсер. Он рассматривал общество как еди�
ный организм, целостную систему, каждая часть которой вы�
полняет свойственные ей специфические функции. Опираясь на
принцип борьбы за существование, Г. Спенсер считал противо�
борство и конфликты универсальными состояниями, усматри�
вал в них всеобщий закон общественного развития, который
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обеспечивает равновесие не только в пределах отдельного об�
щества, но и между всем социумом и его природным окружени�
ем. Он разработал методологический подход к анализу обще�
ственных явлений, который в социологии известен как функ�
ционализм. Суть его заключается в следующем:

– каждый элемент общественной системы может существо�
вать только в рамках целостности, выполняя строго определен�
ные функции;

– функции частей единого социального организма предпо�
лагают удовлетворение какой�либо общественной потребности
и вместе направлены на поддержание устойчивости общества,
его стабильности;

– сбой в деятельности той или иной части общественной си�
стемы создает ситуацию трудновосполнимого нарушения каких�
то жизненно необходимых функций;

– сохранение целостности и стабильности, а следователь�
но, и преодоление конфликтов возможны, они обеспечиваются
социальным контролем, согласием большинства с принятой в
обществе системой ценностей.

Таким образом, конфликты, будучи неизбежными, замет�
но стимулируют общественное развитие.

Существенный вклад в создание основ социологии конфлик�
тов внес немецкий философ и социолог Г. Зиммель, который ввел
термин “социальный конфликт”. С его точки зрения, социальные
конфликты в обществе неизбежны и неотвратимы. В своем фун�
даментальном труде “Социальная дифференциация” Г. Зиммель
обстоятельно проанализировал “чистые формы” социализации,
весь процесс усвоения человеком определенной системы зна�
ний, норм и ценностей. По мнению философа, социальное — это
прежде всего межличностные отношения, где конфликт хотя и
является одной из форм разногласия, но в то же время высту�
пает интегрирующей силой, которая объединяет противостоя�
щих, способствует стабилизации общества.

Значительный вклад в развитие теории конфликтов внес
выдающийся французский социолог и философ Э. Дюркгейм. С
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его точки зрения, ведущая роль принадлежит социальному фак�
ту. “Эти специфические факты, — пишет Э. Дюркгейм, — выс�
тупают как внешние по отношению к индивидам, поскольку зак�
лючаются в том самом обществе, которое их создает, а не в его
частях, т. е. в его членах”1. Поэтому социальные факты — объек�
тивная реальность, не зависящая от индивида. Эти социальные
факты “составляют способы мышления, деятельности и чув�
ствования, находящиеся вне индивида и наделенные принуди�
тельной силой, вследствие которой они ему навязываются”2,
оказывая на него “внешнее принуждение”. По Э. Дюркгейму, это
формирует социальный конфликт.

Развитие общества осуществляется через формирование
социальных групп и возникающую внутри них общественную
солидарность, которая “является единственным арбитром для
разрешения конфликтующих интересов в определении каждо�
му соответствующих границ”3. Солидарность не позволяет ин�
дивидам уничтожать друг друга в ожесточенной борьбе.

В начале ХХ в. внимание к развитию конфликтологии уси�
лилось. Американский социолог Р. Парк при разработке концеп�
ции развития социальной системы пришел к мысли, что в осно�
ве социальной динамики лежат взаимодействующие между со�
бой четыре важнейших процесса: конкуренция, конфликт, при�
способление и ассимиляция.

Конкуренция, утверждал он, отражает не только борьбу за
существование, но и экономическое соперничество. Грань же
между конкуренцией и высшими формами интеграции являет�
ся по существу границей между коммуникацией и осознанием
ими социального контакта. При переходе этой грани конкурен�
ция становится конфликтом, а борющиеся между собой инди�
виды или группы превращаются в соперников или врагов.
Объект, из�за которого ведется борьба, также меняется. “Кон�

1 Дюркгейм Э. Социология. — М., 1994. — С. 31.
2 Дюркгейм Э. Там же. — С. 31.
3 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. — М., 1995. — С. 9.
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куренция, — пишет Р. Парк, — определяет позицию личности в
территориальной общности, конфликт же обозначает ее место
в обществе. Пространственное положение, позиция экономичес�
кой взаимозависимости — таковы черты территориальной об�
щности. Статус, субординация и суперординация — таковы чер�
ты, характеризующие общество”1.

Таким образом, конфликт, по мнению Р. Парка, является
наиболее общим процессом социального взаимодействия. Имен�
но благодаря возникновению конфликтов, их разрешению, а
затем и возникновению новых конфликтов, требующих новых
подходов к их устранению, “территориальная общность преоб�
разуется в общество”. Конфликт приобретает в этой концепции
значение важнейшей детерминанты социально�политического
развития, уступая свою роль в экономической сфере общества
процессу конкуренции.

В отличие от социологов и философов психологи, объясняя
конфликтное поведение человека, ставили его в зависимость от
психологических факторов, что сделало конфликтологию в кон�
це XIX – первой половине XX в. специфической интегративной
отраслью знания.

В рамках психоаналитической концепции, разработанной
З. Фрейдом, его учениками и последователями К. Юнгом, А.
Адлером и К. Хорни, основным объектом теоретического ана�
лиза и клинической деятельности в психологии и психиатрии
стали внутриличностные конфликты.

Основатель психоанализа З. Фрейд отмечал: “Человек стра�
дает от конфликта между требованиями влечений и сопротивле�
нием, которое поднимается в нем против них, и мы ни на миг не
забывали об этой сопротивляющейся, отклоняющей, вытесняю�
щей инстанции, которая обладает своими особыми силами, стрем�
лениями Я”2. Основой внутриличностного конфликта, по его мне�

1 Park R., Burgess E. Introduction to the sсience of sociology. — Chicago,
1921. — Р. 574–575.

2 Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. — М., 1989. — С. 335.
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нию, является рассогласование функций трех основных состав�
ляющих психологической структуры личности. В их числе:

1) Оно (Ид) — локализовано в бессознательном (исходные
инстинкты и влечения — питание, сексуальность, избегание
опасности и смерти); стремится к немедленному удовлетворе�
нию желаний независимо от отношения субъекта к объектив�
ной реальности и является абсолютно алогичным и аморальным;

2) Я (Эго) — сознание и самосознание личности как функ�
ции восприятия, оценки и понимания внешнего мира и приспо�
собления к нему в соответствии с принципами реальности и ра�
циональности;

3) Сверх�Я (Суперэго) — высшая инстанция в структуре лич�
ности, которая формируется в процессе усвоения норм и ценнос�
тей культуры, выполняет роль внутреннего цензора и руковод�
ствуется принципами совести и долга, требованиями морали.

В случае, когда между любыми из этих трех компонентов
личности возникают противоречия, развивается внутрилично�
стный конфликт, приводящий к различным неврозам, к разла�
ду как с внешним миром, так и с самим собой.

Ученик З. Фрейда австрийский психолог А. Адлер в отличие
от своего учителя отвергал его идею о биосексуальности.
В центре его внимания были межличностные отношения. В чело�
веческих отношениях А. Адлер считал главным социальный фак�
тор. Он утверждал, что личность нельзя рассматривать в отрыве
от общества, так как человек прежде всего существо социальное.

Выдающийся швейцарский психиатр и психолог К.Г. Юнг
развил идеи З. Фрейда и придал им более широкое, не только
психоаналитическое, но и социальное содержание. Он подчер�
кивал, что “человек, наделенный инстинктом самосохранения,
с самого начала своего существования находится в борьбе с соб�
ственной душой и ее демонизмом”1.

К.Г. Юнг утверждал, что внутриличностный конфликт реа�
лизуется через взаимодействие противоположно направленных

1 Юнг К.Г. Архетип и символ. — М., 1991. — С. 118.
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тенденций: внешней экстраверсии (преимущественная обращен�
ность личности на объекты окружающего мира), подразумеваю�
щей скрываемую интроверсию (преимущественное сосредоточе�
ние интересов личности на явлениях собственного внутреннего
мира), видимых проявлений господства мышления и разума —
внутреннего преобладания чувств. Непереносимость такого рода
конфликтов способна привести сначала к нездоровой сентимен�
тальности, а потом к обострению моральных конфликтов, что ло�
гически приводит к ницшеанскому “по ту сторону добра и зла”.

Итак, какую бы сферу жизнедеятельности человека в об�
ществе мы ни взяли, везде конфликт имеет собственную авто�
номную динамику, которая обеспечивает развитие и функцио�
нирование социальной системы.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Как оценивал перспективы возникновения и развития
конфликтов О. Конт?

2. В чем сущность конфликтологической концепции К. Мар�
кса?

3. Каковы особенности организмических представлений о
социальных конфликтах Г. Спенсера и Г. Зиммеля?

4. Какова сущность конфликтологической концепции
Э. Дюркгейма?

5. Опишите особенности фрейдистского истолкования кон�
фликтов?

Ãëàâà 2
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ,

ÅÃÎ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

2.1. Ñóùíîñòü è ïðèíöèïû ñîöèàëüíîé ïðèðîäû êîíôëèêòà

Развитие любого общества, любой социальной общности или
группы и даже отдельного индивида представляет собой слож�
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ный процесс, который не всегда протекает гладко и нередко свя�
зан с возникновением, развертыванием и разрешением проти�
воречий. Эти противоречия обусловлены тем, что различные
люди занимают разные позиции, руководствуются различны�
ми интересами, преследуют разные цели, а потому, стремясь
реализовать свои потребности, интересы и цели, довольно час�
то вступают в противоборство друг с другом. Индивиды, соци�
альные группы и даже страны ищут возможность помешать со�
пернику достичь определенной цели, удовлетворить свои инте�
ресы, стремятся изменить его взгляды, представления, оценки,
позиции. Появление информации, приемлемой для одной сто�
роны и неприемлемой для другой (слухи, сплетни), стимулиру�
ет неадекватное поведение. Примером такой ситуации могут
служить слухи о сокращении штата в организации. Расхожде�
ние ценностей и целей сотрудников с целями организации яв�
ляется существенной причиной для развития споров.

Для понимания сущности того или иного социального явле�
ния или процесса прежде всего необходимо выяснить этимоло�
гию слова, которым оно обозначается. Рассмотрим этимологию
латинского слова “conflictus”. Оно состоит из приставки “con”,
означающей с, вместе с кем�либо, против кого�либо, одновре�
менно, а также глагола “flictus” (“fligo”), который переводится
как ударять, толкать, сталкивать. Таким образом, можно трак�
товать конфликт как столкновение, спор, борьбу, противостоя�
ние.

Такая трактовка изучаемого понятия неизбежно приводит
к выводу, что в основе возникновения конфликта как специфи�
ческого социального феномена лежат объективно существую�
щие противоречия между отдельными индивидами, их группа�
ми, государствами и т. д.

Коммуникативные, или поведенческие, проявления, не со�
ответствующие ожиданиям окружающих, а также противоре�
чия, связанные с вопросами собственности, социального стату�
са, властных полномочий, ответственности и т. д., делают конф�
ликт неизбежным. И если при наличии стольких объективных
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причин застраховаться от конфликта нельзя, то научиться уп�
равлять им не только можно, но и крайне необходимо.

С точки зрения современной науки конфликт как явление
выполняет важные функции в психической жизни человека.
Наиболее определенно об этом заявляет гуманистическая пси�
хология. Психоаналитическое понимание природы человека
предполагает, что на протяжении всей своей жизни человек
постоянно стремится к ослаблению, уменьшению конфликта.

Представители гуманистической психологии считают,
что полное устранение конфликтов из жизни человека при�
ведет к застою, а потому психологи видят свою задачу не в
избавлении от конфликтов, а в превращении деструктивных
конфликтов в конструктивные, так как внутренняя напря�
женность личности свидетельствует о непрерывной работе
духовного начала.

Гуманистическая модель человека строится на четырех
основных принципах гуманистической психологии: принципе
целостности личности, принципе позитивности человеческой
природы, принципе развития и принципе активности.

Согласно принципу целостности “Я” создает уникальный
характер переживаний человека, который зависит от целост�
ности личности и определяет его взаимодействие с внешним
миром.

С точки зрения принципа позитивности человек от при�
роды конструктивен, в состоянии решить свои проблемы само�
стоятельно.

Принцип развития подчеркивает потребность человека в
реализации потенций, заложенных в нем.

Эти принципы полностью совпадают с профессиональны�
ми целями работников социальных служб. Задачи социального
работника созвучны идеям гуманистической психологии: твор�
ческий потенциал человека должен быть реализован в полной
мере и во благо общества.

И наконец, принцип активности предполагает, что инди�
вид стремится быть самодостаточным и активным.
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2.2. Çíà÷åíèå ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè è êîíôëèêòà
â ñîöèàëüíîé ðàáîòå

Прогноз возможностей оптимизации конфликтного потен�
циала общества, нарастающего по мере возникновения и уси�
ления напряженности в основных сферах его жизни, а также
разработка мер по его контролю и снижению предполагают вы�
явление и анализ той совокупности механизмов социального
регулирования, которыми располагают функционирующие, ста�
новящиеся и отживающие социальные институты, общности.

Разрешение конфликта на основе регулирования и лока�
лизации социальной напряженности предполагает изучение
не только состава и структуры социальных явлений, но и их
источников, процессов их становления, взаимопревращения,
последовательности и соотнесенности в социальном простран�
стве.

Базовыми понятиями для осмысления природы и сущнос�
ти конфликта являются: категория борьбы, противоборства,
выражающая особое состояние взаимоотношений социальных
субъектов в конфликтной ситуации, и категория противоречия,
выражающая объективное основание, на котором разворачива�
ется конфликтный процесс. На основе их анализа процесс пе�
рехода от определяющего возникновение конфликтной ситуа�
ции объективного противоречия к отношению противоборства
конфликтующих субъектов� идет через осознание данного про�
тиворечия самими субъектами как сторонами возникшего про�
тиворечивого отношения. В определенном смысле конфликт —
это осознанное противоречие.

Реальными носителями социальных конфликтов, как и лю�
бых социальных процессов и изменений, являются социальные
субъекты. В качестве основы любого носителя конфликта выс�
тупает порождаемая обстоятельствами неудовлетворенность
его субъектов�носителей. Поэтому именно неудовлетворенность
представляет собой социальный феномен, в пространстве кото�
рого происходит трансформация объективного противоречия в
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его осознание социальными субъектами. Она может рассматри�
ваться и как своеобразная точка отсчета этого процесса.

Трансформация неудовлетворенности в субъектно�субъек�
тное отношение позволяет рассматривать ее как специфичес�
кое явление социальной действительности — социальную на�
пряженность.

Конфликт, как показано выше, по своей природе субъекти�
вен, поскольку возникает в ходе осознания социальными субъек�
тами своих интересов и целей. Будучи осознанным, он может быть
разрешен только сознательными, субъективными усилиями сто�
рон. В связи с этим темпы процесса осознания, объективно раз�
личные у разных сторон потенциального конфликта, определя�
ют различные уровни социальной напряженности.

С точки зрения возможностей практического контроля за
нарастанием конфликтного потенциала в обществе и выработки
действенных мер как по его снижению, так и по предупрежде�
нию работниками социальных служб большую роль играет вы�
деление основных этапов формирования и развития социальной
напряженности, а также оценка данных этапов с позиций этой,
по существу, важнейшей, основополагающей задачи. Согласно
П.И. Куконкову этот процесс включает следующие этапы:

– усиление неудовлетворенности различных социальных
субъектов условиями жизнедеятельности;

– обнаружение причинно�следственной связи между ха�
рактером объекта неудовлетворенности и деятельностью дру�
гих социальных субъектов, вызывающее социальную напряжен�
ность;

– усиление социальной напряженности, трансформирую�
щейся в конфликтный потенциал;

– аккумулирование конфликтного потенциала и его пере�
ход в открытый социальный конфликт.

В рамках становления и развития социальной напряжен�
ности сохраняется возможность не только прогнозирования и
управления социальным конфликтом, но и выявления факто�
ров снижения конфликтогенной активности, нейтрализации
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конфронтационного сознания и поведения, способных превра�
щать любой элемент социальной неудовлетворенности в откры�
тый социальный конфликт. Известный ростовский конфликто�
лог Ю.Г. Запрудский, определяя этап формирования социаль�
ной напряженности как предконфликтную ситуацию, также
рассматривает его как наиболее благоприятный момент для вме�
шательства по преодолению конфликта.

Действительно, на этом этапе в силу достаточной продол�
жительности латентного характера и относительно спокойного
состояния происходящих конфликтогенных процессов, участ�
ники которых сознательно выражают свои претензии, интере�
сы и позиции, но еще не переживают вместе с тем острой не�
приязни и открытой враждебности по отношению друг к другу,
обеспечивается возможность не только достаточно точно отсле�
живать и прогнозировать характер и последствия развертыва�
ющегося конфликта, но и решать вопрос о его основательности,
значимости, глубине и массовости. Также на этапе формирова�
ния социальной напряженности можно найти средства и спосо�
бы, позволяющие избежать негативное развертывание конф�
ликта в открытой, тем более насильственной форме на основе
достижения компромисса или полного консенсуса начавшими
испытывать и нагнетать социальное напряжение сторонами.

Отечественной наукой выделяются показатели социальной
напряженности, которые можно объединить в следующие бло�
ки и группы.

1. Показатели социальной депривации или фрустрации как
выражения состояния и уровня неудовлетворенности существу�
ющими условиями жизни, подавленности основных жизненных
потребностей и интересов. Они фиксируются главным образом с
помощью оценок жизни, ее качества и уровня (приемлемые и не�
приемлемые, терпимые и нетерпимые, высокие и низкие и т. п.).

2. Показатели социальной идентификации, выражаемые
через осознание людьми своей принадлежности к определен�
ным общественным группам, деление тех, кто с ними взаимо�
действует на той или иной почве, на “своих” и “чужих”, а также
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через выявление уровня толерантности, терпимости по отноше�
нию к позициям и действиям “несвоих”.

3. Показатели готовности к протестным действиям, выра�
жаемые прежде всего через личную настроенность на защиту
собственных интересов, а также на открытое выступление про�
тив устремлений и действий представителей социальных орга�
нов и институтов различных уровней: властных и силовых
структур, местного самоуправления, администрации производ�
ственных предприятий и т. п.

4. Характеристика уже предпринятых или лишь намечае�
мых конфликтных действий как не только мотивируемых все�
ми вышеназванными показателями, но и дающих дополнитель�
ные важные представления об особенностях этой мотивации, ее
состоянии, выраженности и осознанности.

Как следует из краткого анализа, большинство используе�
мых исследователями методик пока нацелено на выявление осо�
бенностей и уровня социальной напряженности главным обра�
зом через ее явные признаки.

Латентными признаками социальной напряженности, свя�
занными с происходящими в настоящее время изменениями
качества и уровня жизни российского населения, можно было
бы считать следующие: ожидание большинством населения
консервации или ухудшения своего нынешнего тяжелого по�
ложения; озабоченность определенной части взрослого насе�
ления России невозможностью для их детей получить хоро�
шее образование; нарастание у определенной части населения
страха нищеты в старости; недовольство части населения ре�
гиональной дифференциацией уровня и качества жизни; бо�
лезненное восприятие частью населения смены социального
статуса и т. п.

Однако выявить эти признаки непросто, но делать это не�
обходимо. Современные социальные работники достаточно ши�
роко используют различные конфликтологические техники в
связи с их практической ориентированностью на помощь кли�
ентам (субъектам) в условиях социальной напряженности.
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Оптимальное решение проблем клиента реализуется в по�
вышении его готовности к переменам, в нахождении внутрен�
них и внешних ресурсов, в изменении мотивации.

Конфликт помогает выйти на новый этап развития личнос�
ти, новый уровень развития межличностных отношений. Он яв�
ляется своеобразным катализатором формирования, становле�
ния личности человека. К примеру, с точки зрения Л. Козера,
одна из позитивных функций конфликта заключается в его спо�
собности разрядить и снять напряженность между антагонис�
тами. Кроме того, конфликт выполняет коммуникативно�инфор�
мационную и связующую функции: объединяя людей общнос�
тью ситуации, он позволяет им больше узнать друг о друге в
процессе взаимодействия.

Конфликты оказывают влияние и на социальное поле, в
рамках которого развиваются: они способствуют интеграции,
реализации позитивных изменений и нововведений, уменьше�
нию враждебности и ослаблению напряжения, выполняют сиг�
нальную функцию, привлекая внимание к необходимости из�
менений.

Позитивная функция конфликта состоит в его способности
сдерживать конфронтацию. Подчеркивая эту особенность,
Л. Козер опирается на так называемый “зиммелевский пара�
докс”, смысл которого заключается в том, что противостояние
сторон, возникающее в результате конфликта, заставляет “про�
тивников” оценить шансы на победу и соизмерить свои силы.
Если прогнозируемые шансы на победу невелики, а потери мо�
гут оказаться значительными, то состояние конфликтного про�
тивостояния может удерживать стороны от прямой борьбы и
обострения ситуации, т. е. являться средством сдерживания кон�
фликта.

Примеры, наглядно иллюстрирующие “зиммелевский па�
радокс”, часто встречаются в практике международных отно�
шений, когда усиление противостояния, взаимная демонстра�
ция собственной силы и решимости заставляют стороны (или
одну из них) в последний момент пойти на уступки и избежать
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тем самым перехода конфликта в более острую форму, напри�
мер вооруженного столкновения.

Главная позитивная функция конфликта состоит в том, что
будучи формой противоречия, он является источником разви�
тия. Например, в ряде исследований, основанных на идеях Ж.
Пиаже и представителей его школы, показано, что социокогни�
тивные конфликты могут быть источником интеллектуального
развития детей.

Под социокогнитивным конфликтом понимается ситуация,
когда индивиды имеют различные точки зрения, но мотивиро�
ваны на достижение совместного решения. Чем значимее для
участников ситуации этот конфликт, тем потенциально силь�
нее его влияние на их интеллектуальное развитие.

Также общепризнанным можно считать тезис о противо�
речиях, включая и возможные конкурентные процессы, как ис�
точнике развития группы. Так, Б.Ф. Ломов считает, что в совме�
стной деятельности соперничество (сотрудничество) играет роль
своеобразного “катализатора” развития способностей.

Из других позитивных функций конфликта наиболее оче�
видной является сигнальная. Критическая ситуация играет по�
зитивную роль; внутренние конфликты для жизни “нужны”, так
как сигнализируют об объективных противоречиях жизненных
отношений.

Психологи выявили важную позитивную функцию конфлик�
та, которую Л. Козер называет коммуникативно�информационной.
Во время конфликта люди могут выйти на новый уровень отноше�
ний. Момент прорыва, когда сторонам нечего терять, когда они
пытаются достучаться друг до друга, может стать последней воз�
можностью достижения взаимопонимания. Часто в период конф�
ликтного взаимодействия люди становятся более искренними и
выражают свои скрытые, иногда даже ими самими не осознанные
мысли и желания. Социологи чикагской школы в связи с этим на�
зывают конфликт “возможностью разговора начистоту”.

Функция разрядки напряжения, “оздоровления” отноше�
ний, которую потенциально содержит в себе конфликт, целе�
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направленно используется в педагогической практике. Напри�
мер, А.С. Макаренко рассматривал конфликт как педагогичес�
кое средство влияния на отношения людей.

Педагог рекомендовал разрешать конфликт методом “взры�
ва”, т. е. путем доведения конфликта до предела, до такого со�
стояния, когда уже нет возможности ни для какой эволюции, а
необходимо кардинально решить вопрос. Этот же прием усиле�
ния переживаний для инициирования благотворного кризиса
используется и в психотерапии.

Наличие потенциальных позитивных возможностей конф�
ликта не исключает его вероятной деструктивной роли в жизни
индивида.

К позитивным функциям конфликта можно отнести:
– информационно�сигнальную функцию, демонстрирую�

щую наличие полей напряжения, рассогласования, выявляю�
щую реальный потенциал субъектов, необходимость в глубин�
ных преобразованиях системы;

– объединяющую функцию. Конфликт в данном случае вы�
ступает как способ сплочения группы, восстановления ее внут�
реннего единства в том случае, если велика вероятность враж�
ды и антагонизма членов группы. Конфликт может способство�
вать снижению уровня социальной изоляции или объединению
таких индивидов и групп, которых в противном случае не свя�
зывали бы никакие иные отношения, кроме обоюдной ненавис�
ти. По мнению Л. Козера, эта функция является положитель�
ной, если социальные конфликты затрагивают только цели, цен�
ности и интересы, которые не противоречат основам внутри�
групповых отношений;

– функцию оптимизации межличностных отношений. Кон�
фликт может благоприятно влиять на взаимоотношения в кол�
лективе, способствовать восстановлению оптимального равно�
весия во взаимоотношениях;

– функцию стабилизации и интеграции внутригрупповых
отношений. Эта функция характерна только для конфликтов в
свободно структурированных группах и открытых обществах;
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– инновационную функцию. Конфликт в данном случае вы�
ступает как средство активизации социальной жизни, способ�
ствует разрешению противоречия, обеспечивает переход к но�
вому состоянию, установлению новой системы отношений, по�
явлению новых социальных норм и обновлению имеющихся,
обеспечивающих существование субъектов конфликта в новых
условиях. Это позволяет структурировать более широкое соци�
альное окружение, определить положение разных групп внут�
ри системы и распределить позиции власти между ними;

– функцию социализации. Конфликты, особенно межлич�
ностные, будучи отражением противоречий процесса социали�
зации, служат одним из средств самоутверждения, становле�
ния, социализации личности, формирования ее активной пози�
ции при взаимодействии с окружающими, а также источником
развития личности, межличностных отношений.

К негативным функциям конфликта можно отнести:
– функцию разрушения, уничтожения полного или частич�

ного (отдельных элементов) социальных систем, организаций и
сформировавшейся системы коммуникаций, изоляции либо по�
давления субъектов конфликта;

– функцию негативного воздействия на психическое состо�
яние участников, вызывающего стресс, социальную пассив�
ность;

– функцию деформации отношений между субъектами, си�
стемами, нарушения стабильности и интеграции, ослабления
ценностно�ориентационного единства группы, снижающую
групповую сплоченность;

– функцию истощения материальных и духовных ресурсов,
жизненных сил социальных субъектов, систем, организаций.

Современными специалистами в области конфликтов отме�
чается, что разделение функций конфликта на однозначно по�
зитивные и однозначно негативные в реальности часто за�
труднено.

Подавляющее большинство реальных конфликтов, с кото�
рыми приходится иметь дело социальным работникам, выпол�
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няют одновременно как конструктивные, так и деструктивные
функции.

Доминирование одной из них может зависеть, например, от
стадии развития конфликта (по мере развития конфликта возра�
стает опасность увеличения его деструктивного потенциала), ин�
тересов сторон (одна сторона ориентирована на разрешение про�
блемы, другая — на эскалацию конфликта), особенностей процес�
са разрешения конфликта и т. д. Конструктивная роль конфликта
на одном уровне социальной реальности (выражающаяся, скажем,
в консолидации какой�либо другой группы) может дополняться его
деструктивной значимостью на другом уровне (раскол более ши�
рокой общности на консолидированные группы) и наоборот.

Конфликт как особое состояние взаимодействия возникает
в процессе межличностного общения. Большинство подходов при
всех различиях между ними фактически сходятся в признании
объективно�субъективной природы возникновения конфликтов.
Лишь в самых ранних описаниях и исследованиях конфликта
допускалось его возникновение, образно говоря, “без участия че�
ловека”.

К такого рода исключениям относится, в частности, психо�
аналитическое представление о бессознательных конфликтах,
обусловленных законами “существования” психики, над кото�
рыми человек не властен, а также эксперименты А. Лурия и
Н. Миллера по созданию конфликта извне.

К. Левин, выводивший конфликт из актуальной жизненной
ситуации индивида, характеризовал его как воздействие на ин�
дивида противоположно направленных сил равной величины.
Данные силы — это характеристики внешней ситуации, воздей�
ствие которых является результатом субъективного восприя�
тия индивидом своей собственной ситуации.

Для  М. Дейча конфликт является следствием объективно�
го противоречия между интересами, однако решающее условие
вступления в конфликт — перцепция несовместимости. Психо�
логической реальностью конфликт становится только в том слу�
чае, если он воспринят как конфликт.
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С точки зрения В.С. Мерлина, конфликт возникает только
при определенных условиях. К внешним условиям его возник�
новения относится невозможность удовлетворения мотивов или
отношений личности. Однако внешние условия ведут к возник�
новению конфликта только в том случае, если имеются внут�
ренние условия развития конфликта, если возникают противо�
речия между мотивами, отношениями или между возможнос�
тями и стремлениями. Необходимое дополнение — субъектив�
ная неразрешимость ситуации (т. е. определенная субъектив�
ная ее оценка индивидом).

Таким образом, возникновению конфликта неизбежно
предшествует субъективное отражение характеристик соци�
ального взаимодействия. Восприятие ситуации как конфликт�
ной “делает” конфликт: “запускает” необходимость реагирова�
ния субъекта в виде выбора соответствующей стратегии конф�
ликтного взаимодействия (или ухода от него) и его последую�
щего развития.

Субъективность в происхождении конфликта проявляет�
ся в невозможности однозначно связать его возникновение с
определенным набором объективных факторов. С другой сто�
роны, наличие целого ряда объективно конфликтогенных фак�
торов может и не привести к возникновению конфликта.

Конфликтогены — обстоятельства, слова и действия, ко�
торые могут привести к конфликту, вызывают возмущение,
ярость, злость и другие отрицательные эмоциональные состоя�
ния. В табл. 1 представлены типы конфликтогенов, наиболее
часто встречающиеся в отношениях между индивидами.

Один из отечественных исследователей в области конфлик�
тологии В.П. Шейнов в своей книге “Конфликты в нашей жизни
и их разрешение” приводит три формулы конфликтов.

Первая формула отражает зависимость конфликта (КФ) от
конфликтогенов (КФГ). Механизм развития конфликта по пер�
вой формуле основывается на отрицательном восприятии и не�
гативной реакции личности, в отношении которой применен кон�
фликтоген. При отсутствии волевого регулирования такой ре�
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акции она имеет тенденцию развития по закону эскалации, т. е.
нарастания.

Схематично первую формулу конфликта можно выразить
следующим образом:

КФ = КФГ1 < КФГ2 < КФГ3 < ,...,

где КФГ1 — первый конфликтоген; КФГ2 — второй конфлик�
тоген, ответный на первый; КФГ3 — третий конфликтоген, от�
ветный на второй, и т. д.

При этом важно иметь в виду, что КФГ2 больше КФГ1,
КФГ3 больше КФГ2 и т. д., т. е. каждый ответный конфликтоген
является более сильным, чем тот, на который он отвечает.

Конфликты, выражающиеся первой формулой, условно
можно называть конфликтами типа А. Важно отметить, что,
по наблюдениям специалистов, около 80% конфликтов возни�

Таблица 1

Типы конфликтогенов
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кает помимо желания их участников по приведенной выше
формуле.

Вторая формула отражает зависимость конфликта (КФ) от
конфликтной ситуации (КС) и инцидента (И)

КФ = КС + И.

Причиной данного типа конфликтов является инцидент,
появившийся на фоне потенциальной конфликтной ситуации.
Формула указывает способ разрешения таких конфликтов, ко�
торые условно можно назвать конфликтами типа Б: устранить
конфликтную ситуацию и исчерпать инцидент.

Третья формула отражает зависимость конфликта (КФ) от
нескольких конфликтных ситуаций (КС):

КФ = КС1 + КС2 + … + КСn, при этом n ≥ 2.

Словами эту формулу можно выразить так: сумма двух или
более конфликтных ситуаций приводит к конфликту.

Конфликты, выражающиеся третьей формулой, условно
можно назвать конфликтами типа В. Разрешение таких конф�
ликтов сводится к устранению всех конфликтных ситуаций.

Практическое значение формул конфликтов состоит в том,
что они позволяют достаточно быстро проводить анализ многих
конфликтов и находить пути их разрешения. При этом следует
помнить, что представленные формулы не могут быть универ�
сальным методом оценки и разрешения любых конфликтов. Во
многих случаях они могут служить лишь ориентиром в слож�
ном и противоречивом процессе управления конфликтами.

2.3. Ñîöèàëüíûå êîììóíèêàöèÿ è êîíôëèêòû

Большинство конфликтов возникает вследствие нарушения
процесса коммуникации, когда вступают в противоречие модели
построения интерперсональных отношений субъектов конфликта.

Понятие интерперсональных отношений описывает широ�
кий диапазон форм человеческого взаимодействия, отличающих�
ся содержанием, направленностью, интенсивностью, глубиной
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контактов и т. д. М. Дейч выделяет следующие фундаменталь�
ные измерения (параметры) интерперсональных отношений.

1. Кооперация — конкуренция. Такие отношения, как “близ�
кие друзья” или “коллеги”, относятся к кооперативному полю�
су измерения, а такие, как “политические оппоненты”, “личные
враги” или “разводящаяся пара”, — к конкурентному.

2. Распределение власти (равное или неравное). Также обо�
значается как “доминантность — подчиненность”, “автономия —
контроль” и т. д. “Бизнес�партнеры”, “близкие друзья” или “биз�
нес�соперники” находятся на одном полюсе, а составляющие
таких дуальных пар, как “хозяин — слуга”, “родитель — ребе�
нок”, “учитель — ученик”, — на разных.

3. Ориентация на задачу — социально1эмоциональная ори1
ентация. Близкие друзья, муж и жена — социально ориенти�
рованы, интервьюер и поступающий на работу, бизнес�сопер�
ники ориентированы на задачу.

4. Формальный характер отношений — неформальный
характер отношений. М. Дейч отмечает, что в неформальных
отношениях определение действий, времени и перемещений
остается за их участниками, тогда как в формально регулируе�
мых отношениях взаимодействие участников детерминирует�
ся главным образом социальными нормами и правилами. Отно�
шения внутри организации имеют тенденцию быть более фор�
мальными, а в клубе — неформальными; отношения между рав�
ными чаще имеют неформальный характер, чем отношения
между неравными.

5. Интенсивность и значимость. Этот параметр отражает
глубинный или поверхностный характер отношений и связан со
степенью взаимозависимости их участников. Отношения в па�
рах “продавец — покупатель” имеют поверхностный характер,
в парах “ребенок — родитель” и “психотерапевт — пациент” —
интенсивный.

Соответственно этим измерениям М. Дейч выделяет шест�
надцать типов социальных отношений. Восемь из них характе�
ризуют конкурентное взаимодействие, в рамках которого мо�
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гут складываться весьма разнообразные отношения: “личные
враги” и “разводящаяся супружеская пара”, “противники в
игре” и “соперники в бизнесе”, “хулиган — его жертва”, “ква�
лифицированный сотрудник/руководитель — начинающий ра�
ботник”, “представители власти — мятежники”, “охранники —
заключенные”. Взаимодействие сторон может принимать раз�
ные формы. М. Дейч обозначает конкурентные отношения рав�
ных участников, находящихся в неформальных отношениях, с
социально�эмоциональной ориентацией как антагонистические,
неравных — как садомазохистские.

Конкурентные неформальные отношения равных участни�
ков с социально�эмоциональной ориентацией обозначаются как
соперничество, аналогичные отношения неравных участников —
как доминирование. Те же отношения равных участников с
ориентацией на задачу М. Дейч называет конкуренцией, нерав�
ных — борьбой за власть.

Наконец, конкурентные формальные отношения равных
участников с той же ориентацией на задачу определяются как
регулируемая конкуренция, отношения неравных участников —
как регулируемая борьба за власть. То, что М. Дейч не использу�
ет термин “конфликт”, вовсе не означает, что для него эти отно�
шения не являются конфликтными. Для многих рассуждений
М. Дейча характерно фактическое отождествление конфликта с
конкуренцией. Большинство его работ посвящено сравнению ти�
пов взаимодействия, развивающихся в рамках кооперативного
или конкурентного контекста, межгрупповых и внутригрупповых
отношений.

Первые теоретические описания и экспериментальные
исследования, непосредственно посвященные коммуникации
в конфликтной ситуации, были выполнены К. Левиным. К
межличностным конфликтам автор относит случай, который
он обозначает как “конфликт между собственными и вынуж�
дающими силами”, т. е. противоречие между собственными
потребностями человека и внешней объективной вынуждаю�
щей силой.
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Теоретический анализ супружеского конфликта был пред�
принят К. Левиным в 1940 г. Семья как малая группа, по мне�
нию исследователя, отличается специфическими свойствами,
небольшим размером, связью с витальными проблемами, общим
физическим и социальным существованием. На основании
проведенных экспериментальных исследований К. Левин при�
шел к выводу, что наиболее важным фактором частоты возник�
новения конфликтов является общий уровень напряжения че�
ловека или группы.

Общий вопрос адаптации индивида к группе, в том числе и се�
мейной, по К. Левину, может быть сформулирован следующим об�
разом: “Как может индивид найти достаточное пространство сво�
бодного движения для удовлетворения своих собственных персо�
нальных нужд внутри группы, не затрагивая интересов группы?”

Эта проблема особенно трудно решается в супружеской
группе, так как специфические свойства семьи делают обеспе�
чение адекватного приватного пространства достаточно слож�
ной задачей.

Прежде всего природа потребностей, удовлетворяемых в
браке, весьма разнообразна. Супруги имеют по отношению друг
к другу целый комплекс ожиданий, связанных с их ролями, как
то: “возлюбленный”, “товарищ”, “поддерживающий”, “защища�
ющий”, “распоряжающийся доходами” и т. д. Кроме того, конф�
ликты становятся более серьезными, если затрагивают наибо�
лее значимые потребности индивида. Брак же очевидным обра�
зом связан с витальными потребностями людей.

Неудовлетворенность потребностей создает напряжение.
Условием удовлетворения индивидуальных потребностей явля�
ется достаточное пространство свободного движения. К. Левин
в качестве примера описывает жизненное пространство мужа
(пространство профессиональной и социальной жизни, дома,
детей и т. д.), показывая, что фактически свободными для него
остаются только зоны “жизнь в офисе” и “игра в гольф”.

В.П. Левкович и О.Э. Зуськова подразделяют все семьи на
три группы с точки зрения уровня конфликтности: стабильные,



39

т. е. справляющиеся с семейными конфликтами; проблемные,
частично справляющиеся с конфликтами; нестабильные, не
преодолевающие конфликт. Авторы считают, что основой се�
мейных конфликтов является рассогласование представлений
супругов относительно потребностей друг друга, представлений
и ожиданий одного по отношению к другому.

С точки зрения конфликтогенности выделяют несколько
основных сфер жизнедеятельности семьи. По результатам ис�
следований на первом месте находится то, что называют “куль�
турой общения” — соблюдение или несоблюдение супругами
норм повседневной жизни. На втором месте — недостаточное
удовлетворение в семейном взаимодействии супругов потреб�
ности в защите Я�концепции, которая поддерживается удовлет�
ворением потребностей в любви, ощущении своей значимости,
чувстве собственного достоинства. Наконец, на третьем месте
находятся две основные сферы взаимодействия: ролевая, свя�
занная с удовлетворением ролевых потребностей супругов в
соответствии с позициями матери и отца, мужа и жены, хозяи�
на и хозяйки, а также та часть жизни супругов, которая связа�
на со взаимной информированностью о различных сторонах
жизни и личностных особенностях партнера.

Оказалось, что для разных типов семей характерны раз�
личные типы конфликтов. В группе стабильных супружеских
пар конфликты возникают по преимуществу в ролевой сфере в
силу неоднозначного представления о семейных ролях, однако
решаются они, как правило, конструктивно благодаря общему
позитивному фону межличностных отношений.

Конфликты в нестабильных семьях связаны главным об�
разом с неудовлетворенностью потребности в защите Я�концеп�
ции, а также с нарушением норм повседневной жизни. Проблем�
ные пары занимают промежуточное положение.

Т.М. Мишина предлагает различать три основных типа на�
рушений взаимодействия в супружеских парах, вследствие ко�
торых в семье начинают доминировать отношения соперниче�
ства, псевдосотрудничества и изоляции.
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В семьях, где преобладающим типом взаимодействия яв�
ляется соперничество, отношения в целом имеют противоречи�
вый, дружелюбно�враждебный характер; между супругами
постоянно происходят открытые столкновения, ссоры, возника�
ют взаимные упреки, агрессивные проявления. Семейные роли
партнеров определены нечетко, в результате чего ни один из
них не способен принимать на себя ответственность за супру�
жескую пару как целое. В сферах заботы и опеки, главенство�
вания и эмоционального принятия возникают противоречия,
выливающиеся в конфликты.

В ситуации псевдосотрудничества отношения внешне выг�
лядят ровными, с элементами преувеличенной заботы о парт�
нере. Поводы к возникновению конфликтов лежат во внесемей�
ной сфере и связаны с индивидуальными трудностями или про�
блемами, возникающими у супругов.

В случае изоляции отношения в семье обычно не имеют яв�
ного конфликтного характера. При внешней согласованности
действий супруги эмоционально обособлены друг от друга, не
заинтересованы друг в друге, брак поддерживается какими�то
иными выгодами общего существования. Конфликты возника�
ют, если “границы изоляции” нарушаются либо в сторону сбли�
жения, либо в сторону еще большей разобщенности.

Другая область семейного взаимодействия — это отноше�
ния родителей и детей. Она является примером такого типа вза�
имодействия, которое в силу развития ребенка, постепенного
обретения им самостоятельности и взросления закономерно
приводит к возникновению противоречий и их яркому выраже�
нию, особенно в подростковом возрасте.

Л.Б. Филонов считает, что подросткам свойственно своеоб�
разное поведение, ориентированное на “поиск пределов допус�
тимого”. Оно выражается в провоцировании, почти сознатель�
ном обострении отношений, цель которого состоит в своеобраз�
ном выведывании реакции других людей на конкретные акты
поведения. Подросток стремится соотнести ситуации общения
с лицами, которые ему представляются “противодействующи�
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ми”, и свое собственное поведение. В принципе он ищет типы
возражений, виды оценок, способы спора и т. д. По сути, идет
необходимый для нормального развития процесс овладения раз�
нообразными формами социального взаимодействия.

Явление провоцирования в общении детей со взрослыми мо�
жет иметь и другой смысл. По мнению западных исследовате�
лей, ребенок может “доставать” взрослого, пока тот не прореаги�
рует определенным образом, например у него не случится агрес�
сивный эмоциональный срыв. Это освобождает ребенка от стра�
ха проявления собственных разрушительных чувств и действий.

Трудности перехода к новым формам отношений пережи�
вают обе стороны — как дети, так и взрослые. Часто взрослые
не готовы к расширению прав подростка в силу сохранения
инерции “опекающих” отношений, а также в связи с сохраняю�
щейся зависимостью детей от родителей и их реальной неспо�
собностью к самостоятельным действиям и решениям. Сдержи�
вание темпов социального развития приводит к углублению раз�
рыва между поколениями, что в условиях нестабильности и рез�
ких социальных изменений делает “отцов и детей” представи�
телями не только разных культур, но и разных “миров”. Реали�
зация родительской позиции в этих условиях затруднена и на�
талкивается на прямое сопротивление детей.

Опыт изучения проблемы вовлечения детей в религиозные
организации и психологической работы, с ней связанной, выя�
вил основные типы семейных ситуаций, порождающих у детей
острую неудовлетворенность своим существованием. Возника�
ет она, как правило, у детей, воспитывающихся в так называе�
мых авторитарных семьях, лишающих ребенка необходимой
меры самостоятельности, а также в семьях с манипулятивным
характером обращения родителей с ребенком, когда желатель�
ное родителями поведение одобряется и поощряется, а неже�
лательное подавляется. Результат этого — стремление ребенка
убежать из “домашнего плена”.

Обычно конфликты в семье, возникающие на религиозной
почве, в глубине своей скрывают межличностные конфликты,
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уже давно существующие и ожидающие своего разрешения. То
же самое можно сказать и о других вариантах “ухода из семьи”,
вплоть до уличного беспризорничества, которое в условиях ос�
лабления социального контроля распространяется довольно
широко и является показателем семейного неблагополучия, и в
частности неэффективной реализации взрослыми родительс�
ких функций.

2.4. Ëè÷íîñòíûå ïðè÷èíû êîíôëèêòîâ

Личностные причины конфликтов являются наиболее
сложными. Чаще всего субъекты конфликта не осознают их вли�
яния, относя к причинам конфликта только предметные проти�
воречия. Самые многочисленные конфликты в основном вооб�
ще беспредметны. Они выступают как вещи в себе, являются не
средствами достижения цели, а самоцелями, заключающимися
в выпуске на волю эмоций. Различия в происхождении, воспи�
тании, образовании, опыте, представлениях и ценностях, мане�
ре поведения воздвигают порой непреодолимые преграды к вза�
имопониманию, выступая как конфликтогены (см. табл. 1).

“Бунтарское” поведение подростков, соответственно окра�
шивающее их отношения с родителями, само по себе может стать
причиной осложнений и конфликтов в семье. Основной пробле�
мой взаимоотношений подростков и их родителей являются
трудности передачи культурных норм и представлений от од�
ного поколения к другому.

В качестве личностных причин конфликтов могут высту�
пать ущемление потребностей одного из участников конфлик�
та, противоречия в интересах, несоответствие ценностных ус�
тановок, нарушение в системе отношений, а также различие во
мнениях.

Потребность — состояние субъекта конфликта, связанное
с испытываемой им нуждой в объекте конфликта и выступаю�
щее источником его активности. Поскольку процесс удовлетво�
рения потребностей выступает как целенаправленная деятель�
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ность, потребности являются источником активности субъектов
конфликта.

Потребности обнаруживаются в мотивах, побуждающих
человека к деятельности. Мотивы становятся формой проявле�
ния потребности.

Мотивы конфликта — истинные внутренние побудитель�
ные силы, подталкивающие субъектов социального взаимодей�
ствия к конфликту. Если при удовлетворении потребностей де�
ятельность человека, по сути, зависима от предметного содер�
жания потребности, то в мотивах эта зависимость проявляется
в виде собственной активности субъекта. Поэтому раскрываю�
щаяся в поведении личности система мотивов разнообразнее и
подвижнее, чем потребности, составляющие ее суть.

Конфликтогенность потребностей зависит от их места в
иерархии. А. Маслоу предположил, что все потребности чело�
века организованы в иерархическую систему согласно степени
их доминирования. Он расположил потребности в следующем
порядке:

– физиологические потребности;
– потребности в безопасности и защите;
– потребности в принадлежности и любви;
– потребности в самоуважении;
– потребности в самоактуализации или потребности в лич�

ностном развитии.
В основе этой системы лежит допущение, что доминирующие

потребности, расположенные внизу, должны быть более или ме�
нее удовлетворены до того, как человек сможет осознать наличие
и мотивированность потребностей, расположенных вверху.

Удовлетворение потребностей делает возможным осозна�
ние потребностей, расположенных выше верхнего уровня, и их
участие в мотивации.

Таким образом, физиологические потребности должны быть
в достаточной степени удовлетворены, прежде чем возникнут
потребности в безопасности; физиологические потребности и
потребности в безопасности и защите должны быть удовлетво�
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рены до некоторой степени, прежде чем возникнут и будут тре�
бовать удовлетворения потребности в принадлежности и люб�
ви. Чем больше уровней потребностей удовлетворено, тем ме�
нее конфликтогенно общение с данным субъектом.

Ключевым моментом в концепции иерархии потребностей
А. Маслоу является то, что потребности никогда не бывают удов�
летворены по принципу “все или ничего”. Потребности частич�
но совпадают, и индивид одновременно может быть мотивиро�
ван на двух и более уровнях потребностей.

Индивиды не просто удовлетворяют одну потребность за
другой. Они одновременно и частично удовлетворяют и частич�
но не удовлетворяют их.

Следует также отметить, неважно, насколько высоко про�
двинулся индивид в иерархии потребностей: если потребности
более низкого уровня перестанут удовлетворяться, человек вер�
нется на данный уровень и останется там, пока эти потребности
не будут в достаточной степени удовлетворены.

Потребности и мотивы лежат в основе формирования ин(
тересов субъектов конфликта. В общем понимании интерес —
это форма проявления потребности, обеспечивающая направ�
ленность личности на осознание целей деятельности, это то, что
побуждает участника конфликта занять свою позицию.

Интересы способствуют ориентировке, ознакомлению с но�
выми фактами, более полному и глубокому отражению действи�
тельности. Субъективно интересы обнаруживаются в эмоцио�
нальном тоне, во внимании к объекту конфликта. Удовлетворе�
ние интереса не всегда ведет к его угасанию, оно может вызы�
вать новые интересы. Об устойчивости интереса свидетельству�
ет преодоление трудностей в осуществлении действий, которые
сами по себе интереса не вызывают, но выполнение которых
является условием реализации интересующей оппонентов де�
ятельности.

Социальный интерес выступает основой интеграции обще�
ства. Он характеризуется готовностью к вкладу в общее благо�
состояние, готовностью проявлять доверие, заботу, сострадание,
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готовностью к ответственному выбору, творчеству, близости,
сотрудничеству и включенности. В рамках общественных отно�
шений социальные интересы выражают взаимную зависимость
людей в первую очередь в сфере материального производства,
обмена, распределения и потребления. Формирование социаль�
ного интереса — одна из основных задач профессиональной де�
ятельности социальных служб.

Одновременно с разделением труда появляются противо�
речия между интересами индивидов и общим интересом. Подоб�
ная противоречивость выступает в виде “тождества противо�
положностей”, раскрывая взаимосвязь интересов как единство
многообразного. Поскольку ни общий интерес не в состоянии
включить в себя все богатство индивидуальных интересов, ни
отдельный интерес отразить в себе полноту общего интереса,
появляется объективная необходимость в нахождении со сто�
роны управленческих структур разумного и приемлемого для
различных социальных сил компромисса.

Интерес вызывают объекты, обладающие определенной
ценностью для субъектов конфликта.

Понятие “ценность” используется для обозначения объек�
тов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощаю�
щих в себе идеалы и выступающих благодаря этому эталоном
должного; реальной, практической значимости явлений матери�
ального и духовного мира. Личностные ценности являются одним
из источников мотивации поведения субъектов конфликта.

Каждому человеку присуща индивидуальная, специфичес�
кая иерархия личностных ценностей, которые служат связую�
щим звеном между духовной культурой общества и духовным
миром личности. Как правило, для личностных ценностей ха�
рактерна высокая осознанность. Личностные ценности отража�
ются в сознании в форме ценностных ориентаций и служат важ�
ным фактором социальной регуляции взаимоотношений людей
и поведения индивида. В частности, одним из основных показа�
телей сплоченности группы является ценностно�ориентацион�
ное единство.
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Высокой конфликтогенностью обладают форма и качество
отношений между потенциальными субъектами конфликта.

Конфликтные отношения — это взаимосвязи между
субъектами конфликта, возникающие в процессе взаимодей�
ствия. Положительный или отрицательный опыт взаимоотно�
шений индивидов однозначно формирует соответствующую
систему внутренних отношений личности. Существует опреде�
ленный тип людей, вносящих раздор в отношения вследствие
присущего им конфликтного поведения.

Конфликтное поведение — совокупность поступков и дей�
ствий, осуществляемых субъектом конфликта с целью реали�
зации его намерений в конфликтной ситуации. На основе типо�
логии акцентуаций характера К. Леонгарда можно выделить
пять типов конфликтных личностей: демонстративный, ригид�
ный, неуправляемый, сверхточный и бесконфликтный.

Личность демонстративного типа хочет быть всегда в
центре внимания, стремится хорошо выглядеть в глазах дру�
гих. Отношение индивида этого типа к людям определяется тем,
как они к нему относятся. Ему легко даются поверхностные кон�
фликты, в которых он любуется своими страданиями и стойко�
стью.

Индивид ригидного типа подозрителен, обладает завышен�
ной самооценкой. Он постоянно требует подтверждения соб�
ственной значимости. Болезненно обидчив, повышенно чувстви�
телен по отношению к мнимым или действительным несправед�
ливостям.

Личность неуправляемого типа импульсивна и недостаточ�
но контролирует себя. Поведение такого человека плохо пред�
сказуемо. Часто в запале он не обращает внимания на общепри�
нятые нормы поведения.

Личность сверхточного типа предъявляет повышенные
требования к себе и окружающим, обладает повышенной тре�
вожностью. Такой человек иногда может вдруг разорвать отно�
шения с друзьями, знакомыми, потому что ему кажется, что его
обидели.
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Личность бесконфликтного типа обладает легкой внуша�
емостью, внутренне противоречива, излишне стремится к ком�
промиссу.

Разногласия во мнениях также являются конфликтогенным
фактором.

Мнение — это состояние сознания, заключающее в себе
отношение (скрытое или явное) субъекта конфликта к событи�
ям и фактам действительности, к деятельности оппонентов. В
своих взаимоотношениях с миром личность проявляет себя как
активная система. Она не только отвечает на внешние воздей�
ствия, но и сама активно и целенаправленно воздействует на
окружающее.

Движущие силы развития личности, лежащие в основе ее
активности, связаны с двумя тенденциями: стремлением чело�
века к избавлению от напряжения, достижению равновесия со
средой (редукция напряжения) и стремлением к созданию напря�
жения. Диалектика этих двух тенденций личности является ос�
новным источником активности человека. Нарушение определен�
ного баланса тенденций часто свидетельствует о психологичес�
ких проблемах личности или начале социальной дезадаптации.

В целом внутренние противоречия личности рассматрива�
ются как один из основных побудителей саморазвития.

Человек как индивид, личность и субъект деятельности
выступает в качестве целостной, интегрированной, активной и
амбивалентной системы, способной к саморазвитию.

Амбивалентность личности представляет собой взаимное
дополнение и взаимную компенсацию разнонаправленных лич�
ностных тенденций, качеств, особенностей, проявлений в дея�
тельности и поведении. Амбивалентные тенденции (подсисте�
мы, особенности, черты), присущие человеку, взаимодейству�
ют различными способами. К.Г. Юнг выделил три доминирую�
щих способа такого взаимодействия: компенсацию, противосто�
яние и объединение.

Первый способ взаимодействия — компенсация. Одна под�
система может компенсировать слабость другой. Отношения
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компенсации возможны и между функциями (в том числе соци�
альными). К.Г. Юнг иллюстрирует компенсацию, раскрывая суть
противоположно направленных экстраверсии и интроверсии.
Если, например, доминирующей сознательной установкой яв�
ляется экстраверсия, то на бессознательном уровне она будет
компенсироваться через развитие вытесненной интровертиро�
ванной установки, т. е. при фрустрации экстравертированной
установки интровертированная установка начинает доминиро�
вать. Поэтому периоды активного экстравертированного пове�
дения сменяются периодами интровертированного поведения,
и такая смена является вполне естественной. Более того, абсо�
лютно экстравертированное или абсолютно интровертирован�
ное поведение в принципе невозможно у здоровой, полноценно
функционирующей личности. Компенсация как способ взаимо�
действия подсистем личности обеспечивает своеобразный ба�
ланс между противоположными элементами.

Вторым способом взаимодействия разнонаправленных под�
систем является противостояние. Противостояние проявляет�
ся в том, что подсистемы или тенденции вступают в конфликт,
за счет которого создается напряжение, порождающее энергию.
Многие исследователи исходили из того, что оппозиции возни�
кают в человеке повсеместно: между интеллектом, волей и эмо�
циями (А.Ф. Лазурский); между интериоризацией и экстерио�
ризацией (Б.Г. Ананьев); в проявлении каждой личностной чер�
ты (Г. Кеттел) и т. д. Напряжение, возникающее внутри систе�
мы, точнее его специфика, определяет сущность самой личнос�
ти на данном этапе функционирования.

Третий способ взаимодействия — объединение. Полярные
феномены не только противостоят друг другу или существуют
на основе взаимокомпенсации, но и притягиваются и стремятся
друг к другу. Их объединяет то, по поводу чего они возникли.
Объединение противоположных подсистем не есть просто их
сумма. Это единство достигается за счет трансцендентной фун�
кции, проявление которой завершается синтезом противопо�
ложных систем с порождением нового качества или характери�
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стики (например, появление нового смысла деятельности или
существования).

Смысловой контекст редуцирует многие виды напряжений
внутри личности. Напряжения могут редуцироваться посредством
субординационного или координационного принципа построения
структуры личности (по Б.Г. Ананьеву). При реализации суборди�
национного принципа более сложные и общие подсистемы лично�
сти подчиняют себе более простые. Координационный принцип
реализуется во взаимодействии амбивалентных подсистем на па�
ритетных началах, допуская относительную автономию каждого
из них. В. Франкл отмечал, что в жестких условиях концентраци�
онного лагеря заключенные выживали благодаря именно духов�
ной активности, в то время как люди, утратившие смысл, даже при
наличии физического здоровья, очень быстро погибали. Выжива�
ли те заключенные, у которых сложное редуцирование значитель�
но преобладало над простым редуцированием.

Даже если личность не в состоянии изменить обстоятель�
ства своей жизни, она может изменить свое отношение к ним.

2.5. Êóëüòóðíûå è âîçðàñòíûå ôàêòîðû êîíôëèêòà

Взаимодействие в конфликтах имеет культурные основы.
Когда человек определяет ситуацию как конфликтную, он на�
чинает вести себя в соответствии с этим определением по зако�
нам конфликта, имеющим определенный культурный контекст.
Не только исторический, но и современный материал позволя�
ет говорить о влиянии на практику разрешения конфликтов
культурных факторов. Так, исследования семейных конфлик�
тов, проведенные в Японии, Индии и США, выявили культур�
ные различия в их протекании и разрешении. Конфликтные
явления занимают определенное место в культурном простран�
стве. М. Мид говорит о необходимости различать следующие три
типа культур: сотрудничающие, соперничающие и индивидуа�
листические. В своих рассуждениях он основывается на коллек�
тивном труде американских авторов, описавших тринадцать
различных культур с точки зрения преобладания в них прин�
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ципа сотрудничества или принципа соперничества. По мнению
М. Мида, нет связи между преобладанием принципа сотрудни�
чества или принципа соперничества, с одной стороны, и спосо�
бом добывания средств существования (охота, земледелие, ско�
товодство) — с другой; также не играет роли благосостояние
группы и уровень технологического развития.

Исключив влияние ряда факторов, М. Мид находит неко�
торые детерминанты в социальной структуре племени. Куль�
тура сотрудничества свойственна замкнутым группам, в рам�
ках которых человек обладает определенной позицией и гаран�
тированной безопасностью, а его положение не зависит от ини�
циативы и личных притязаний. В других же типах культур че�
ловек не чувствует себя в безопасности, пока не убедится в сво�
ем несомненном превосходстве.

Например, в эпоху феодализма повсюду возникали отдель�
ные, ограниченные конфликты, в основе которых невозможно
обнаружить никакого экономического мотива, кроме того, что
одни завидовали богатству других. Ничуть не меньше богатства
зависть порождала слава. Фамильная гордость, жажда мести,
преданность идее — вот каковы были главные побуждения. При
этом некоторые виды конфликтов приобретали ритуальный
характер, например скандалы из�за обладания реликвиями пос�
ле всякого рода торжественных церемоний.

Сам процесс возникновения и развития конфликтов норма�
тивно определен французским социальным антропологом
П. Бурдье, изучавшим жизнь берберского народа кибилов. Он
писал, что конфликты у кибилов в значительной степени регу�
лировались сложной системой вызовов, оскорблений и надру�
гательств. При этом, по мнению П. Бурдье, подобные действия
следует интерпретировать не как пустые ритуалы или как спо�
соб решения конфликтов, а как сигналы и символы, которые
подтверждают и выстраивают порядок определенных соци�
альных отношений.

Анализируя обычай кровной мести как традиционный ме�
ханизм разрешения острых конфликтных ситуаций у северо�
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кавказских народов, Г.У. Солдатова указывает, что его важней�
шей стороной всегда являлся комплекс обычаев примирения
противников. На основе этого комплекса выполнялась важней�
шая функция этого обычая — примиренческая, предполагаю�
щая не насилие, а договоренность конфликтующих сторон.

Многочисленные данные свидетельствуют о влиянии воз�
раста и пола на характер конфликтов. Можно говорить о нали�
чии разных возрастных проблем и, соответственно, о структу�
ре потенциальных конфликтных ситуаций, связанных с возра�
стом.

Известно, что в общем жизненном цикле личности выделя�
ются отдельные возрастные стадии, смена которых — переход�
ные периоды — может проходить достаточно бурно, сопровож�
даться трудностями и эмоциональными переживаниями, сопут�
ствующими возникновению качественных перемен в жизнеде�
ятельности личности.

Возрастные периоды помимо особенностей психического и
личностного развития различаются и по характеру проблем,
встающих перед индивидом, по тому, какие типичные трудно�
сти, критические ситуации или кризисы переживает человек в
том или ином возрасте.

Конфликты, свойственные раннему детству, были предме�
том наиболее пристального внимания в психоаналитической
традиции: описывая конфликтную природу человека, психоана�
литики придавали проблемам детства особое значение. К.Г. Юнг
говорил о множестве возможных подходов к этой проблеме.
В их числе фрейдовская психология с ее принципом удоволь�
ствия, адлеровская психология (с позиции принципа власти).

Сам К.Г. Юнг считал свой подход психобиологическим, ос�
новывающимся на развитии у ребенка сексуального интереса,
а также на значении мышления и понимания в решении душев�
ных конфликтов.

Например, когда ребенок проявляет интерес к проблеме
смерти и тому, что происходит с человеком после нее, пережи�
вает рождение брата или сестры, страх смерти матери или отца,
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обдумывает и обсуждает происхождение детей, отношения ро�
дителей, он, по К.Г. Юнгу, фактически пытается создать соб�
ственную концепцию жизни, ищет ответы на появляющиеся у
него вопросы и старается как�то разрешить возникающие при
этом противоречия.

Как зарубежные, так и отечественные исследователи от�
носят появление конфликтов к возрасту одного�двух лет. Япон�
ские воспитатели, например, предлагают начинать работу по
обучению эффективному поведению в конфликтах именно с это�
го возраста.

Эмпирические данные, полученные Д.Б. Элькониным, под�
тверждают следующую динамику: у дошкольников конфлик�
ты чаще всего возникают из�за игрушек, у детей среднего школь�
ного возраста — из�за ролей, а в подростковом возрасте — из�за
правил игры.

Таким образом, причины возникающих между детьми стол�
кновений отражают их возрастное развитие: от ссор из�за иг�
рушек они постепенно переходят к настоящим дискуссиям по
поводу того, насколько правильно действует тот или иной ребе�
нок в ходе игры.

Предметом особого внимания психологов является также
подростковый возраст, в котором конфликты приобретают осо�
бое значение. К. Левин считал подростка маргинальным чело�
веком, находящимся между двумя группами, вышедшим из
мира детства и не пришедшим в мир взрослых. Именно это глав�
ное противоречие подросткового периода и приводит к типич�
ным трудностям, переживаемым в это время, и прежде всего к
проблемам в отношениях со взрослыми, неадекватным поступ�
кам, вплоть до девиантного поведения, направленного на под�
тверждение своей взрослости. Причем, по К. Левину, эти конф�
ликты и их протекание зависят от того, насколько резкими яв�
ляются границы между миром взрослых и миром детей.

К кризисам зрелого возраста относятся: кризис восемнад�
цати лет (отдаление от дома), кризис двадцати лет (поиск свое�
го места в жизни), кризис тридцати (осмысление сделанного и
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новые искания), кризис середины жизни между тридцатью пя�
тью и сорока пятью годами (постепенно начинают уходить мо�
лодость и физические силы, меняются привычные роли) и, на�
конец, кризис старшего возраста (человека ожидают удовлет�
воренность прожитой жизнью или новые кризисы).

Эмпирические доказательства возрастной предрасполо�
женности человека к проблемности тех или иных аспектов сво�
его взаимодействия с окружающими часто приводятся в соци�
ально�психологических исследованиях отношений в группах
или организациях.

Например, в результате исследования Н.В. Гришиной в про�
изводственных коллективах были выявлены различия в оцен�
ках частоты конфликтов, возникающих между работниками
разных возрастов: на общем фоне явно выделялась самая мо�
лодая группа работников. Возникновение конфликтов у пред�
ставителей этой группы было связано с проблемой их адапта�
ции к производству и социальной ситуации в коллективе.

В результате этого исследования были получены данные о
влиянии такого фактора, как пол, на предрасположенность к
оценке тех или иных аспектов своего взаимодействия с други�
ми людьми как конфликтных.

Женщины в производственных коллективах склонны счи�
тать свои отношения с коллегами более конфликтными в тех
аспектах, которые прямо касались их личных потребностей (зар�
плата, распределение премий, время отпусков, сменность ра�
боты и т. д.), тогда как мужчины отмечали повышенную конф�
ликтогенность организационных проблем (распределение обя�
занностей, производственные трудности и др.).

Частоту конфликтов с руководителем мужчины оценива�
ли как более высокую, связывая причины возможных конфлик�
тов с нарушением должностных инструкций (например, с необ�
ходимостью выполнения функций, не входящих в прямые обя�
занности), производственными трудностями, условиями труда
и перспективами роста.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Какие функции в жизни человека выполняет конфликт?
2. Опишите процесс формирования социальной напряжен�

ности (по П.И. Куконкову и другим отечественным ученым).
3. Каковы позитивные и негативные функции социального

конфликта?
4. Каковы конфликтогенные факторы и их влияние на раз�

витие социальных конфликтов?
5. Опишите социальные коммуникации и их значение для

формирования и развития социальных конфликтов.
6. Раскройте содержание личностных причин, влияющих на

формирование и развитие конфликтов.

Ãëàâà 3
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ

ÌÅÆÄÓ ÏÎÊÎËÅÍÈßÌÈ

Во второй половине ХХ в. в западной социологии усилился
научный интерес к конфликту между поколениями. Об этом кон�
фликте дискутировали не только социологи, но и антропологи,
философы, политологи, психологи и др. Идеологом теории кон�
фликта поколений стал Г. Маркузе, который считал этот конф�
ликт естественным законом, порожденным антропологической
структурой человеческих потребностей и оказывающим рево�
люционное воздействие на общество.

Представители отдельных направлений западной науки
рассматривали конфликт между поколениями как “универсаль�
ный”, “вечный”, всегда сохраняющий свою сущность и изменя�
ющий лишь форму. Американский социолог О. Ранк утверждал,
что социальный прогресс зиждется в основном на противопо�
ложности между двумя поколениями. Другой американский
ученый Д.Н. Михаэль считал непонимание, существующее меж�
ду поколениями, явлением, обусловленным исторически, при�
сущим любому обществу.
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К. Кенистон пришел к выводу: отцы и дети понимают, что
оба поколения стоят перед лицом столь различных ситуаций,
что образ жизни родителей не может быть хорош или плох для
их детей — он просто не имеет к ним никакого отношения. “Кри�
зис” молодежи и ее “протесты” он объяснил как “синдром от�
чуждения”, т. е. психологическую обособленность молодежи.
Свои выводы о “кризисе” современной молодежи К. Кенистон
относил к любому обществу, которое находится в стадии науч�
но�технической революции. С его точки зрения, в периоды быс�
трых перемен может возникнуть недоверие одного поколения к
другому.

Особый вклад в развитие теории “конфликта поколений”
внес американский социолог и психолог Л. Фойер. Он утверж�
дал, что конфликт поколений является универсальной темой
человеческой истории и является даже более важной движу�
щей силой истории, чем классовая борьба.

Французский ученый Ж. Мандель объяснял цель поколен�
ческого конфликта в отказе от отцовских социокультурных норм
и стандартов поведения. Основатель этологии К. Лоренц выво�
дил “вражду между поколениями” из массового невроза в со�
стоянии общества и рассматривал “войну поколений” как ис�
точник древнего инстинктивного эмоционального удовольствия,
“разрядки” молодежи.

Со взглядами Д.Н. Михаэля, Л. Фойера, К. Лоренца и неко�
торых других теоретиков конфликта поколений трудно согла�
ситься в том, что этот конфликт имеет столь радикальные фор�
мы выражения, как ненависть, вражда, борьба и т. п. Такие по�
зиции близки к социал�дарвинистской трактовке социального
конфликта, и в них игнорируется весьма плодотворная идея
Г. Зиммеля о существовании латентных и более “мягких” форм
конфликтов.

Несмотря на основательный теоретико�методологический
анализ, концепции конфликта поколений не в полной мере при�
менимы к объяснению конфликта в семье. Их главные идеи ба�
зируются в основном на примерах западного общества 1960–
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1970�х гг. Концепции сосредоточены на молодежной проблема�
тике и не раскрывают позиции старших поколений в конфлик�
те. Специфика и роль семьи в конфликте поколений его теоре�
тиками всесторонне не изучалась. Конфликт, как следует из
указанных теорий, имеет только явные и весьма радикальные
формы проявления.

Наряду с теориями конфликта поколений, подчеркивавши�
ми его универсальность и всеобщность, выдвигались и другие
концепции, в которых межпоколенческий конфликт не тракто�
вался как универсальное явление в жизни общества. М. Мид в
истории человечества различала три типа культуры и вытекаю�
щие из них системы межпоколенческих отношений: постфигу�
ративные, кофигуративные и префигуративные. Для постфигу�
ративных отношений характерна ориентация на традицию, опыт
предков, стариков — живых носителей культуры. Новшества с
трудом пробивают себе дорогу, взаимоотношения возрастных
групп строго регламентированы. Ускорение технического и со�
циального прогресса порождает кофигуративные отношения,
когда в воспитании растет влияние сверстников, дети и взрос�
лые все больше ориентируются на современность. В условиях
префигуративных отношений преимущественной становится
ориентация на будущее. Взрослые подчас вынуждены учиться у
своих детей. Ломка традиций и стереотипов часто болезненна,
оказывается причиной межпоколенческих конфликтов.

По характеру взаимосвязи поколений и социальных струк�
тур Ш. Эйзенштадт сформулировал признаки двух типов об�
ществ. Критерий возраста как принцип распределения ролей
важнее в тех обществах, где базовые ценностные ориентации
находятся в гармонии с возрастными стереотипами. В таких об�
ществах главной единицей общественного разделения труда
является семья. Возрастно�разнородные межпоколенческие
отношения этих семей являются базовыми формами взаимодей�
ствия между людьми, а возрастно�однородные отношения име�
ют второстепенное значение. Это фамилистический тип обще�
ства, по Ш. Эйзенштадту. Возрастно�однородные группы воз�
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никают в тех обществах, где семейно�родственные ячейки не
могут обеспечить или даже мешают достижению их членами
полного социального статуса. Это универсалистский тип обще�
ства, в котором доминируют внутрипоколенческие отношения.
К универсалистскому типу близко современное общество, в ко�
тором внутрипоколенческие внесемейные отношения часто до�
минируют над семейно�родственными межпоколенческими вза�
имодействиями.

На протяжении ХХ в. проблема конфликтов “отцов и де�
тей” выходит в западном обществоведении на одно из первых
мест. В социологической литературе трактовки межпоколенчес�
ких отношений образуют два полюса с различной степенью раз�
работанности.

Упомянутые авторы теорий конфликта поколений счита�
ли, что большая разница между поколениями в современном
обществе увеличивается и перерастает в отношения “вечного”
конфликта. Другие авторы, вслед за Т. Парсонсом и Ш. Эйзен�
штадтом, напротив, считали представления о росте различий в
межпоколенческих отношениях иллюзорными, а конфликт
между ними — воображаемым. И. Ренуар и его последователи
полагали, что в обществе преобладают отношения поколенчес�
кого единства, которые объясняются воздействием общих ис�
торических, социальных и культурных факторов, психологичес�
ким сознанием и общей судьбой.

В дальнейшем анализ развития взаимодействия поколений
отражал две точки зрения: 1) существует всеобщий, глобаль�
ный разрыв между поколениями, который постоянно увеличи�
вается (М. Мид, С.Н. Паркинсон и др.); 2) наблюдается маятни�
ковый характер межпоколенческих отношений, периоды кон�
фликтов чередуются с периодами преемственности (Х. Ортега�
и�Гассет, Л. Фойер и др.). Вместе с тем американские социологи
впервые эмпирически исследовали две крайние позиции в ана�
лизе межпоколенческих отношений: существование “поколен�
ческого разрыва” (generation gap) и межпоколенческого един�
ства. Их исследование показало, что обе они несостоятельны, и
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межпоколенческие отношения являются отношениями селек�
тивной преемственности.

Западные теории конфликта поколений анализировали
Ю.В. Еремин, С.Н. Иконникова, И.С. Кон, П.Н. Решетов и др. Их
анализ отличался теоретической глубиной и методологической
обстоятельностью. Однако внимание ученых было сосредоточе�
но на критике зарубежных концепций конфликта поколений.
Советские социологи считали, что конфликт между поколения�
ми характерен для буржуазного общества, а в социалистичес�
ком обществе возможны лишь различия между поколениями.
При этом особенности отечественной семьи, роль старших по�
колений изучались крайне мало. В результате конфликт в се�
мье исследовался не в полном объеме. Это привело, в частности,
к тому, что современные социологи часто вынуждены обращать�
ся к западным теориям конфликта, которые не всегда и не во
всем применимы к анализу российской семьи. В них не учиты�
ваются этнорелигиозные традиции взаимоотношений, семейные
роли, ценности и нормы участников конфликта, их трансфор�
мации в современных условиях и т. д. Бесспорно, это усиливает
потребность российских семьеведов в собственных концепциях
конфликтов.

Изучение проблем поколений с позиций общих норм, цен�
ностей и установок давало возможность представить судьбу
конкретных поколений, переживших на личном опыте уникаль�
ные события, оказавших влияние на восприятие жизни, соци�
альное взаимодействие; показать духовный мир и облик поко�
ления. Данный методологический подход применялся в отече�
ственной социологии А.И. Афанасьевой, В.И. Добрыниной,
И.М. Ильинским, А.И. Ковалевой, Т.Н. Кухтевич, В.Ф. Левиче�
вой, В.А. Луковым, В.Г. Харчевой, В.Ц. Худавердяном и др. В их
работах доминирует традиция исследования субкультур от�
дельных поколений (чаще всего молодежи), связанная с ценно�
стной и мировоззренческой дифференциациями, делинквент�
ной субкультурой, а также с различиями поведения, досуга,
жизненных планов и проч. Однако вне поля зрения оставался
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собственно межпоколенческий конфликт в семье. Поэтому вы�
зывает интерес применение в последние годы качественного
метода при реконструкции семейных жизненных стратегий,
социального опыта поколений, изучении ожиданий родителей
в отношении детей, межпоколенческой мобильности такими со�
циологами, как В.Б. Голофаст, О.М. Здравомыслова, В.В. Семе�
нова и др.

В постсоветское время проблема конфликта поколений
представлена в публикациях М.Б. Глотова, В.Т. Лисовского,
В.И. Чупрова, которые полагают, что объективной основой кон�
фликта служит нестабильность российского общества, а субъек�
тивной — утрата идейно�нравственных ориентиров, недостат�
ки семейного и школьного воспитания, намеренное противопос�
тавление поколений средствами массовой информации.

Представляют интерес проанализированные В.Ц. Худавер�
дяном альтернативные движения, охватившие во второй поло�
вине ХХ в. значительную часть западной молодежи. Наряду с
другими идеями они включали в себя поиски нового стиля пове�
дения, новых форм семейных и межличностных отношений, ос�
нованных на принципах равенства, справедливости, солидар�
ности, самореализации. Массовые “альтернативные” выступле�
ния ставили на повестку дня глобальные, общечеловеческие
проблемы современности. Часть молодежи, убегая из семей в
культовые группы, уповала в них на атмосферу доверительно�
сти, духовной близости, эмоциональной насыщенности, которой
ей недоставало дома. Однако в сектах они становились объек�
тами нечистоплотной манипуляции, а родителям крайне слож�
но было вернуть детей в семью.

В настоящее время в связи с постарением населения раз�
витых стран, включая Россию, усиливается внимание ученых к
социально�геронтологической проблематике семейных отноше�
ний (В.Д. Альперович, О.В. Краснова, Т.З. Козлова, Е.И. Холос�
това, Р.С. Яцемирская и др.).

Сторонники одной из теорий старения — теории распреде�
ления материальных средств — приуменьшают значение устой�
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чивых эмоциональных привязанностей и чувства долга между
родителями и детьми в силу того, что различные возрастные
группы в большей или меньшей мере обладают богатством, вла�
стью и престижем. С этих позиций людей пожилого возраста
можно считать слоем, находящимся в относительно неблагоп�
риятном положении ввиду уменьшения их дохода (выхода на
пенсию). С данным подходом тесно соприкасается точка зрения
А.Г. Харчева о том, что взаимное отчуждение взрослых детей и
родителей является следствием падения экономической ценно�
сти старшего поколения для общества и семьи и невозможнос�
ти сохранения нравственных связей между поколениями в ус�
ловиях ослабления их экономической заинтересованности друг
в друге.

Представляется, что экономическое неравенство поколений
как причина их конфликта в семье тесно связано с неравномер�
ным обладанием людьми разных возрастов властью и престижем
в обществе. Так, сторонники теории возрастной стратификации
отмечают, что большинство старых людей не участвуют в систе�
ме власти, не обладают контролем ни над собой, ни над другими.
После неизбежного увольнения они утрачивают престиж, кото�
рый обычно ассоциируется с основной сферой занятий.

Дискриминацию пожилых людей в обществе подчеркивает
теория меньшинств, относящая их к меньшинствам с вытекаю�
щими отсюда более низким статусом, предубеждениями, кото�
рые испытывают на себе меньшинства, и т. д. Мы полагаем, что
снижение статуса пожилых людей в обществе ведет к ухудше�
нию их положения в семье, к обострению межпоколенческих
отношений.

Тем не менее не следует абсолютизировать утрату людьми
преклонного возраста влияния в обществе как единственную
предпосылку к конфликту между поколениями. Возрастной
критерий всегда соотносился с авторитетом опыта, который по�
могал в борьбе за лидерство, власть. Однако в современной се�
мье межпоколенческие отношения осложняются тем, что по
мере обновления и усложнения знания ослабевает и снижается
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возрастной ценз для лидера. Молодежь оказывается более при�
способленной к технологическим инновациям благодаря более
“свежим”, чем у старших поколений, знаниям, и в этом смысле
отчасти подрывает положение старших, чей опыт не всегда ока�
зывается нужным. По мнению ряда российских ученых, это яв�
ляется основой для неуважения к людям старшего поколения.
Более того, накопленный ими опыт иногда начинает тормозить
развитие нового знания. Сегодня конфликт “отцы и дети” транс�
формируется в противопоставление старого опыта и нового зна�
ния, а главное — положения в обществе. Однако мы не считаем
это объяснение исчерпывающим.

В семье конфликт порождается также различными ценно�
стями возрастных групп. Согласно теории субкультуры суще�
ствует близость между людьми, принадлежащими к одной воз�
растной группе, а людей старших возрастов можно отнести к
особой субкультуре, так как они исключены из взаимодействия
с другими группами и обладают определенным чувством общ�
ности. Люди согласно этой теории разделяют окружающих на
“своих” и “чужих”, ценность имеет только “свой”, поддержка
“чужих” исключена или строго ограничена. Данная установка
отражается и на взаимодействии в семье.

Согласно социально�геронтологической теории разъедине�
ния, освобождения взаимное отдаление стареющей личности и
других людей в той же социальной системе сопровождается
разрушением социальных связей, утратой социальных ролей,
уменьшением приверженности к материальным ценностям и
“уходом в себя”. “Уход” освобождает человека от привычного
давления со стороны общества и позволяет более молодым и
энергичным людям принять на себя ставшие вакантными роли
и функции.

Молодые и зрелые члены общества согласно теории наи�
менования и маргинальности считают лиц пожилого возраста
бесполезными, утратившими прежние способности, чувство со�
циальной и психологической независимости. Представляется,
что подобные теории объясняют геронтофобные установки в
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обществе как способствующие обострению межпоколенческих
противоречий в семье.

Негативное отношение к старым людям во многом связано
с изменением характера труда в индустриальном обществе по
сравнению с аграрным; с географическим разделением поколе�
ний, вызванным ростом крупных городов; с распространением
нуклеарной семьи; с дестабилизацией социальной ситуации в
России и т. п. Геронтосоциологические теории и подходы суще�
ственно дополняют и служат развитию концепций конфликта
поколений в современном “стареющем” обществе, где отмеча�
ются значительный рост числа пожилых людей и вызванные
этим ростом новые проблемы во взаимоотношениях в семье.

Современные социологические теории семьи включают ряд
подходов. Традиционно сложились эволюционный, структурно�
функциональный, интеракционистский, ситуационно�психоло�
гический, дивелопменталистский (основанный на жизненном
цикле семьи) подходы к исследованию семейного взаимодей�
ствия. В последние десятилетия к ним добавились теории сис�
тем, обмена, конфликта, феноменологический подход, теория
игр, радикально�критические теории феминизма и др. Много�
образие подходов и концепций сводится в конечном итоге к двум
основополагающим теориям, разрабатывавшимся еще в клас�
сической социологии: теории социальных структур и теории
социальных изменений. Ряд концепций семьи относится к тео�
рии социального поведения. Особое место занимает школа аль�
тернативной социологии, которая берет за исходный элемент и
отправную точку анализа семью, а не индивида. Эта школа ос�
новывается на традиции Ф. Ле Пле, который поставил семью в
центр интересов социологии, сделав ее независимой перемен�
ной по отношению к остальным социальным процессам.

В отечественной социологии А.Г. Харчев, М.С. Мацковский
и др. развивали институциональный и групповой подходы к ана�
лизу семейных структур и процессов. Влияние внутригруппо�
вого взаимодействия членов семьи на характер и степень реа�
лизации ее функций на макроуровне предложили рассматри�
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вать в рамках системного подхода к семье как институту и груп�
пе М.С. Мацковский, А.И. Антонов, В.М. Медков и др. Они опи�
рались на идеи Т. Парсонса, К. Дэвиса, Р. Хилла о совмещении
макроанализа и микроанализа семьи, так как ее стабильность
зависит одновременно и от внешних социокультурных влияний,
и от внутренних взаимодействий.

А.Г. Харчевым был развит новый для отечественной соци�
ологии функциональный подход к семье. М.С. Мацковский про�
должил эту традицию; дополнил методологию исследования
семьи системным подходом; разработал классификацию поня�
тий социологии семьи, в частности, выделив конфликт как тип
взаимодействия в семье; обосновал продуктивность проектив�
ных методов в эмпирическом исследовании семьи.

Современное состояние семьи получает различные оценки
отечественных и зарубежных ученых. Сторонники “парадигмы
модернизации” (А.Г. Вишневский, С.И. Голод, А.А. Клецин,
В.В. Солодников и др.) поддерживают идею перехода от семьи
традиционной, патриархальной к семье современной, эгалитар�
ной; сторонники “кризисной парадигмы” (А.И. Антонов, В.Н. Ар�
хангельский, В.А. Борисов, В.М. Медков, С.В. Дармодехин и др.)
выступают за возрождение традиционной семьи; сторонники
“минимизации последствий кризиса для семьи и общества”
(В.В. Елизаров, О.И. Волжина, Г.И. Климантова, Е.М. Черняк и
др.) делают акцент на социальной защите “слабых” социально�
демографических групп населения путем выплат семейных по�
собий и других льгот.

На Западе представители “осторожного оптимизма”
(Л. Руссель, Н. Смелзер и др.) считают, что семья переживает
не кризис как институт, а кризис его старых форм и период пе�
рехода к новым. Авторы международных документов ООН на�
зывают семью средой, призванной стать фундаментом для фор�
мирования и развития новых социальных ценностей.

Представляется, что более конструктивными для осмысле�
ния и регулирования конфликта в современной российской се�
мье являются концепции семьи как фундамента для формиро�
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вания и развития новых социальных ценностей, а также мини�
мизации последствий кризиса для семьи и общества. При этом
кризис семьи неправомерно считать всеобщим, поскольку он
охватывает лишь часть развитых стран, включая Россию, но и
в России – далеко не все типы семей, поскольку они весьма раз�
нообразны по этноконфессиональным, региональным и другим
особенностям. Вместе с тем именно кризисная парадигма наи�
более последовательно объясняет конфликты в семье, связы�
вая их с последствиями ее институционального кризиса.

Теория кризиса института семьи, следствием которого яв�
ляется распространение малодетности, прерывающей преем�
ственность поколений, развивается А.И. Антоновым. Социолог
глубоко исследует внутреннюю структуру семьи, обращаясь к
микросоциологии семьи.

Концепция семейного конфликта А.И. Антонова заключа�
ется в том, что межинституциональные конфликты, ставящие
институт семьи в подчиненное положение по отношению к го�
сударству и остальным институтам, неизбежно ведут к внут�
риинституциональным семейным конфликтам. Теряя свою со�
циальную значимость, семья характеризуется сложностью по�
иска в ней согласия, сострадания и любви. Конфликтность се�
мейных взаимоотношений супругов и поколений, по мнению
А.И. Антонова, оказывается результатом драмы современного
человека, обреченного на выискивание удобств одиночно�холо�
стяцкого существования.

Институциональный кризис семьи сопровождается кризи�
сом семейных структур и ролей, конфликтами ролевых инте�
ракций, ростом стрессогенности жизненного цикла семьи. Про�
тиворечивость представлений всех членов семьи о моделях се�
мьи и брака, о родственных и гендерных ролях, о семейных вза�
имоотношениях мужа и жены, родителей и детей обнажает кон�
фликтность ценностных ориентаций отдельных членов семьи.

Вместе с тем семья, являясь социальным институтом и ма�
лой группой, состоит еще из отдельных личностей. Поэтому для
полного теоретического описания семьи необходимы как обще�
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социологические теории и теории малых групп, так и теории
личности. Плодотворным в этом смысле представляется подход
С.И. Голода, предлагающего понимание личности как поля про�
тивоборства двух тенденций: стремления к автономии (отделе�
нию себя от других в силу усложнения внутреннего мира) и к
интимности (принадлежности к группе). В таком понимании
личности просматривается амбивалентность потребности инди�
видов к общению и уединению, неудовлетворенность которой
может привести к конфликту с другими членами малой группы.

Особого внимания заслуживают выделенные С.И. Голодом
три модели межпоколенческих отношений в семье. Их крите�
рием он выбирает меру эмансипации детей от родителей, в час�
тности, переход от монологического к диалогическому принци�
пу отношений между поколениями.

Первая — “авторитарная”. В ней сохранено доминирова�
ние старшего поколения: ребенок часто выступает средством са�
моутверждения одного из родителей (как правило, матери). Пос�
ледовательно проводимый детоцентризм (ориентация родите�
лей на ребенка) может быть чреват межпоколенческим непони�
манием.

Вторая — “амбивалентная”. На ребенка воздействует “от�
раженный свет” супружеских отношений. Явные или скрытые
конфликты между мужем и женой неизбежно негативно воз�
действуют на их взаимоотношения с детьми, независимо от того,
хотят этого супруги или нет.

Третья — “квазиавтономная”. Эта модель является пере�
ходной от ярко выраженного детоцентризма (когда родители
осуществляют по преимуществу культурную инвестицию в де�
тей) к новому типу семьи, в котором главное значение прида�
ется автономному развитию ребенка. С точки зрения С.И. Го�
лода, в относительно небольшой части семей происходят ра�
дикальные изменения в межпоколенческих отношениях,
уменьшается доля формальных контактов и возрастают эмо�
ционально насыщенные отношения, сопровождающиеся авто�
номией детей от родителей. Взрослые дают своим детям воз�
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можность проявить самостоятельность и познакомиться с об�
ширным кругом явлений.

Выделенные С.И. Голодом модели семьи плодотворны для
анализа межпоколенческого конфликта, однако не носят исчер�
пывающего характера. Семьи могут быть типологизированы и
по другим основаниям, не менее важным для конфликтных от�
ношений: структура семьи (нуклеарная, многопоколенная; ма�
лодетная, многодетная; полная, неполная и т. д.); стадии жиз�
ненного цикла (молодая семья, стадия социализационного ро�
дительства, уход взрослых детей из семьи и т. д.); проблемы в
семье (развод, инвалидность, девиантное поведение и др.).

Заслуживают также внимания предложенные зарубежны�
ми авторами модели семьи, в том числе “системная модель се�
мьи” У.Р. Биверса. В основу его модели положены образцы се�
мейного взаимодействия, наблюдаемые на различных уровнях
функционирования семьи. На этой основе он выделяет три ос�
новных типа семьи, которые имеют несколько подтипов:

1. “Здоровая” семья, которая может быть двух подтипов —
с оптимальным или адекватным внутрисемейным взаимодей�
ствием, когда члены семьи демонстрируют навыки открытого
общения и разрешения возникающих конфликтов, уважают
выбор каждого и вместе с тем обладают потребностью в совмес�
тной жизни.

2. “Промежуточная” семья, постоянно находящаяся в со�
стоянии открытой или скрытой борьбы за власть, в результате
которой либо некоторым членам семьи разрешается доминиро�
вать над остальными, либо вопрос о главенстве остается посто�
янно открытым. При достижении экстремальных значений цен�
тростремительности или центробежности семья становится дис�
функциональной.

3. “Крайне дисфункциональная” семья имеет два подтипа:
центростремительная и центробежная. Обеим разновидностям
этой семьи присущи серьезные проблемы в межличностных от�
ношениях, разрешении конфликтов, проявлении агрессии, ко�
торым присущи антисоциальные формы.
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Представляется, что из приведенных типов семьи наиболь�
шие предпосылки к конфликту имеют “промежуточная” и
“крайне дисфункциональная” семьи.

Отдельные западные ученые (Р. Хилл, Р. Раппопорт и др.) в
своих теориях семейного цикла, семейного стресса и кризиса
трактуют конфликт в семье как явление, наиболее часто возни�
кающее в переходные периоды ее социально�групповой дина�
мики.

Анализируя динамику социальной ценности семьи,
О.И. Волжина подчеркивает новый ракурс изменений в сфере
родительства. Развивается идея нового “компьютерного” поко�
ления, воспитывать которое родители не могут в силу несовпа�
дения культурных миров. Другой аспект связан с чрезмерной
занятостью родителей и их неготовностью к воспитанию детей
в семье. Утвердившаяся идеология “нового поколения” приве�
ла к новой трактовке проблемы “отцов и детей”: родители вы�
ражают свое нежелание диктовать детям нормы индивидуаль�
ного поведения.

А.И. Ковалева, подчеркивая, что социализирующая роль
семьи сегодня возрастает, отмечает, что компьютер, “входя” в
школу и семью, становится источником межпоколенческих со�
циокультурных различий, активно воздействуя на ценностно�
нормативную сферу детей. Однако это не означает “пропасти”
между ценностно�нормативными системами “отцов” и “детей”.
При этом дефекты в структуре семьи, образцы антиобществен�
ного поведения родителей, семейные конфликты способны уси�
лить ее криминогенный потенциал в силу высокой социально�
психологической и правовой зависимости несовершеннолетних
от семьи.

В число семейных аномалий не всегда следует включать
конфликт “отцов и детей”, который иногда является необходи�
мым условием успешной социализации. Часто патологией в се�
мье является глубокая редукция, упрощение и вырождение вза�
имоотношений. Причем подобная аномалия может развиваться
внешне бесконфликтно. Отсутствие конфликта не является до�
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статочным и надежным показателем семейного благополучия,
так как внешняя бесконфликтность отношений в семье не ис�
ключает наличия скрытых противоречий. Избегание и подав�
ление конфликтов часто свидетельствует о неустойчивости вза�
имодействия в группе, латентной напряженности и дезинтег�
рации.

Таким образом, несмотря на различные подходы к изуче�
нию отношений в семье (позитивистский, структурно�функци�
ональный, конфликтологический, интеракционистский, феноме�
нологический и др.), теоретико�методологические основы семей�
ной конфликтологии сформировались еще не полностью.

Существующие на сегодняшний день концепции семейного
конфликта затрагивают только отдельные аспекты этого конф�
ликта: противоречия во взаимодействии молодежи с обществом,
снижение статуса пожилых людей, супружеские, детско�роди�
тельские конфликты и т. п. Семья часто рассматривается толь�
ко как источник стабилизации.

К настоящему времени в первую очередь в западной науке
накоплены теоретический опыт и конкретные исследования се�
мейных взаимоотношений, включая конфликтные. Однако в оте�
чественной социологии еще не получили концептуального ос�
мысления достаточно разрозненные теоретические представле�
ния и конкретные эмпирические данные о конфликтах. Иссле�
дования тех или иных сторон семейно�родственных отношений
чаще всего между собой не взаимосвязаны. Преобладает мак�
росоциологический подход и недостаточно внимания уделяется
микросоциологическому анализу конфликта в семье. Концеп�
ции семейного конфликта, развиваясь в основном в русле соци�
ологии семьи, крайне мало опираются на теорию и методологию
социологии конфликта.

Недостаточно учитывается влияние современных измене�
ний семьи и общества на специфику конфликта. В российской
семье обострился ряд проблем: нестабильность семьи, низкая
рождаемость, нарушения семейной социализации, рост напря�
женности в семейно�родственных отношениях, недоступность
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квалифицированной помощи в решении семейных конфликтов
и др.

Влияние этих проблем на семейные отношения и их регу�
лирование пока не получили должного анализа. Не исследова�
ны структура, динамика, функции, дисфункции, возможности
регулирования конфликта в российской семье. Поэтому разра�
ботка семейной конфликтологии и использование полученных
результатов теоретического и эмпирического анализа весьма
востребованы как в учебном процессе, так и в социальной прак�
тике.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Как рассматривали конфликт Р. Дарендорф, Л. Козер и
другие представители конфликтологического подхода?

2. Охарактеризуйте концепции конфликта поколений вто�
рой половины ХХ в.

3. На каких проблемах в семейных отношениях акцентиру�
ют внимание социально�геронтологические теории?

4. Опишите взгляды на семью А.Г. Харчева, М.С. Мацковс�
кого и других отечественных ученых.

5. Каковы концепции развития современной семьи?
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ÐÀÇÄÅË II. Ðàçâèòèå êîíôëèêòà

Ãëàâà 4
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÝÒÀÏÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÎÍÔËÈÊÒÀ

4.1. Ñòðóêòóðà êîíôëèêòà

Сопоставление и обобщение различных конфликтологичес�
ких концепций, предложенных зарубежными и отечественны�
ми учеными, показывают, что к основным структурным состав�
ляющим любого социального конфликта, как правило, относят
субъектов конфликта, отношения между ними, а также тот
предмет (или спорный вопрос, проблему), который является его
поводом (рис. 1).

 Рис 1. Структура конфликта

Структурные характеристики отражают компоненты, без
которых существование конфликта невозможно: изъятие лю�
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бого такого элемента из пространства конфликта либо сводит
конфликт на нет, либо существенно меняет его характер. Под
структурой конфликта понимается совокупность устойчивых
связей конфликта, обеспечивающих его целостность, тожде�
ственность самому себе, отличие от других явлений социальной
жизни,  без которых он не может существовать. Каждый конф�
ликт имеет объективное содержание и субъективное значение.
Структура конфликта — это динамически взаимосвязанная
целостная система и процесс.

Объективное содержание конфликта включает:
– субъекты конфликта;
– предмет конфликта;
– объект конфликта;
– источник конфликта.
К субъективным составляющим конфликта относятся:
– мотивы сторон;
– конфликтное поведение;
– образы предмета конфликта.
Существуют и другие подходы к анализу структурных ком�

понентов конфликта. Например, Л.А. Петровская предлагает
включать в понятийную схему психологического анализа кон�
фликта стороны конфликта, условия его протекания, образы
конфликтной ситуации, возможные действия участников кон�
фликта, исходы конфликтных действий. Н.В. Гришина к струк�
турным компонентам конфликта относит стороны конфликта,
условия конфликта, предмет конфликта, действия участников
конфликта, исход конфликта.

4.2. Èñòî÷íèêè êîíôëèêòà

Источники конфликта — это явления, события, факты,
ситуации, которые предшествуют конфликту и при определен�
ных условиях деятельности субъектов социального взаимодей�
ствия вызывают его. Источники конфликта могут быть объек�
тивными и субъективными.
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Объективные источники, как правило, приводят к созда�
нию предконфликтной обстановки. Иногда они могут быть ре�
альными, а иногда мнимыми, лишь поводом, придуманным че�
ловеком.

Субъективные источники начинают действовать тогда,
когда предконфликтная обстановка перерастает в конфликт.
Практически в любой предконфликтной ситуации у человека
остается выбор путей (конфликтного или одного из неконфлик�
тных) разрешения конфликта. В конфликте объективные и
субъективные источники сложно разграничить.

К числу наиболее часто встречающихся объективных ис�
точников можно отнести следующие:

– естественное столкновение материальных и духовных
интересов субъектов в процессе жизнедеятельности;

– слабую разработанность правовых норм, регулирующих
неконфликтное решение проблем;

– недостаток значимых для нормальной жизнедеятельнос�
ти субъектов материальных и духовных благ.

Отдельную группу составляют объективные источники кон�
фликтов, происходящих в рамках взаимодействия субъектов,
которые объединены в организацию. Этим источникам по срав�
нению с другими объективными источниками элемент субъек�
тивизма присущ в несколько большей степени.

Организационно1управленческие источники конфликтов
связаны с созданием и функционированием групп, коллективов,
организаций.

Структурно1организационные источники конфликтов
заключаются в несоответствии структуры организации требо�
ваниям деятельности, которой она занимается.

Функционально1организационные источники конфликтов —
неоптимальность функциональных связей организации с внеш�
ней средой, а также связей между структурными элементами
организации и между отдельными работниками.

Личностно1функциональные источники конфликтов свя�
заны с неполным соответствием работника по профессиональ�
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ным, нравственным и другим качествам занимаемой долж�
ности.

К ситуативно1управленческим источникам конфликтов
относятся ошибки, допускаемые руководителями и подчинен�
ными в процессе решения управленческих и других задач.

Социально1психологические источники конфликтов свя�
заны с потерей и искажением информации в процессе межлич�
ностной и межгрупповой коммуникации.

Личностные источники конфликтов — индивидуально�
психологические особенности его участников, специфика про�
цессов, происходящих в психике человека в ходе его взаимо�
действия с другими людьми и окружающей средой.

4.3. Ñóáúåêòû êîíôëèêòà (êîíôëèêòóþùèå ñòîðîíû)

Согласно субъектно�деятельностному подходу субъекты
являются основными структурными элементами любого конф�
ликта, поскольку, выступая противоборствующими сторонами,
они своими действиями порождают сам конфликт, придают ему
те или иные содержание и остроту, определяют его течение и
изменение. Поэтому их, возможно, более четкое определение
выступает одним из важнейших аспектов конфликтологичес�
кого анализа. Точная идентификация субъектов конфликта
помогает прояснить его предмет, спрогнозировать его динами�
ку и возможные варианты разрешения. Нередко возникают си�
туации, когда достаточно сложно определить непосредственных
субъектов конфликта. Примером могут служить этнополитичес�
кие конфликты, такие как чеченский или осетино�ингушский,
когда непросто ответить на вопрос: кто же представляет сторо�
ны в конфликте: лидеры противостоящих сторон, те, кто при�
нимает непосредственное участие в силовых операциях, те, кто
воспринимает друг друга как соперников и поддерживает сво�
их лидеров в конфликте, или все они вместе как представители
и участники определенной социальной группы?

Согласно К. Боулдингу субъектами конфликта могут выс�
тупать либо отдельные индивиды, либо их общности, группы.
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По участвующим в конфликтах субъектам можно выделить
межличностные конфликты — конфликты между отдельны�
ми личностями, личностно1групповые конфликты — конфлик�
ты между отдельной личностью и группой и межгрупповые кон1
фликты — конфликты между группами.

Особым видом конфликта с этой точки зрения можно счи�
тать и внутриличностный конфликт, в котором индивид как бы
“раздваивается” на противостоящих субъектов и испытывает
внутреннюю борьбу с самим собой, решая, каким ему быть, как
поступить, что выбрать.

Часто конфликт, начавшись как межличностный, с появ�
лением у каждой из его сторон активных приверженцев пере�
ходит в межгрупповой. Так же часто, включившись в конфликт
в составе определенной группы, личность начинает вести в ней
свою собственную линию, вследствие чего конфликт становит�
ся для нее личностно�групповым. Все эти “переходы” меняют
содержание конфликта и поэтому требуют серьезного анализа.

Основные участники конфликта — это заинтересованные
стороны или противоборствующие силы, субъекты конфликта,
которые непосредственно совершают активные (наступатель�
ные или защитные) действия друг против друга. Некоторые кон�
фликтологи используют такое понятие, как “оппонент”.

Заинтересованные стороны — ключевое звено любого кон�
фликта. Когда одна из сторон уходит от конфликта, то он пре�
кращается. Если в межличностном конфликте один из участни�
ков заменяется другим, то и конфликт изменяется, начинается
новый конфликт. Сторона, которая первой начала конфликтные
действия, называется инициатором конфликта. Часто выде�
ляют такую характеристику оппонента, как его ранг. Ранг — это
сила, определяющая уровень возможностей оппонента по реа�
лизации своих целей в конфликте.

Группы поддержки — это отдельные индивиды, которые
активными действиями либо своим присутствием, молчаливой
поддержкой могут воздействовать на развитие конфликта, его
исход.
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В конфликте часто сложно выявить мотивы оппонентов, так
как в большинстве случаев они их скрывают, предъявляя от�
крыто мотивировку, которая отличается от истинных мотивов.

Конфликтное поведение состоит из противоположно на�
правленных действий оппонентов. Этими действиями реализу�
ются скрытые от внешнего восприятия процессы в мыслитель�
ной, эмоциональной и волевой сферах участников конфликта.
Чередование реакций сторон, направленных на реализацию их
интересов, и ограничение интересов оппонента составляют ви�
димую социальную реальность конфликта.

Конфликтное поведение имеет свои принципы, стратегии
и тактики. В числе принципов поведения в конфликтной ситуа�
ции: концентрация сил, координация сил, нанесение удара по
наиболее уязвимому пункту в расположении противника, эко�
номия сил и времени.

Стратегия поведения в конфликте — ориентация личнос�
ти по отношению к конфликту, установка на определенные
формы поведения в ситуации конфликта. Выделяют пять стра�
тегий:

– соперничество — заключается в навязывании другой сто�
роне предпочтительного для себя решения;

– сотрудничество — позволяет осуществить поиск такого
решения, которое удовлетворяло бы обе стороны;

– компромисс — предполагает взаимные уступки в чем�то
важном и принципиальном для каждой стороны;

– приспособление — основывается на понижении своих
стремлений и принятии позиций оппонента;

– избегание — участник находится в ситуации конфликта,
но без всяких активных действий по его разрешению.

Стратегии в конфликте реализуются через различные т а
к т и к и, в числе которых:

– тактика захвата и удержания объекта конфликта.
Применяется в конфликтах, где объект материален;

– тактика физического насилия. Применяются такие при�
емы, как уничтожение материальных ценностей, физическое
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воздействие, нанесение телесных повреждений, блокирование
чужой деятельности, причинение боли и т. п.;

– тактика психологического насилия. Вызывает у оппо�
нента обиду, задевает самолюбие, достоинство и честь;

– тактика давления. Приемы включают предъявление
требований, указаний, приказов, угрозы, вплоть до ультимату�
ма, предъявление компромата, шантаж;

– тактика демонстративных действий. Применяется с
целью привлечения внимания окружающих;

– тактика коалиций. Цель — усиление своего ранга в кон�
фликте. Выражается в образовании союзов, увеличении груп�
пы поддержки за счет руководителей, общественности, друзей,
родственников, обращении в СМИ, различные органы власти;

– тактика фиксации своей позиции. Наиболее часто при�
меняемая, основана на использовании фактов, логики для под�
тверждения своей позиции. Это убеждение, просьбы, критика,
выдвижение предложений и т. д.;

– тактика дружелюбия. Включает корректное обращение,
подчеркивание общего, демонстрацию готовности решать про�
блему, предъявление необходимой информации, предложение
помощи, оказание услуги, извинение, поощрение;

– тактика сделок. Предусматривает взаимный обмен бла�
гами, обещаниями, уступками, извинениями.

Тактики бывают жесткими, нейтральными и мягкими.
В конфликтах тактики меняются обычно от мягких к жестким.

4.4. Îáúåêò è ïðåäìåò êîíôëèêòà

Конфликты различаются по содержанию, т. е. по объекту
столкновения. Если условно обозначить субъекты конфликта —
С1 и С2, а объект их интереса — О, то формула содержания кон�
фликта будет выглядеть следующим образом: С1 — О — С2, а
дополнением к ней — предметное обозначение объекта столк�
новения.

Объект конфликта — это материальная (ресурс), соци�
альная (власть) или духовная (идея, норма, принцип) ценность, к



77

обладанию или пользованию которой стремятся оба субъекта
конфликта. Объект конфликта может быть делимым и недели�
мым. Условием для конфликта является притязание хотя бы од�
ной из сторон на неделимость объекта, желание считать его не�
делимым, полностью владеть им. Такое понимание открывает
более широкий спектр вариантов решения конфликта, т. е. для
конструктивного разрешения конфликта необходимо изменять
не только его объективные составляющие, но и субъективные.

Если конфликт между субъектами не имеет объекта столк�
новения, то он является ложным. В подобном ложном конфликте
нет содержательного компонента. Его основа — неблагоприятное
психологическое состояние субъекта. Принцип действия таких
конфликтов — “Я категорически против, потому что у меня пло�
хое настроение!” Схематически эту группу конфликтов можно
выразить так: С1 — О — С2. Основанием такого рода столкнове�
ния является особое состояние субъекта, а причина, т. е. объект
интереса, отсутствует, столкновение формируется вокруг пусто�
ты. И как только налаживается психологическое состояние одного
из субъектов, налаживаются отношения между оппонентами.
В конфликтах такого типа необходимо не разрешать конфликт,
так как его нет, а быть внимательным к другому, замечать его са�
мочувствие, уважать неблагоприятное состояние партнера.

Объектом бытовых конфликтов является бытовое устрой�
ство. Схематически данную группу конфликтов можно обозна�
чить так: С1 — Бытовое устройство — С2.

В административных конфликтах объектом столкновения
становятся полномочия субъектов: С1 — Полномочия — С2.

В качестве объекта профессионального конфликта высту�
пает профессиональная деятельность: С1 — Профессиональная
деятельность — С2. Такие конфликты возникают между пред�
ставителями одной профессиональной сферы.

В центре идеологического конфликта всегда стоит различ�
ное отношение субъектов к одному и тому же явлению ценност�
ного плана. Схематически это можно изобразить так: С1 — От�
ношение — С2.
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Противоречия между характеристиками психологических
процессов и свойств психики двух субъектов порождают пси�
хологический конфликт. Объектом столкновения в психологи�
ческом конфликте является психологическое свойство, неудоб�
ное для одного из субъектов: С1 — Особенность свойств и пси�
хических процессов — С2.

Объектом этических конфликтов являются нормы поведе�
ния: С1 — Нормы поведения — С2.

Также встречаются конфликты смещенного основания, ког�
да параллельно присутствуют два объекта: интересы двух
субъектов (у каждого — свой), и субъекты в столкновении
предъявляют друг другу различные по характеру требования.
Схематически данную группу конфликтов можно представить
так: С1 — О1 — О2 — С2.

Следовательно, чтобы определить, чем наполнен конфликт,
т. е. каково его содержание, следует вычленить объект столкно�
вения субъектов.

Этот структурный параметр характеризует содержатель�
ную сторону конфликта. Для его определения важно выявить,
по поводу чего субъекты противостоят, что делает внимание и
устремления каждого из них противоречащими друг другу, вы�
яснив тем самым их взаимную готовность противоборствовать
между собой. Это составляет собственный предмет конфликта.

Предмет конфликта — это существующая или воображае�
мая проблема, служащая основой конфликта; противоречие,
ради которого стороны вступают в противоборство.

Суть противоречия в большинстве случаев не лежит на по�
верхности. Субъекты могут воспринимать конфликт с различ�
ной степенью соответствия образа конфликтной ситуации ре�
альности. Можно выделить четыре типа конфликтов.

1. Латентный конфликт. Конфликтная ситуация объек�
тивно существует, но не осознается, не воспринимается участ�
никами. Конфликта как социально�психологического явления
нет.
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2. Неадекватно воспринятый конфликт. Конфликтная
ситуация объективно существует и воспринимается сторонами
как конфликтная, однако с теми или иными существенными от�
клонениями от действительности.

Искаженное восприятие конфликтной ситуации рождает
неопределенность исхода конфликта.

3. Ложный конфликт. Конфликтная ситуация объективно
отсутствует, однако стороны ошибочно воспринимают свои от�
ношения как конфликтные.

4. Адекватный конфликт. Конфликтная ситуация объек�
тивно существует и по ключевым характеристикам адекватно
воспринимается участниками.

4.5. Ïðîöåññ êîíôëèêòà

Процесс конфликта является его динамической характери�
стикой в отличие от структурных элементов: источника, субъек�
тов, объекта и предмета конфликта.

Процесс конфликта — это ход развития конфликта по эта�
пам и фазам. Описание динамических характеристик конфликта
предполагает рассмотрение регуляторов динамики конфликта,
определяющих его возникновение и развитие. Безусловно, раз�
личение структурных и динамических параметров конфликта
иногда бывает недостаточно четким.

Динамическим характеристикам конфликта уделяется ос�
новное внимание в работах по конфликтологии. Во всяком слу�
чае вопросы, связанные с динамикой конфликта, рассматрива�
ются в конфликтологической литературе значительно чаще, чем
другие. Очевидно, это связано с тем, что именно происходящее
в конфликте оказывает решающее влияние на его исход, на раз�
решение конфликта и его последствия.

Описание динамических характеристик конфликта пред�
полагает внимание к развитию конфликта и требует ответа на
два ключевых вопроса: что происходит в конфликте (процессы,
возникающие на разных стадиях) и как это происходит (регу�
ляторы этих процессов)?
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Обычно считается, что конфликт проходит следующие эта�
пы развития:

– объективное противоречие;
– обострение объективного противоречия;
– конфликтная ситуация;
– инцидент;
– реакция субъектов на конфликт (деструктивная и конст�

руктивная);
– управление конфликтом;
– функциональные и дисфункциональные последствия кон�

фликта;
– урегулирование и разрешение конфликта.
Этапы развития конфликта — периоды в развитии кон�

фликта, отражающие существенные моменты, характеризую�
щие развитие конфликта от его возникновения и до его разре�
шения. Знание основного содержания каждого из этапов конф�
ликта важно для прогнозирования конфликта, оценки и выбора
технологий управления им.

Когда же, собственно, возникает социальный конфликт и
что считать его началом? В отечественной литературе эта про�
блема нашла свое отражение в различении понятий “конфликт”
и “объективная конфликтная ситуация”. Анализируя содержа�
ние, вкладываемое разными авторами в понятие “конфликтная
ситуация”, можно сказать, что она в основном интерпретирует�
ся как совокупность объективных внешних обстоятельств и ус�
ловий, способствующих возникновению конфликта. Конфликт,
в свою очередь, представляет собой реальное столкновение уча�
стников ситуации, их противостояние, началом которого стано�
вится осознание ими ситуации как конфликтной, и переход к
конфликтному взаимодействию.

Фазы конфликта — это периоды в развитии конфликта,
непосредственно связанные с его этапами и отражающие дина�
мику конфликта прежде всего с точки зрения реальных возмож�
ностей его разрешения. Основными фазами конфликта являют�
ся: начальная фаза; фаза подъема; фаза пика; фаза спада.
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Фазы конфликта могут повторяться циклически. Например,
после фазы спада в первом цикле может начаться фаза подъе�
ма второго цикла с прохождением фаз пика и спада. Затем мо�
жет начаться третий цикл и т. д. При этом возможности разре�
шения конфликта в каждом последующем цикле уменьшают�
ся. Описанный процесс можно изобразить графически (рис. 2).

Рис. 2. Фазы конфликта

Таким образом, анализ динамических характеристик кон�
фликта предполагает описание того, как из некоей совокупнос�
ти внешних социальных условий возникает конфликт, как про�
исходит само конфликтное взаимодействие и как конфликт раз�
решается или заканчивается.

4.6. Ñåìåéíûé êîíôëèêò êàê ìíîãîóðîâíåâûé
ñîöèàëüíûé ïðîöåññ

Социальный конфликт может проявляться на разных уров�
нях: на социетальном (между социальными общностями, меж�
ду обществом и отдельным его институтом, например семьей);
на групповом (между большими и между малыми социальными
группами, включая группы родственников) и даже на межлич�
ностном. В последнем случае индивиды выступают представи�
телями конкретных социальных общностей, носителями их норм
и ценностей, исполнителями институциональных ролей, выра�
зителями своей статусной принадлежности и т. д.

Противостояние в семье представляет собой многоуровне�
вый социальный процесс (табл. 2):
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Таблица 2

Уровни формирования и разрешения семейного конфликта
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Как видно из табл. 2, на общественном и институциональном
уровнях закладываются противоречия, на межличностном и
групповом — происходит их проявление в виде конфликтного
взаимодействия. Эти уровни не изолированы друг от друга; об�
щественные процессы взаимосвязаны с семейными, семейные —
с личностными. Из личностей в конечном итоге складываются
семья и общество.

Движущими силами конфликта выступают противоречия,
интересы и ценностные ориентации субъектов.

Конфликт — особый вид взаимодействия субъектов: лич�
ностей, малых социальных групп. Он представляет собой стол�
кновение разнонаправленных сил и противоборство двух и бо�
лее противостоящих сторон. Их столкновение вызвано невоз�
можностью одновременного удовлетворения потребностей сто�
рон, предполагает пересечение их интересов, осознание ущем�
ления своих интересов и отношение к противостоящей сторо�
не как противнику и “виновнику” проблемы. Конфликт выте�
кает из статусных, ролевых, ценностных, нормативных и иных
духовных и материальных различий людей. В процессе конф�
ликта происходит разрешение острого противоречия, основан�
ного на несовместимости интересов, целей, ожиданий, взгля�
дов, мотивов, действий людей. Возникновение противоречий в
семье неизбежно из�за существования в ней тех или иных про�
блем, неравенства членов семьи, неравномерности распреде�
ления ресурсов и т. п. Конфликтное взаимодействие в семье
(как особая форма взаимодействия в процессе конфликта) свя�
зано с негативными эмоциями, стрессами, нанесением ущерба
и т. д.

Конфликтная ситуация может сложиться объективно, а
может быть создана одной из сторон или обеими. В соответствии
с субъективным значением участник начинает действовать в
конфликте. Причем субъективное отражение конфликтной си�
туации не обязательно соответствует действительному положе�
нию дел. Ложное восприятие возникает в результате неправиль�
ного истолкования слов и поступков других людей. Различия в
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интерпретации чужих поступков во многом определяются раз�
личиями культур, норм общения.

Интерпретации конфликта многообразны. Чем больше в
языке синонимов, тем больше различий в трактовке людьми
одного и того же понятия, описывающего то или иное явление.
Семантический анализ понятия “конфликт” позволяет выделить
множество его синонимов: расхождение, разногласие, трения,
противоречие, противопоставление, дисгармония, диссонанс,
антагонизм, протест, размолвка, разлад, натянутые отношения,
столкновение, спор, препирательство, ссора, раздор, конфрон�
тация, противостояние, противоборство, коллизия, схватка, от�
каз и т. д. Такое разнообразие трактовок свидетельствует о том,
что каждая социальная группа и отдельные ее представители
могут считать конфликтом различные виды взаимоотношений.

Следовательно, конфликт в повседневном семейно�род�
ственном взаимодействии создается субъектами на основе
объективно сложившейся в обществе и институте семьи проти�
воречивой ситуации. Если стороны считают ситуацию их взаи�
модействия в семье конфликтной, то они осуществляют соот�
ветствующие их представлению о конфликте социальные дей�
ствия. Истолкование ситуации и действий как конфликтных
обусловлено гендерными, поколенческими, культурными, ин�
ституциональными, групповыми и даже индивидуальными со�
циальными ценностями и нормами.

Конфликту предшествует противоречие; при этом конф�
ликт определяется как стадия его значительного обострения и
одна из крайних форм разрешения обостренного противоречия
вовлеченными в него субъектами. По способу существования
противоречия предстают как социальные тождества, соци�
альные различия и социальные противоположности. На перво�
начальной стадии, зарождаясь в виде возможности, противоре�
чие выступает как тождество, включающее в себя несуществен�
ные различия. На следующей стадии, в составе диалектическо�
го тождества, нарождаются и углубляются существенные раз�
личия. В процессе последующего развития, на его третьей ста�
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дии, существенное различие может перерасти в противополож�
ность. Социальная противоположность ведет к конфликту меж�
ду людьми, выражающемуся в столкновении их коренных ин�
тересов. То есть противоречия начинаются с несущественных
различий, которые под влиянием разнообразных факторов пе�
рерастают в существенные, доходящие до противоположных
свойств и тенденций.

Э. Гидденс отмечает, что противоречие и конфликт связа�
ны напрямую в тех случаях, когда индивиды сталкиваются с
искаженными последствиями собственных действий или счи�
тают их вполне вероятными. Искаженные последствия пред�
ставляют собой непредвиденные результаты, которые могут
быть вызваны ситуацией структурного противоречия. Вызывая
“обратный эффект”, искаженные результаты порождают у ин�
дивидов депрессию, чувство разочарования, негодования, уд�
рученное состояние, а потому потенциальную готовность к борь�
бе. Однако эти последствия не являются единственными при�
чинами конфликта. Общие условия, стимулирующие его возник�
новение, следует искать в связи, существующей между проти�
воречием и коллективными интересами. Способностью контро�
лировать условия воспроизводства системы, сводя к минимуму
возможные конфликты, обладает государство.

Эти взгляды Э. Гидденса подчеркивают взаимосвязь объек�
тивных, структурных противоречий в обществе с субъективным
их восприятием как негативных для личности, что в совокупно�
сти способно вызвать конфликт. Кроме того, ученый указывает
на главный источник регулирования социальных конфликтов –
государство.

С позиций субъектно�деятельностного подхода конфликт
в семье может быть определен как противоборство (активное
противоречие) самоопределяющихся субъектов. Поскольку са�
моопределение и противоборство в этом самоопределении про�
исходят у индивидов и их групп постоянно, повседневно, конф�
ликт является нормальным и массовидным феноменом, а не эк�
стремальным, предельным случаем обострения социальных
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противоречий. Данная трактовка применима к конфликту в се�
мье, однако при этом учитывается наличие и конструктивной, и
деструктивной сторон конфликта.

Семейный конфликт – это определенные отношения меж�
ду членами семьи, порожденные противоречиями ее развития
и функционирования, посредством которого они разрешаются.
Семейный конфликт включает в себя противоречия между суп�
ругами, между родителями и детьми, другими родственника�
ми. Конфликт возникает по поводу выполнения семьей ее фун�
кций, по поводу структуры семейных отношений, определения
семейных целей и задач развития на каждой стадии жизненно�
го цикла семьи, системы семейных ценностей и ее соответствия
индивидуальным ценностям членов семьи.

Можно классифицировать конфликты в семье на горизон�
тальные (между супругами, между братьями и сестрами и т. п.)
и вертикальные (между родителями и детьми, между прароди�
телями и внуками и т. д.). Горизонтальные конфликты возника�
ют внутри поколения, вертикальные – между поколениями. У
участников вертикальных конфликтов глубже неравенство ста�
тусов, больше выражена иерархия в отношениях и т. д.

По исследованиям Н.В. Шахматовой, для внутрипоколен�
ческих отношений характерны относительно стабильные не
только статусные, но и эмоциональные контакты, которые мо�
гут сохраняться и переноситься во времени (в течение всей жиз�
ни) и в социальном пространстве (на социальные институты).
Отношения между сверстниками более демократичны, чем
межпоколенческие отношения, для внутрипоколенческой интег�
рации более характерны отношения равенства.

Межпоколенческий конфликт может возникнуть между род�
ственниками, принадлежащими к разным поколениям в семье
и/или в обществе, независимо от того, совместно проживают
субъекты конфликта или раздельно. Родители и дети, прароди�
тели и внуки имеют принципиальные социальные различия в
силу принадлежности к разным историческим эпохам развития
общества. До определенного предела семья нейтрализует эти раз�
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личия и способствует компромиссу между поколениями, у кото�
рых ориентация на ценности сверстников часто не менее велика,
чем на ценности родственников. Семья же внутренне разобщен�
ная, с неустойчивыми брачно�семейными связями, длительное
время развивающаяся в нестабильном обществе, имеет серьез�
ные затруднения в регуляции взаимоотношений.

Одним из показателей наличия конфликта в семье являет�
ся социальная напряженность во взаимодействии индивидов.
Социальная напряженность — это индикатор конфликта, ко�
торый отражает определенное духовное состояние индивидов
и социальных групп, их эмоции, неудовлетворенность существу�
ющим положением. Невозможность или нежелание мирным
путем и с максимальной выгодой договориться и решить сто�
ящие перед субъектами проблемы усиливает дисгармонию во
взаимоотношениях родственников. Напряженность стимулиру�
ется также убежденностью каждой из сторон в собственной пра�
воте и “вине” противника.

В основе аккумулирования потенциала социальной напря�
женности лежит неудовлетворенность, возникающая как ре�
зультат несоответствия, рассогласования ценностей, интересов,
потребностей различных социальных субъектов и первый шаг
на пути осознания ими реального противоречия.

Количественным индикатором напряженности выступает
увеличение числа дестабилизирующих факторов и ситуаций во
взаимодействии в семье, увеличение периода деструктивных
отношений. Качественные индикаторы напряженности свиде�
тельствуют об изменениях в содержании отношений между
субъектами, в содержательных характеристиках самих субъек�
тов, в переходе от конструктивных форм разрешения проблем
в семье к деструктивным (сопряженным с насилием, изоляци�
ей, пренебрежением семейными обязанностями и т. п.).

Содержание напряженности связано с социальной дезин�
теграцией, отсутствием солидарности взаимодействующих лич�
ностей и групп, девиацией, иногда с аномией, утратой социаль�
ной идентичности, депривацией и фрустрацией основных по�
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требностей личности, семьи, социальным кризисом. Напряжен�
ность предшествует конфликту и при соответствующих усло�
виях может перерасти в конфликт.

Процесс перерастания социальной напряженности в конф�
ликт в семье включает следующие этапы:

1) усиление неудовлетворенности супругов, родителей, де�
тей условиями своего взаимодействия;

2) обнаружение причинно�следственной связи между
объективными противоречиями и деятельностью других членов
семьи, вызывающее межличностную напряженность;

3) усиление напряженности, трансформирующейся в кон�
фликтный потенциал;

4) аккумулирование конфликтного потенциала и его пере�
ход в открытый конфликт.

Конфликтное взаимодействие в семье является процессом,
развивающимся по циклической схеме, которая состоит из не�
скольких стадий: предконфликтной стадии, стадии инцидента
и конфликтного противодействия сторон, стадии завершения
конфликта и проявления его последствий. На любой из стадий
конфликт может быть разрешен, приостановлен или, напротив,
усугублен. В случаях неразрешенного конфликта возможно воз�
никновение в семье новых конфликтных ситуаций.

Процесс противостояния в семье является нелинейным. Он
протекает с меняющейся скоростью и направленностью: воз�
можны его эскалация и деэскалация, “повороты вспять” (воз�
вращение на предыдущие стадии) и “отклонения в сторону” (пе�
реключение на другие объекты, создающее эффект наслаива�
ния проблем). Кроме того, конфликт в семье является дискрет�
ным, прерывистым процессом, т. е. возможны приостановки, “за�
тухание” конфликтного взаимодействия и его возобновление.
Сложная динамика конфликта создает дополнительные труд�
ности в его регулировании, изменчивость и неоднозначность его
последствий.

В различных теоретических подходах конфликт объясняется
и как функциональный процесс, и как дисфункциональный.
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Наиболее полно первым осветил этот вопрос Г. Зиммель. Его
работа “Конфликт” строилась вокруг главного тезиса о том, что
конфликт – это форма социализации. Ни одна группа не бывает
полностью гармоничной, ибо в таком случае она была бы лише�
на движения и структуры. Группам необходима как гармония,
так и дисгармония, как ассоциация, так и диссоциация; конф�
ликты внутри групп не являются исключительно разрушитель�
ными факторами. Образование группы есть результат процес�
сов обоего вида: и позитивный, и негативный факторы создают
групповые связи. Конфликт, так же как и сотрудничество, об�
ладает социальными функциями. Определенный уровень про�
тиворечивости является существенной составляющей как про�
цесса становления группы, так и ее устойчивого существования.
Теоретические положения Г. Зиммеля служат методологичес�
кими предпосылками изучения конфликта в семье как функ�
ционального процесса.

По мнению Г. Зиммеля, противоречие и конфликт не толь�
ко предшествуют единству, но и присутствуют в нем в каждый
момент его существования. Конфликт предназначен для преодо�
ления разрушительных дуализмов. Снимая напряжение меж�
ду контрастами, конфликт является одним из способов дости�
жения единства.

Иначе говоря, отсутствие конфликта в семейном взаимо�
действии не есть показатель его прочности и стабильности, от�
сутствия в нем потенциально разрушительного напряжения и
слабости интеграции. Для стабильных семейных отношений не
чужды конфликтные ситуации и противодействия; напротив, их
избегание свидетельствует о скрытой напряженности, недове�
рии, опасении, неустойчивости и полного разрыва отношений в
семье.

Функциональный анализ конфликта в семье базируется на
выдвинутых Р. Мертоном основных постулатах функциональ�
ного анализа: стандартизированные социальные действитель�
ности или же элементы культуры являются функциональными
для всей социальной или культурной системы; все эти соци�
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альные и культурные элементы выполняют социальные функ�
ции; социальные функции тем самым являются необходимыми
(курсив Р. Мертона).

“Функция” – одно из центральных понятий, связанное с
описанием конфликта как процесса. Во�первых, конфликт есть
следствие функционального воздействия компонентов систем
более высокого порядка. Во�вторых, элементы структуры кон�
фликта связаны функциональными зависимостями; целостность
конфликта как структуры поддерживается функциональными
взаимосвязями. В�третьих, конфликт оказывает функциональ�
ное воздействие на внешнюю по отношению к нему среду, на
его участников и на их отношения с внешней социальной и ма�
териальной средой.

Конфликт в семье обладает важными функциями для его
субъектов, их социального взаимодействия, для семьи и обще�
ства в целом. Под социальной функцией конфликта в семье по�
нимается его конструктивная роль в развитии семьи и общества,
которая в основном проявляется в динамике конфликта, в сово�
купности его позитивных последствий. Именно наличие соци�
альных функций приводит к тому, что конфликт не только вре�
мя от времени возникает в отдельно взятой семье, но и в целом
воспроизводится в человеческой культуре. При этом внимание
к функциональным аспектам конфликта не означает отрицания
того, что некоторые его формы разрушают групповое единство,
ведут к дезинтеграции индивидов и дестабилизации института
семьи.

Более того, конфликт обладает функциональными измене�
ниями: функции могут трансформироваться в дисфункции, и
наоборот; степень выраженности и скорость изменения той или
иной функции способны варьировать. В результате таких из�
менений могут сформироваться новые социальные ситуации,
явления, институты, процессы, отношения людей или же новые
характеристики институтов, организаций и т. д.

В семье конфликт является многомерным — функциональ�
но�дисфункциональным — процессом. Это означает то, что у
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конфликта есть не только функциональные, но и дисфункцио�
нальные свойства, которые в разных ситуациях весьма проти�
воречиво сочетаются друг с другом и проявляются неоднознач�
но по отношению к личности, семье, обществу.

Конфликт претерпевает изменения как в направлении уси�
ления функций, так и в направлении возрастания дисфункций.
Конструктивные и деструктивные изменения семейных отно�
шений возможны на каждом уровне: общественно�институцио�
нальном, межличностно�групповом. Необходимы и возможны
регулируемые изменения взаимоотношений в семье.

На основании изложенного можно сделать ряд выводов от�
носительно конфликта в семье.

Конфликт в семье представляет собой процесс обострения,
столкновения и разрешения противоречий между супругами,
родителями и детьми, между прародителями и внуками, дру�
гими близкими родственниками.

Противостояние в семье представляет собой многоуровне�
вый социальный процесс. На общественном и институциональ�
ном уровнях закладываются противоречия, на межличностном
и групповом — происходит их проявление в виде конфликтного
взаимодействия. Движущие силы этого процесса: противоречия,
интересы и ценностные ориентации субъектов. Конструктивные
и деструктивные изменения семейных отношений возможны на
каждом уровне.

Существуют такие разновидности конфликта в семье, как
горизонтальный — между сторонами, примерно равными по ста�
тусу (муж и жена, брат и сестра и т. д.); вертикальный, для ко�
торого характерны отношения субординации, связанные с со�
циальной дистанцией и неравенством сторон (между родителя�
ми и детьми, прародителями и внуками и т. п.).

Конфликтную ситуацию в семье создают субъекты взаи�
модействия на основе объективных противоречий. Под конфлик�
том его участниками понимаются такие социальные ситуации и
действия, как расхождение во взглядах, непонимание друг дру�
га, противоречие интересов, несогласие с противоположной сто�
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роной, напряженное взаимодействие и противодействие сторон,
конфронтация, столкновение, противоборство мнений, антаго�
низм, разрыв отношений и т. п.

Существенную роль играют осознание людьми противоре�
чий как личностно и семейно значимых и интерпретация сло�
жившейся ситуации и действий противоположной стороны как
конфликтных. Такая интерпретация детерминирована соци�
альными нормами (прежде всего, гендерными, поколенческими,
семейными), которых придерживаются субъекты. Конфликт в
семье имеет ситуационное и событийное измерения. Индикато�
ры конфликта: наличие противоречий, осознание их членами
семьи, напряженные отношения, взаимные противодействия.

Возможно также сочетание конфликта по одним вопросам
и, напротив, согласия — по другим.

Конфликт в семье является многомерным, нелинейным, дис�
кретным функциональным процессом. Он претерпевает измене�
ния как в направлении усиления функций, так и в направлении
возрастания дисфункций под влиянием различных факторов.
Этот конфликт обладает определенной структурой, динамикой,
функциями, дисфункциями и способами регулирования.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Дайте определение структуры конфликта и его содержания.
2. Опишите стратегию и тактику поведения субъектов в

конфликте.
3. Каково значение наличия объекта и предмета конфлик�

та для его содержания и процесса развития?
4. Раскройте понятие и содержание процесса конфликта.
5. Каково содержание динамики развития конфликта?
6. Дайте определение конфликту в семье; назовите уровни

его формирования.
7. Что предшествует конфликту? Что такое противоречие,

социальная напряженность и в чем их отличия от конфликта?
8. Между кем и в каких формах может проявиться конф�

ликт в семье?
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Ãëàâà 5
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ

5.1. Äèíàìèêà êîíôëèêòà è ìîäåëè åãî ðàçâèòèÿ

Социальному работнику необходимо уметь анализировать
процесс конфликта для определения стадий развития конфлик�
та и, соответственно, способов его разрешения. Существует мно�
жество различных подходов к методам изучения и описания
конфликта.

Обращаясь к схемам описания конфликта, представленным
в литературе, можно обнаружить определенное сходство в пред�
ставлениях специалистов. Так, в результате анализа психоло�
гической литературы А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов установи�
ли, что при описании конфликта могут использоваться следую�
щие понятия: “сущность конфликта”, “генезис конфликта”,
“эволюция конфликта”, “классификация конфликта”, “струк�
тура конфликта”, “динамика конфликта”, “функции конфлик�
та”, “личность в конфликте”, “предупреждение конфликта”,
“разрешение конфликта”, “методы изучения конфликта”.

Л.А. Петровская, предложившая первую в отечественной
литературе понятийную схему социально�психологического
анализа конфликтов, включает в нее четыре основные катего�
риальные группы: структура конфликта, динамика конфлик�
та, функции конфликта, типология конфликта.

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов при описании процесса кон�
фликта останавливаются на стадиях процесса возникновения и
развития конфликта (включая конфликтное взаимодействие и
разрешение конфликта). Л.А. Петровская представляет дина�
мику конфликта как процесс, описание которого включает раз�
личные стадии развития конфликта — от возникновения конф�
ликтной ситуации до ее разрешения.

А. Рапопорт на базе динамики развития конфликтов выде�
лял такие типы конфликтов, как борьба, игры и дебаты. Он опи�
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сывает типы конфликтов на основе различия их характеристик,
используя при этом разные подходы. “Борьба”, по мнению
А. Рапопорта, лучше описывается с помощью психологических
концепций агрессии, “игры” — на основе теории игр и других
математических моделей, а “дебаты” должны изучаться с по�
мощью теорий И.П. Павлова и З. Фрейда.

Возможны три модели развития конфликта, которые яв�
ляются обобщением представлений о возникновении конфлик�
тов и конфликтном взаимодействии. Конфликтное взаимодей�
ствие развивается на фоне определенного ситуационного кон�
текста, включающего общий кооперативный или конкурентный
характер взаимодействия сторон, условия протекания конфлик�
та, наличие “третьих сил”, способствующих усилению или ос�
лаблению конфликта, и др., а также прежний опыт взаимодей�
ствия сторон.

Важнейшим фактором, определяющим установку челове�
ка на тот или иной тип взаимодействия с партнером в конфлик�
те, является прежний опыт отношений между ними, который
актуализируется в следующих типах их установок относительно
новой ситуации разногласий:

1) позитивная установка на достижение договоренности;
2) неопределенная установка, связанная с отсутствием уве�

ренности в возможности договоренности;
3) нежелание договариваться, актуализация негативных

эмоций.
Типам конфликтного взаимодействия соответствуют и оп�

ределенные средства воздействия, используемые участниками
конфликта по отношению друг к другу. Поскольку участники
первого конфликта сохраняют в общении позитивные нефор�
мальные компоненты, то и при воздействии друг на друга они
применяют позитивные неформальные способы — аргумента�
цию, убеждение, объяснение, просьбу. Если стороны превраща�
ют общение в формально�ролевое взаимодействие, они вынуж�
дены опираться при выборе способов преодоления возникших
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разногласий на формальные возможности. В деловом конфлик�
те это как апелляция к официально принятым способам реше�
ния проблем.

Характеристики каждой из моделей развития конфликта
связаны некоторой внутренней логикой, которая позволяет от�
нести их к определенному типу конфликтного взаимодействия.
Основанием для типологии являются типы взаимодействия в
конфликтных ситуациях, различающиеся по параметру “цели —
средства”.

Сотрудничество представляет собой такой тип взаимодей�
ствия в конфликтной ситуации, при котором его участники стре�
мятся к разрешению возникших между ними противоречий,
ориентируясь при этом на сохранение позитивных отношений
и опираясь на них в процессе взаимодействия.

Кооперация с ее преимущественной ориентацией на реше�
ние проблемы, т. е. не на то, чтобы “договориться”, а на то, что�
бы, опираясь на формальные установления, прийти к компро�
миссному решению, развивается на основе опыта прежних раз�
ногласий, которые не были успешно преодолены и закрепились
у участников ситуации в виде опыта “недоговоренности”. Стра�
тегия, направленная, скорее, на достижение формальных реше�
ний и оставляющая нерешенными проблемы отношений сторон,
может быть обозначена как уход.

Конкуренция — это такой тип взаимодействия в конфлик�
тной ситуации, при котором участники не стремятся к разре�
шению существующих между ними противоречий. Целью их
взаимодействия становится “победа” над противостоящей сто�
роной, для чего применяются разнообразные средства, исполь�
зуемые при “борьбе с противником”.

Таким образом, модель развития конфликта представляет
собой процесс, основанный на прежнем опыте участников взаи�
модействия, формирующий их отношение к новой ситуации
противоречия, что, в свою очередь, задает сценарий их нового
взаимодействия.
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5.2. Îáúåêòèâíîå ïðîòèâîðå÷èå è åãî îáîñòðåíèå

Конфликт — это особые отношения между субъектами,
построенные на объективном противоречии их интересов, уст�
ремлений, ценностей и переживаемые участниками как неко�
торое негативное эмоциональное состояние. Объективное про�
тиворечие выступает первым этапом любого конфликта.

Объективное противоречие — отношения, выражающие�
ся в острой непримиримой борьбе противоположных взаимо�
исключающих сил из�за какого�либо объекта.

Объективное противоречие может выражаться в том, что
субъекты не могут одновременно реализовать свои цели. Субъек�
ты полагают, что противоречия между сторонами конфликта со�
здают проблемы. Кроме этого, противоречия влияют на решение
проблемы. Согласие часто основано на разногласиях.

Многие конфликтологи связывают достижение соглашения
с разрешением объективных противоречий.

Возникновение объективных противоречий может быть
вызвано изменениями в тех сферах, где осуществляется нор�
мирование деятельности: административно�правовой сфере
(т. е. в нормах деятельности, задаваемых императивно, силой
власти), социокультурной сфере (например, при появлении в
числе субъектов системы деятельностей лиц с иными традици�
ями, знаниями, умениями), а также в сфере ценностных ориен�
таций человека, определяющих его цели и средства.

В последнем случае наиболее важными в рассматриваемом
отношении представляются следующие формы выражения цен�
ностных ориентаций:

– экономические интересы — желание субъекта приобрес�
ти максимум возможностей для удовлетворения самых разных
потребностей: в материальной сфере, социальном окружении и
многих других, включая потребности в престиже и самореали�
зации;

– социальные запросы — стремление к обладанию престиж�
ным социальным статусом, исполнению престижных соци�
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альных ролей, возможности общения с интересными людьми,
жизни в соответствующем социальном окружении и т. д.;

– идеология — представления о долге и миссии человека,
организации, семьи, государства и др.;

– этические нормы — представление о том, что субъект мо�
жет себе позволить или не должен себе позволять, либо обязан
выполнять, чтобы не причинять зла;

– правосознание — представление о порядке, который сле�
дует поддерживать для сохранения сложившейся структуры со�
циальных отношений, принципов распределения социальных ро�
лей и благ, структур деятельности и принципов ее регулирования.

Приведенный перечень типов ценностных ориентаций не
является исчерпывающим. Пример возможных противоречий
в ценностях, которые приводят к конфликтам: один участник
конфликта заботится прежде всего о форме, экономических воп�
росах, внутреннем, теории, настоящем, личных достижениях,
технических средствах, прогрессе, прецеденте, престиже, ре�
путации, политическом преуспевании, а другой — о содержа�
нии, политических вопросах, внешнем, практике, будущем, от�
ношениях, идеологии, сохранении традиций, актуальной ситу�
ации, результатах, всеобщем благе.

Противоречия содержат в себе потенциал изменения ситу�
ации, приведения ее в более конфликтное состояние. Поэтому
было бы правильно рассматривать их исключительно с негатив�
ной точки зрения. Противоречия лежат в основе и развитии
объективного противоречия.

Общий механизм обострения объективного противоречия
заключается в следующем. Деятельность любого субъекта раз�
ворачивается в сложных природно�социальных системах и по�
рождает происходящие в них изменения, процессы. Кроме дея�
тельности данного субъекта факторами изменений являются и
деятельности иных субъектов, и природные явления. Факторы,
представляющие собой порождение деятельности данного
субъекта, выступают как искусственные, а не зависящие от нее —
как естественные.
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Выявить объективные противоречия помогает анализ кон�
фликтной ситуации. Противоречия определяются не на уровне
видимых актов, а на уровне их причин, глубинных свойств тех
систем, в которых осуществляется деятельность. Анализ пред�
принимают в тех случаях, когда цель деятельности становится
недостижимой используемыми ранее способами и способ ее до�
стижения в изменившихся условиях неизвестен.

Субъект, нормируя свою деятельность, должен учитывать,
как нормируют свою деятельность другие субъекты, включен�
ные в ту же систему деятельностей. Как только один из участ�
ников системы деятельностей что�то меняет, он вносит этим
диссонанс в систему — по крайней мере для одного из участни�
ков всей системы деятельностей его цель становится недости�
жимой, если только им своевременно не приняты соответству�
ющие меры и соответственно не изменена собственная деятель�
ность. Это приводит к реальному обострению объективных про�
тиворечий между субъектами, которые до этого находились в
потенциальном состоянии.

5.3. Èíöèäåíò è êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ

Переход конфликта из латентного состояния в открытое
противоборство происходит в результате того или иного инци�
дента. Инцидент — действие, в основе которого лежит формаль�
ный повод для непосредственного столкновения участников.
Повод — это конкретное событие, которое служит толчком к
началу конфликтных действий. При этом оно может возникнуть
случайно, а может и планироваться заранее, но повод еще не
есть конфликт. В отличие от этого инцидент — это уже конф�
ликт, его начало.

Следовательно, инцидент часто создает амбивалентную
ситуацию в установках и действиях оппонентов конфликта.
Поэтому важными элементами развития конфликта на этой ста�
дии являются сбор информации об истинных возможностях и
намерениях оппонентов, поиск союзников и привлечение на свою
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сторону дополнительных сил. Поскольку в инциденте противо�
борство носит локальный характер, весь потенциал участников
конфликта еще не демонстрируется.

Конфликтная ситуация — это накопившиеся противоре�
чия, связанные с деятельностью субъектов социального взаи�
модействия и объективно создающие почву для реального про�
тивоборства между этими субъектами. Конфликтная ситуация
не является простым следствием возникающих противоречий
и представляет собой следующий процесс:

внешняя ситуация → “определение ситуации” → конфликтная
ситуация.

Интерпретируя внешнюю ситуацию как конфликтную,
субъект начинает вести себя по правилам конфликтного взаи�
модействия, трансформируя таким поведением ситуацию в кон�
фликт. При этом принципиальное значение имеют две харак�
теристики перехода:

– факторы, обусловливающие восприятие ситуации как
конфликтной;

– способы перехода к конфликтному взаимодействию.
Главным признаком, на основании которого субъект опре�

деляет ситуацию как конфликтную, рассматривается воспри�
нимаемая несовместимость собственной цели и целей другой
стороны. То есть конфликт — это не просто свойство ситуации,
а скорее выводы, делаемые на ее основе. Если ситуация опреде�
ляется как конфликтная, будут выбираться доказательства,
поддерживающие эту схему.

Несовместимость целей сторон как основной признак вос�
приятия ситуации в качестве конфликтной многими авторами
связывается с возникающим у человека ощущением угрозы.
Конфликтная ситуация несет в себе угрозу для участника вза�
имодействия и требует мобилизации имеющихся в его распо�
ряжении ресурсов:

– чтобы добиться желаемой цели, если речь идет о стороне,
выступающей как активное начало;



100

– обеспечить максимально возможную защиту, если речь
идет о пассивном участнике взаимодействия.

Таким образом, конфликт — это прежде всего воспринима�
емая как угрожающая противоречивость целей сторон. Если си�
туация уже определена как конфликтная, дальнейшее представ�
ление о ней будет формироваться с учетом этого определения.

В зависимости от того, какой вклад вносит сама внешняя
ситуация в возникновение конфликтов и какую роль играют в
этом субъективные факторы, все конфликты можно условно
расположить в следующем континиуме. На одном его полюсе
будут находиться конфликты, вызываемые исключительно вне�
шними причинами: ситуация объективно оказывается столь
конфликтогенна, что индивидуальные особенности субъектов
фактически не имеют значения, и ситуация вызывает у них оди�
наковую реакцию. Теоретически можно допустить, что все
субъекты будут воспринимать эту ситуацию как конфликтную.
На противоположном полюсе, напротив, будут располагаться
конфликтные ситуации, вызванные исключительно субъек�
тивными факторами: сами по себе они не содержат никакого
конфликтогенного начала, но порождены субъективной склон�
ностью людей видеть в таких ситуациях конфликт. Чем ближе
к “ситуационному” полюсу, тем больше конфликты вызывают�
ся факторами самой ситуации и тем меньшую роль играют ин�
дивидуальные особенности субъектов. И наоборот, чем ближе к
“личностному” полюсу, тем большее значение приобретает “че�
ловеческий” фактор и меньшее — объективные особенности
ситуации.

5.4. Ðåàêöèÿ ñóáúåêòîâ íà êîíôëèêò: äåñòðóêòèâíûé
è êîíñòðóêòèâíûé ïóòè ðàçâèòèÿ êîíôëèêòîâ

При описании поведенческих форм реагирования на конф�
ликты в интерперсональных ситуациях применяются разнооб�
разные обозначения:

– соперничество (конкуренция, доминирование, борьба,
напористость);
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– уход (избегание);
– уступчивость (приспособление);
– кооперативные стратегии (интеграция, сотрудничество);
– компромиссные стратегии.
Различие обозначений определяет следующие альтернати�

вы реагирования человека на конфликты, возникающие у него
с самим собой и другими:

– уход от конфликтного взаимодействия — избегание, иг�
норирование конфликта;

– борьба с собой или с партнером — попытка подавить кон�
фликт;

– диалог объединяет стратегии поиска преодоления конф�
ликта с помощью выбора оптимальной альтернативы его реше�
ния, интеграции противостоящих позиций или выработки ком�
промисса между ними.

Выделяется ряд фундаментальных факторов, оказываю�
щих влияние на конструктивный или деструктивный характер
развития конфликта, в числе которых:

– характер проблем, затронутых конфликтом;
– характеристики конфликтующих сторон;
– степень сходства—различия между сторонами;
– факторы ситуации;
– стратегии поведения в конфликте.
По мнению М. Дейча, такие характеристики конфликта, как

тип проблемы, жесткость стоящих проблем и величина конф�
ликта, имеют большее значение для конструктивного или дест�
руктивного развития конфликта, чем само его конкретное со�
держание.

Если конфликт затрагивает проблемы власти, статуса, цен�
ностей, обладания ресурсами, тенденция к соперничеству сто�
рон и деструктивному развитию ситуации будет более вероят�
ной. Сложность проблемы снижает вероятность соглашения.
Ценностные конфликты являются наиболее трудно регулируе�
мыми, а успешность работы с конфликтами интересов зависит
от их совместимости или несовместимости.
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Размер конфликта, по М. Дейчу, определяется степенью
предполагаемого различия результатов, получаемых стороной
при ее выигрыше или выигрыше другой стороны. Выигрыш по�
нимается как получение удовлетворяющего результата. Речь
идет о том, что в данном конфликте важно то, как соотносятся
возможный выигрыш и проигрыш каждой из сторон. Чем боль�
ше конфликт, тем меньше вероятность его конструктивного раз�
решения. При этом он имеет тенденцию к расширению, если
стороны представлены крупными социальными единицами, если
затрагиваются существенные и глобальные вопросы или если
конфликт затрагивает принципы.

В целом согласно М. Дейчу конфликты “здесь и теперь”,
которые локализованы в терминах отдельных, ограниченных
действий и их последствий, легче разрешаются конструктив�
но, чем конфликты, которые определяются в терминах прин�
ципов, прецедентов или прав, когда проблемы растянуты во
времени и в пространстве и восходят к общим законам лично�
стей, групп, рас или другим большим социальным единицам
или категориям.

К факторам, оказывающим влияние на развитие конфлик�
та, по мнению С. Бордман и С. Горовиц, относят такие индиви�
дуальные характеристики, как атрибутивные тенденции, по�
требность во власти и контроле, личную кооперативную или
конкурентную ориентацию, способность личности к генериро�
ванию возможных альтернатив решения.

В конфликтах, с которыми сталкивается социальный работ�
ник, личностные особенности их субъектов приобретают боль�
шое значение.

Дж. Рубин, говоря об особенностях разрешения конфлик�
тов, подчеркивает такой фактор, как стремление “сохранить
лицо”, который означает, что люди в конфликте стремятся из�
бежать демонстрации своих слабостей.

Человек обладает особенностями, которые не дают возмож�
ности прогнозировать его поведение в ситуации конкретного
взаимодействия с тем или иным оппонентом. Эту психологичес�
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кую особенность К. Креч и У. Крачфилд называют терпимостью
к несогласию.

В конкретных ситуациях, сталкиваясь с иными позиция�
ми, субъект часто входит в противоречие со своими абстракт�
ными представлениями и отвергает возможность свободного
проявления других взглядов. Этот фактор, как правило, интер�
претируется через социокультурный контекст. Общий контекст
позволяет “говорить на одном языке”, что облегчает процесс
коммуникации и понимания. Отсюда следует то, что интергруп�
повые различия усиливают социальные противоречия.

К факторам ситуации обычно относят общий психологичес�
кий климат, который мог ослаблять или ужесточать конфликт,
наличие социальных норм регулирования, “третьих сил”, заин�
тересованных в усилении или уменьшении конфликта.

Например, семейный конфликт, связанный с конкретными
разногласиями супругов, потенциально будет легче поддавать�
ся конструктивному урегулированию, если он возникает на об�
щем благоприятном фоне, чем при наличии материальных и
бытовых трудностей, проблем в воспитании ребенка. Значитель�
ное влияние при этом будут оказывать “третьи лица” — бли�
жайшее окружение или иные заинтересованные люди.

После стадии инцидента сохраняется возможность решить
конфликт мирным путем, посредством переговоров прийти к
компромиссу между субъектами конфликта. Если после инци�
дента найти компромисс и предотвратить дальнейшее разви�
тие конфликта не удалось, то за первым инцидентом следуют
второй, третий и т. д. Конфликт вступает в следующий этап —
происходит его эскалация (нарастание).

Эскалация конфликта — ключевая, самая напряженная его
стадия, когда происходит обострение всех противоречий меж�
ду субъектами, используются все возможности для победы в
противоборстве. Происходит мобилизация всех ресурсов: мате�
риальных, политических, финансовых, информационных, фи�
зических, психических и др. На этой стадии практически невоз�
можны переговоры или иные мирные способы разрешения кон�
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фликта. Поэтому могут теряться первоначальная причина и ос�
новная цель конфликта и на первое место — выдвигаться но�
вые причины и цели. В процессе эскалации конфликта возмож�
но изменение ценностных ориентаций: ценности — средства и
конфликта ценности — цели могут меняться местами. Развитие
конфликта приобретает спонтанный неуправляемый характер.

Можно выделить следующие основные моменты, характе�
ризующие этап эскалации конфликта:

– создание образа врага;
– демонстрация силы;
– применение насилия;
– расширение и углубление конфликта.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Раскройте содержание групп основных понятий, исполь�
зуемых при описании конфликта, с точки зрения А.Я. Анцупо�
ва, Л.И. Шипилова и Л.А. Петровской.

2. Опишите типы конфликтного взаимодействия.
3. Раскройте содержание объективных противоречий в со�

циальных конфликтах.
4. Что такое конфликтная ситуация?
5. Каково значение инцидента для развития социального

конфликта?
6. Опишите реакции субъектов конфликта на его развитие.
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ÐÀÇÄÅË III. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÀÌÈ
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅ

Ãëàâà 6
ÌÅÆËÈ×ÍÎÑÒÍÛÅ È ÌÅÆÃÐÓÏÏÎÂÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ

6.1. Ïîäõîäû ê àíàëèçó ìåæëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ

Исследование межличностных и межгрупповых процессов
осуществлялось различными авторами с упором на те или иные
присущие им стороны: деятельностную, организационную, мо�
тивационную, когнитивную, ситуационную и т. д.

Деятельностный подход привлекает многих исследовате�
лей, потому что позволяет дать анализ характера и уровня эф�
фективности совместной деятельности индивидов. “Именно во
внешней деятельности, — подчеркивал А.Н. Леонтьев, — про�
исходит размывание круга внутренних психических процессов
как бы навстречу объективному предметному миру, властно
врывающемуся в этот круг”1. Внешние и внутренние условия
определяют и межличностные конфликты, возникающие в про�
цессе совместной деятельности и взаимоотношений людей как
активных субъектов.

Среди зарубежных авторов широко распространено ис�
пользование родственного деятельностному поведенческого под�
хода к анализу психологических состояний взаимодействующих
в конфликте индивидов. Одним из первых психологическое со�

1 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психологии. — М., 1981. — С. 45.
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держание межгрупповых отношений под конфликтологическим
углом зрения рассмотрел З. Фрейд. Опираясь на работы Г. Ле�
бона и У. Мак�Даугола, а также на собственные исследования,
он установил наличие потенциала внегрупповой враждебности
в любом межгрупповом взаимодействии. При этом функция
враждебности является главным средством для сплочения, еди�
нения в группу.

Мотивационный подход к анализу межличностных конф�
ликтов позволил расширить анализ содержания мотивов дей�
ствий, определить их типологию, а соответственно дал возмож�
ность прогнозировать поведение субъектов в конфликте и ва�
рианты его развития. Этот подход использовал М. Дейч при изу�
чении модели кооперативного и конкурентного поведения.

Чаще всего в социально�психологических исследованиях меж�
личностных отношений упор делается на когнитивный подход,
который за исходную основу берет рассмотрение социального по�
ведения и взаимодействия с точки зрения когнитивных (познава�
тельных) процессов у индивидов (Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Ч. Осгуд
и др.). Социальное поведение индивидов рассматривается в этом
случае прежде всего через определение их ментальных образова�
ний и объясняется на основе положения о том, что главным моти�
вирующим фактором их поведения является потребность в дос�
тижении сбалансированности и соответствия когнитивных струк�
тур и действий. В рамках когнитивистской традиции оформилась
теория социальной идентичности (Г. Тэджфел, Дж. Тэрнер), полу�
чившая в последнее время широкое применение в исследовании
межличностных и межгрупповых конфликтов.

В социально�психологических исследованиях достаточно
распространенным является деление конфликтов на деловые и
эмоциональные. Деловой конфликт происходит из�за вполне кон�
кретных объективных причин, связанных с трудовой деятель�
ностью. К ним можно отнести конфликты, вызванные противо�
речиями в организации и оплате труда, стиле руководства и т. д.

В отличие от делового конфликта эмоциональный конф1
ликт протекает в форме перманентно�враждебных отношений
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между его участниками. Источники эмоциональных конфлик�
тов кроются в основном в личностных качествах оппонентов, в
их психологической несовместимости.

Однако любой деловой конфликт может превратиться в
эмоциональный, когда объект конфликта сам по себе теряет свою
значимость для оппонентов. Преследование несовместимых це�
лей, особенно если они объективно важны для оппонентов, со�
пряжено с сильными эмоциональными переживаниями, стрес�
сами, ведет к потере необходимой объективности. Опасность
превращения делового конфликта в эмоциональный сопровож�
дает любой деловой конфликт.

Такие конфликты различают в зависимости от их границ.
Границы конфликта — это внешние структурно�динами�

ческие пределы конфликта.
Социальный конфликт — наиболее острый способ разви�

тия и завершения значимых противоречий, возникающих в про�
цессе социального взаимодействия, который заключается в про�
тиводействии субъектов и сопровождается переживанием ими
негативных эмоций по отношению друг к другу.

Конфликты являются следствием столкновения различных
интересов, желаний и потребностей людей. В них отражаются
противоречивость, богатство и разнообразие явлений жизни, а
также отношений между людьми. В соответствии с этими поло�
жениями конфликт может возникнуть:

– из�за противоречия между чувством и долгом;
– расхождения взглядов на воспитание детей родителей и

школы;
– столкновения новых идей и веяний со старыми привыч�

ками и представлениями;
– столкновения целей разных социальных групп;
– неточного распределения ответственности между взаи�

модействующими людьми и группами.
Возникающие в процессе жизни конфликты могут оказать�

ся с разным знаком — положительным или отрицательным — в
зависимости от их решения.
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Правильно разрешенный конфликт любого уровня — от
внутриличностного до межгруппового — ведет к освобождению
и росту энергии для дальнейшего развития. Человек в этом слу�
чае ощущает прилив физических и духовных сил, становится
радостным, более общительным и добрым, способным получать
удовольствие от жизни.

Конфликтное взаимодействие состоит из столкновения про�
тивоположно направленных действий участников межличнос�
тного конфликта. Эти действия реализуют скрытые от внешне�
го восприятия процессы в эмоциональной и волевой сферах оп�
понентов. Стремление ограничить интересы оппонента состав�
ляет видимую социальную направленность друг на друга. Не�
обходимо также отметить, что помимо своей непосредственной
функции действия включают также моменты общения сторон и
выполняют в связи с этим важную информационную функцию.

Конфликтное поведение имеет свои принципы, стратегию
(способы) и тактику (приемы). Среди основных принципов кон�
фликтного противоборства выделяют: концентрацию сил, коор�
динацию сил, нанесение удара по наиболее уязвимому пункту в
расположении противника, экономию сил и времени и др.

Стратегия поведения в межличностном конфликте рассмат�
ривается как ориентация личности по отношению к конфликту,
установка на определенные формы поведения в ситуации кон�
фликта, а тактика определяется той мерой, которая помогает
удовлетворить собственные интересы (пассивно или активно) и
интересы другой стороны (совместно или индивидуально).

6.2. Ñîòðóäíè÷åñòâî, êîìïðîìèññ è êîíêóðåíöèÿ

Стратегии взаимодействия, избираемые участниками кон�
фликтной ситуации, становятся решающим фактором ее кон�
структивного преодоления. Поведенческие стратегии участни�
ков межличностных конфликтов делятся на три основные груп�
пы, в числе которых сотрудничество, конкуренция и компромисс.

Сотрудничество — поведение оппонентов в конфликте с
ориентацией на совместный поиск решения, удовлетворяюще�
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го интересы всех сторон. Каждая из сторон конфликта объеди�
няет свои усилия для выработки наиболее оптимального реше�
ния. Сотрудничество чаще всего используется в случаях:

– когда интересы общего дела гораздо важнее личных ам�
биций участников конфликта;

– когда уважают мнение друг друга и имеется определен�
ная история дружеских отношений между ними.

Сотрудничество расценивается как наиболее эффективный
путь к разрешению межличностных конфликтов. Оно объеди�
няет разнообразные переговорные стратегии, ведущие к выра�
ботке решений, в большей или меньшей степени удовлетворя�
ющих интересы обеих сторон.

К силовым стратегиям относятся стратегии поведения уча�
стников конфликта, направленные на достижение собственных
интересов без учета интересов партнера. Психологически они
описываются в терминах “конкуренция” и “соперничество”.
Конкуренция — это стратегия поведения оппонента в конф�
ликте, предполагающая ориентацию на свои интересы, навя�
зывание другой стороне предпочтительного для себя решения,
открытую борьбу по реализации своих интересов. Согласно
этой стратегии партнер дистанцируется, тесного взаимодей�
ствия с ним не происходит. Субъект действует авторитарно,
он абсолютно уверен в своей правоте и подавляет интересы
другой стороны.

Партнер в этом случае ощущает себя проигравшим, а это
может стать источником будущих конфликтов, обусловленных
борьбой партнера за свои права. При этом ориентация на соб�
ственные цели может реализовываться в жестком поведении —
напористости, использовании жестких аргументов, выставле�
нии ультимативных требований, эмоциональном давлении на
партнера и т. д.

Однако субъект конфликта может прибегать и к “мягким”,
манипулятивным формам воздействия на партнера. Речь идет
о соперничестве — таких случаях, когда субъект скрывает свои
подлинные намерения; вместе с тем с помощью ложных отвле�
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кающих маневров он добивается того, чтобы партнер, сам того
не осознавая, изменил свои первоначальные цели.

При внешнем различии в конкретном поведении эти стра�
тегии характеризуют исключительная ориентация на достиже�
ние собственных целей и игнорирование интересов партнера. Их
цель — утверждение своей точки зрения, собственной позиции,
реализация своего интереса. Стратегии взаимодействия в кон�
фликте могут образовывать такие формы поведения, которые
подразумевают стремление к уходу от конфликта на основе ком�
промисса. Компромисс — стратегия поведения субъекта в кон�
фликте, ориентированная на определенные уступки взамен ча�
стичных уступок со стороны оппонента. Эта стратегия исполь�
зуется в ситуациях, когда необходимость идти на некоторые
уступки компенсируется сохранением более или менее положи�
тельных взаимоотношений в надежде на то, что со временем
появятся какие�либо иные возможности для разрешения кон�
фликта.

Надо учесть, что каждая из этих стратегий эффективна
только в определенных ситуациях и ни одна из них не может
быть выделена как самая лучшая. Строгое следование одной из
стратегий ограничивает возможности достижения баланса сил.

Каждая из вышеприведенных стратегий разрешения кон�
фликта может быть рассмотрена в рамках тактики “выигрыш—
проигрыш” в ее различных вариантах. Сотрудничество пред�
полагает использование тактики “выигрыш—выигрыш”, при
которой обе стороны находят приемлемое решение. Надо по�
мнить, что жизнь — не спортивное состязание, в котором нали�
чие победителя предполагает наличие побежденных. Когда вы�
игрывают обе стороны, взаимоотношения укрепляются и улуч�
шаются. Выигравшие стороны склонны поддерживать приня�
тое решение и соблюдать договоренности.

При соперничестве и конкуренции используется тактика
“выигрыш—проигрыш”, при которой одна сторона выходит не�
сомненным победителем. Нередко этой тактики придерживают�
ся специалисты, стремящиеся во что бы то ни стало чувство�
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вать себя правыми, с тем чтобы оградить себя от негативных
переживаний, которые вызывает поражение. Но проигравший
сегодня может отказаться от сотрудничества завтра. Это один
из путей, который, в частности, приводит детей к отчуждению
от своих родителей.

Стратегия компромисса предполагает применение такти�
ки “непроигрыш — невыигрыш”, при которой обе стороны идут
на уступки друг другу. При достижении соглашения на основе
компромисса у сторон нет полной удовлетворенности, но нет и
неудовлетворенности, что по крайней мере позволяет надеять�
ся на продолжение контактов в будущем.

В социальной работе отношения сотрудничества с клиен�
тами облегчаются ценностными ориентациями специалиста со�
циальной службы.

Социальный работник может восприниматься как лицо, за�
интересованное в достижении тех же целей, что и клиент, и
высказывает желание сотрудничать. Сотрудничество становит�
ся возможным:

1) если выработанные обществом культурные нормы и цен�
ности предполагают готовность к сотрудничеству и стремление
преодолеть противоречия. Такая ценностная ориентация помо�
гает социальному работнику уговорить многих клиентов при�
нять участие в решении проблемы, затрагивающей в той или
иной степени интересы всех, даже в том случае, когда они не
совсем доверяют друг другу и преследуют различные цели.

К примеру, социальный работник может в конечном счете
добиться согласия на переговоры между представителями отде�
ла социального обеспечения, отдела социальной защиты населе�
ния, отделения милиции, отдела здравоохранения, домоуправ�
ления по вопросам охраны порядка на территории микрорайона;

2) на стадии заключения соглашений появляется возмож�
ность выяснить скрытые резервы, обеспечивающие необходи�
мые перемены.

Так, например, больной туберкулезом может согласиться
на лечение, сотрудничество с социальными работниками и на
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участие в оздоровительной программе в обмен на улучшение его
жилищных условий;

3) различия в статусах и властных полномочиях договари�
вающихся сторон могут затруднить достижение соглашения.
Можно облегчить его путем перераспределения на определен�
ное время властных полномочий между этими сторонами;

4) стороны с неодинаковыми властными полномочиями и
положением в обществе могут вступать в соглашения на осно�
вании закона.

К примеру, на основе договоренности заключаются согла�
шения между инспектором по делам условно осужденных и об�
виняемым, освобождаемым из�под стражи под честное слово.
Оба находятся в отношениях сотрудничества. Общественные
группы содействия во главе с социальным работником, пытаю�
щиеся договориться с местными учреждениями и организация�
ми, часто испытывают большие затруднения из�за отсутствия
достаточных властных полномочий, не предусмотренных ста�
тусом.

Игнорирование тактики сотрудничества при решении ост�
рых проблем приводит к генерализации конфликта — перехо�
ду от поверхностных к более глубоким противоречиям, увели�
чению диапазона различных точек столкновения, которое со�
провождается расширением границ конфликта.

6.3. Êîíñòðóêòèâíàÿ äèñêóññèÿ

Дискуссия — вид общения, целенаправленный, логический,
устный обмен фактами и мнениями людей, которые принимают
участие в обсуждении. Основными целями дискуссии, по сути,
являются, с одной стороны, получение знаний, а с другой — ре�
шение проблемы.

Дискуссия представляет собой акт непосредственной ком�
муникации в официально�деловой сфере, осуществляемой с
помощью вербальных и невербальных средств.

Конструктивную дискуссию отличают характерные особен�
ности: дифференцированный подход к предмету обсуждения с
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учетом коммуникативной цели и особенностей партнеров в ин�
тересах доступного и убедительного изложения позиций сторон;
быстрота реагирования на высказывания партнеров; критичес�
кая оценка мнений и предложений партнеров; аналитический
подход к учету и оценке субъективных и объективных факто�
ров; ощущение собственной значимости и повышение компетен�
тности партнеров в результате критического разбора других
точек зрения по данной проблеме; ощущение сопричастности и
ответственности в решении проблем.

Существуют следующие рекомендации по ведению конст�
руктивной дискуссии:

1) следует заранее составлять план выступления, отраба�
тывать наиболее важные формулировки;

2) необходимо применять принцип периодического воздей�
ствия на собеседника в ходе дискуссии: неблагоприятные мо�
менты и факты чередовать с благоприятными, в начале и в кон�
це говорить о положительных фактах;

3) следует избегать присутствия посторонних, незаинтере�
сованных лиц;

4) в любой ситуации нужно быть вежливым, проявлять бе�
зукоризненный вкус;

5) необходимо облегчать собеседнику положительный от�
вет;

6) следует избегать вопросов, на которые собеседник может
ответить “нет”;

7) нужно подробно объяснять свою позицию, если собесед�
ник с ней не соглашается;

8) не следует отвлекаться от предмета обсуждения и избе�
гать попутных отступлений, выражаться убедительно и в опти�
мистической манере.

Преодолеть возникшие противоречия помогает ориентация
отношений в конфликтной ситуации на взаимное доверие учас�
тников конфликта.

Доверие принадлежит к числу фундаментальных, важней�
ших психических состояний человека. Оно возникает в “круго�
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вороте общения” между людьми, т. е. не является врожденным.
Доверие часто понимается как психическое состояние, в силу
которого человек полагается на какое�либо мнение, кажущееся
ему авторитетным, и потому отказывается от самостоятельного
исследования вопроса.

Итак, доверие отличается как от веры, так и от увереннос�
ти. Вера превышает силу внешних фактических и формально�
логических доказательств. Доверие же касается вопросов, на�
ходящихся в компетенции человеческого познания.

Доверие необходимо рассматривать как психическое состо�
яние (чувство), которое, как и всякое психическое состояние,
преходяще. Завоевать, внушить доверие трудно, а лишиться его
можно в одночасье, мгновенно.

Проблема психологии доверия — это проблема, имеющая
отношение ко всем формам жизни, деятельности, поведения и
сознания человека.

6.4. Ïðîáëåìà êîììóíèêàöèè â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ

Значительные потери и искажения информации, всегда
существующие в процессе взаимодействия, — одна из типич�
ных причин возникновения конфликтов между людьми. Важ�
ность рассмотрения искажения информации вызвана тем, что
оно более легко устранимо, чем другие факторы, вызывающие
конфликт.

Потенциальной причиной конфликтов выступают потери и
искажения информации не только при общении оппонентов, но
и при восприятии людьми окружающего мира.

Информацией называются те сведения, которые передают�
ся от их источника к приемнику и каким�либо образом фикси�
руются последним.

Человек достаточно избирательно воспринимает многооб�
разную информацию об окружающем. Роль мощного фильтра,
отсеивающего незначимую информацию и детализирующего
субъективно важные сведения, играют ценности, мотивы и цели.
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Они, в свою очередь, зависят от мировоззрения человека, его
образованности, профессионализма, нравственности, культуры,
жизненного опыта.

Развитая коммуникабельность является важным профес�
сиональным качеством специалиста социальной работы при раз�
решении конфликтных ситуаций.

Коммуникабельность — способность людей устанавливать
деловые контакты, связи, отношения.

Убеждение — это процесс, посредством которого взгляды
и поведение человека без принуждения подвергаются вербаль�
ному (словесному) воздействию других людей. Убеждение яв�
ляется важнейшим элементом практически любого взаимодей�
ствия. Это касается семейно�бытовых, деловых и других взаи�
моотношений.

Убеждение представляет собой воздействие на собеседни�
ка с целью изменить его отношение к чему�либо. Важно, чтобы
это изменение отношения изменило и поступки человека. Су�
щественно повысить эффективность убеждающего воздействия
в конфликтных ситуациях поможет выполнение следующих
рекомендаций.

 Сформируйте положительное отношение к собеседнику.
Вспомним ситуацию, когда практически было невозможно убе�
дить своего собеседника (родителя, друга, начальника или под�
чиненного) в чем�то. Эффективность убеждения определяется
не столько логикой и мощью аргументов, сколько положитель�
ным настроем по отношению к собеседнику.

 Подключите все свое личное обаяние. Если вы обладаете
обаянием, вам говорят “да”, даже когда вы еще ничего не по�
просили. Нужно уметь так себя вести, чтобы собеседнику про�
сто невозможно было сказать вам “нет”.

Обаяние — это способность, как и другие психические свой�
ства, вырабатываемая при жизни, которая формируется в про�
цессе социализации человека, т. е. обаяние как личностное ка�
чество может развиваться.

Обаятельным людям свойственны:
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а) неординарность. Она обычно проявляется во внешности,
поведенческой активности и конкретных эмоциональных реак�
циях, обаятельные люди открыты и доброжелательны;

б) остроумие. Проявление чувства юмора, оригинальные и
вполне уместные реплики, сравнения, аналогии, шутки способ�
ны вызвать у окружающих эмоционально�чувственное раскре�
пощение, снять накопившуюся эмоциональную напряженность
и создать особую доверительную обстановку;

в) выразительность. Обаятельные люди умеют искусно
вдохновлять окружающих и делают это легко, непринужденно,
выразительно. У них много ярких, живых эмоций, которые, соб�
ственно, и вдохновляют окружающих;

г) внимательность. Без искреннего внимания к окружающим
невозможно быть действительно обаятельным человеком;

д) высокоразвитая коммуникативная культура. Она прояв�
ляется в таких коммуникативных способностях, как способность
слушать и слышать собеседника; смотреть и видеть его настрой;
способность критиковать партнера; профессионально задавать
вопросы; способность эффектно отвечать на вопросы и др.

3. Желая убедить своего собеседника, готовьтесь к этому за�
ранее. В случае выполнения этой рекомендации можно получить
довольно ощутимые психологические преимущества. Вот некото�
рые из них: удастся мысленно спрогнозировать диалог с партне�
ром, смоделировать его, предвосхитить возможные возражения
оппонента и, естественно, заранее подготовить ответы; сформи�
руется чувство уверенности в себе и в том, что будет говориться;
удастся построить четкую логику рассуждений, выстроить убе�
дительную систему аргументации; избежать возможного попада�
ния в цейтнот; сформируется впечатление о вас как о человеке
внутренне организованном, умеющем ценить свое и чужое время.

4. Убеждая партнера, стремитесь быть максимально искрен�
ним и правдивым. Еще раз подчеркнем: надо не казаться искрен�
ним, а быть искренним и правдивым.

5. Выстраивая систему аргументации, опирайтесь на изве�
стные, проверенные факты. Как показывает практика, убежда�
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ют более всего не рассуждения общего характера, а конкретика —
то, что реально существует и что при необходимости можно про�
верить.

6. Будьте доброжелательны и оптимистичны. Это поможет
создать так необходимую для убеждения обстановку довери�
тельности. А это, в свою очередь, вызывая положительные эмо�
ции, будет способствовать созданию положительной психоло�
гической установки, ведущей к взаимопониманию.

7. Не забывайте о роли приема “эффект края” в повышении
убедительности. Суть этого приема состоит в том, чтобы нужную
информацию, сильные аргументы приводить в начале и в конце
диалога. Экспериментально установлено, что именно тогда инфор�
мация воспринимается и запоминается лучше всего.

8. Вовлекайте собеседника в обсуждение конкретных про�
блем. С помощью своевременно заданных вопросов (“А что вы
думаете по этому поводу?”, “Как вы прокомментируете это по�
ложение?” и др.) можно значительно повысить убедительность
своих доводов. Исследователями замечен удивительный эф�
фект: отвечающий невольно начинает становиться на позицию
спрашивающего.

9. Старайтесь советоваться, а не советовать. Это в значи�
тельной степени способствует созданию обстановки доверитель�
ности и расположения, сближению точек зрения.

Успех убеждения в коммуникации зависит и от умения
эффективно владеть логикой, психологией и речью. При этом
необходимо находить такую форму выражения, которая позво�
лила бы сделать речь убедительной именно для того, кого убеж�
даешь. Известно, что Сократ произнес прекрасную речь в свою
защиту, но не убедил в своей невиновности афинских матросов
и торговцев, и они приговорили его к смерти.

Понятие речевых тактик введено Ван Дейком, который раз�
работал их при изучении диалогов этнических меньшинств. Ре�
чевая тактика означает особый ход в построении речи при вы�
ражении различных эмоциональных состояний и достижении
поставленной цели.
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Например, предубеждение может выражаться с помощью
почти тридцати различных ходов, в числе которых: “предполо�
жение”, “смягчение”, “утрирование”, “сдвиг”, “взваливание
вины на другого”, “повтор”, “приведение примера” и др.

“Обобщение”, по мнению Ван Дейка, используется для того,
чтобы показать, что приведенная негативная информация не
случайна и не исключительна, таким образом подкрепляя воз�
можное мнение собеседника. Типовые выражения этого хода:
“И так всегда”; “С этим сталкиваешься на каждом шагу”; “Это
без конца повторяется”.

“Приведение примера” — ход, показывающий, что общее
мнение основано на конкретных фактах (опыте). Типовые вы�
ражения: “Вот пример…”; “Например, на прошлой неделе...”;
“Возьмите нашего соседа. Он...”.

“Усиление” направлено на достижение лучшего или более
эффективного контроля за вниманием слушающего (“привле�
чение внимания”), улучшение структурной организации нега�
тивной информации, подчеркивание субъективной макроин�
формации. Типовые выражения: “Это ужасно, что...”, “Это по�
зор, что...”.

“Уступка” дает возможность для условного обобщения
даже в случае противоречивых примеров либо позволяет про�
демонстрировать реальную или воображаемую терпимость и
сочувствие, т. е. составляющие части стратегии положительной
самопрезентации.

Типичные выражения: “Среди них попадаются и хорошие
люди”; “Не стоит обобщать, но...”; “Европейцы тоже могут так
поступать...” (последнее выражение является также ходом
“сравнение”).

“Сдвиг” — ход стратегии положительной самопрезентации.
Типичный пример: “Мне�то, в общем, все равно, но другие сосе�
ди с нашей улицы возмущаются”.

“Контраст” — ход, имеющий несколько функций. Во�пер�
вых, риторическую — привлечение внимания к участникам вза�
имоотношений (структурирование информации). Во�вторых,
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семантическую — подчеркивание положительных и отрица�
тельных оценок людей, их действий или свойств (часто путем
противопоставления “мы — они”) во всех ситуациях, где про�
слеживается конфликт интересов.

Типичный пример: “Нам приходилось долгие годы трудить�
ся, а они получают пособие и ничего не делают”; “Нам пришлось
долгие годы ждать новой квартиры, а они получат квартиру сра�
зу же, как только приедут”.

Таким образом, основной путь воздействия на конфликту�
ющих — убеждение. Долг арбитра убедить противоборствую�
щие стороны, что конфликт вредит всем его участникам и кол�
лективу в целом. После чего следует раскрыть подлинный
объект конфликта и указать путь его разрешения на принци�
пиальной основе. Одновременно ведется индивидуальная рабо�
та с обоими противоборствующими лицами или группировка�
ми. В крайнем случае создается ситуация всеобщего возмуще�
ния поведением одной или обеих конфликтующих сторон.

6.5. Ïðîáëåìà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ âî âðåìÿ êîíôëèêòà

Принятие решения — акт формирования последователь�
ности действий, ведущих к достижению цели на основе преоб�
разования исходной информации в ситуации неопределеннос�
ти. Процесс принятия решения — центральный на всех уров�
нях переработки информации в системе целенаправленной де�
ятельности.

Важнейшим условием при разрешении конфликтной ситу�
ации является обоснованность принимаемых решений. Именно
необоснованные решения наряду с игнорированием интересов
и мнений противоположной стороны чаще всего приводят к обо�
стрению противостояния сторон во время конфликта.

Начальным этапом подготовки решения является построе�
ние информационной модели актуального состояния конфлик�
тной ситуации.

Смысл заключается не только в том, чтобы получить под�
робную информацию о сути конфликтной ситуации, но и в том,
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чтобы эта информация объективно отражала как позитивные,
так и негативные моменты в ее состоянии.

Важно определить систему причин сложившегося положе�
ния дел, выявить ключевые, главные и второстепенные причи�
ны. Такая система существует всегда.

При обосновании решения необходимо не только уметь оп�
ределять ключевые, главные и второстепенные факторы, но и
правильно оценивать, на какие из них можно влиять наиболее
существенно.

Далее разрабатывается прогноз развития конфликтной си�
туации. Прогноз должен предполагать три основных варианта
будущих изменений в конфликтной ситуации:

1) возможный наихудший вариант развития событий;
2) возможный наилучший вариант развития событий;
3) наиболее вероятный вариант прогноза развития событий.
Такая вариативность прогностической модели повышает ее

качество. Без прогнозов трудно рассчитывать на успех в разре�
шении конфликтов, управлять событиями — значит уметь
их предвидеть.

На данном этапе могут прорабатываться альтернативы
решений. Альтернативы решений — это новые, оригинальные
варианты решения проблемы, лежащей в основе конфликта,
которые отличаются от подходов, ранее предлагавшихся сто�
ронами в ходе развития конфликта.

Прежде чем принимать решения, необходимо ответить еще
на один вопрос: чего вы хотите? Сенека говорил, что для того,
кто не знает, в какую гавань он плывет, нет попутного ветра.
Поэтому грамотное определение целей управления является
самостоятельным, достаточно сложным и ответственным эта�
пом подготовки решения.

Желания субъектов относительного того, какой бы они хо�
тели видеть в будущем ситуацию, станут более реальными, если
они ответят на вопрос: “Какими силами, средствами, временем,
методами, технологиями вы располагаете, чтобы претворить
желаемое в жизнь?” При этом необходимо учитывать прогноз
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возможных ближайших и перспективных последствий (особен�
но негативных) принимаемых решений.

Еще одно требование к оптимальному решению: глубина и
объем преобразований объекта воздействия не должны превы�
шать глубины и объема знаний о нем. Необходимо хорошо знать
не только те системы объекта, в работу которых вмешиваются,
но и системы, связанные с ними. Иногда трудно предвидеть все
последствия воздействий.

Этапы подготовки и принятия решения в процессе разре�
шения конфликта, описанные выше, представляют собой сис�
тему, в которой каждый элемент связан с остальными.

Достоинство предлагаемой методики поэтапной подготов�
ки принятия решения заключается в том, что каждый последу�
ющий этап позволяет оценить качество работы на предыдущих
этапах.

Следующий этап — принятие решения в продолжении или
прекращении деятельности.

Последний этап — обобщение полученного опыта. Это са�
мостоятельный и очень важный этап, поскольку обучение на
собственном опыте является одним из наиболее результатив�
ных способов совершенствования практической деятельности.

Таким образом, обоснованные решения, компетентная дея�
тельность социального работника при разрешении конфликтов —
важные условия решения актуальных задач социальной работы.

Когда речь идет о конфликтах вообще, то обычно имеют в виду
межличностный и межгрупповой конфликты, внутриличностный,
как правило, не рассматривается. Однако индивид с сильным внут�
риличностным конфликтом является потенциальным источником
многих эмоциональных конфликтов. Интересна классификация
внутриличностных конфликтов американского психолога К. Ле�
вина. Исходя из положений разработанной им теории поля, он вы�
деляет три вида внутриличностных конфликтов.

1. “Приближение — приближение”. В данном случае при�
ходится выбирать между двумя в равной степени привлекатель�
ными, но требующими противоположных действий альтерна�



122

тивами. Типичный пример — внутриличностный конфликт, ча�
сто возникающий в семейной жизни: сложные взаимоотноше�
ния между невесткой и свекровью требуют от мужчины (кото�
рый одновременно является сыном своей матери и мужем сво�
ей жены) определенных действий. Но поддержать одну — зна�
чит, нанести ущерб другой, а поддержать хочется одновремен�
но и ту и другую. Вот в такой ситуации часто и возникает внут�
риличностный конфликт.

2. “Приближение — удаление”. В этом случае одна и та же
цель оказывается для индивида в равной степени как привле�
кательной, так и непривлекательной. Такой конфликт еще на�
зывают амбивалентным. Пример амбивалентного конфликта:
интересная, но малооплачиваемая работа и наоборот.

3. “Удаление — удаление”. В данной ситуации человек вы�
нужден выбирать между двумя в равной степени непривлека�
тельными альтернативами. Иными словами, из двух зол надо
выбрать одно. Других вариантов нет.

Наблюдения специалистов в области конфликтологии по�
казывают, что одни люди попадают в конфликтные ситуации
очень часто, а другие — редко, и, если им и приходится “стал�
киваться” интересами (психологическими пространствами) с
другими людьми, они могут быстро разрешить возникшую про�
блему. Можно предположить, что это обусловлено не сложнос�
тью жизненных ситуаций, в которые попадает тот или иной че�
ловек, а особенностями их личностей.

Характеристики участников конфликта и особенности ус�
ловий его протекания определяют конфликтное поведение сто�
рон. Однако указанное определяющее влияние никогда не осу�
ществляется непосредственно.

Опосредствующим звеном выступают идеальные картины,
образы конфликтной ситуации, имеющиеся у каждого из учас�
тников конфликта.

В их числе:
– представления участников о самих себе (своих мотивах,

целях, ценностях, возможностях и т. п.);
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– представление о противостоящей стороне (ее мотивах,
целях, ценностях, возможностях и т. п.);

– представление каждого участника о том, как другой вос�
принимает его.

Именно эти образы, идеальные картины конфликтной си�
туации, а не сама реальность являются непосредственной де�
терминантой конфликтного поведения участников. Как отмечает
Н.В. Гришина, объективно существующее противоречие нео�
днозначно детерминирует конфликтное взаимодействие учас�
тников ситуации, напротив, они сами “конструируют” конфликт,
приписывая ситуации соответствующее значение.

В целом образы, внутренние картины конфликтной ситуа�
ции порождаются и обусловливаются объективной реальностью.
Однако отношения образов и реальности весьма сложны, и они
допускают, в частности, случаи сильного расхождения.

Степень соответствия образа конфликтной ситуации реаль�
ности может быть различной.

Исходя из этого выделяют четыре варианта конфликтной
ситуации.

 Конфликтная ситуация объективно существует, но не осоз�
нается, не воспринимается участниками. Конфликта как соци�
ально�психологического явления нет.

 Объективная конфликтная ситуация существует, и сторо�
ны воспринимают ситуацию как конфликтную, однако с теми
или иными существенными отклонениями от действительности
(случай неадекватно воспринятого конфликта).

 Объективная конфликтная ситуация отсутствует, но тем
не менее отношения сторон ошибочно воспринимаются ими как
конфликтные (случай ложного конфликта).

 Конфликтная ситуация объективно существует и по клю�
чевым характеристикам адекватно воспринимается участника�
ми. Такой случай может быть назван адекватно воспринимае�
мым конфликтом.

Обычно конфликтная ситуация определяется степенью ис�
каженности и неопределенности, которая приводит к предвзя�
тости в отношениях.
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Предвзятый — сложившийся заранее и обычно основанный
на предубеждении, предвзятом отрицательном мнении, отноше�
нии к оппоненту. Это вполне естественно, так как информация не
обезличена, а имеет личностный смысл. Однако в конфликтной
ситуации восприятие претерпевает особенные изменения — воз�
растает степень субъективности восприятия.

Степень искажения конфликтной ситуации — величина
непостоянная. Это могут быть незначительные отклонения,
например, в кратковременных конфликтах. Тем не менее ис�
следования социально�перцептивных процессов в трудных
ситуациях взаимодействия показывают, что искажения в вос�
приятии ситуации способны достигать значительных масш�
табов.

Выделяют несколько вариантов искажения конфликтной
ситуации.

1. Искажение конфликтной ситуации в целом (в конфликте
искажено восприятие не только отдельных элементов конфлик�
та, но и конфликтная ситуация в целом):

– конфликтная ситуация упрощается, неясные моменты
упускаются, не анализируются;

– происходит схематизация конфликтной ситуации, выде�
ляются основные связи и отношения;

– упрощается перспектива восприятия ситуации, предпоч�
тение отдается принципу “здесь и теперь”, последствия, как
правило, не просчитываются;

– восприятие ситуации происходит в полярных оценках по
схеме “черное — белое”, другие тона или полутона использу�
ются редко;

– доминирует категоричность оценок, которые не поддают�
ся пересмотру;

– происходит интерпретация информации, которая соот�
ветствует предубеждениям участников конфликта.

2. Искажение восприятия мотивов поведения в конфликте:
– собственной мотивации: как правило, себе приписываются

социально одобряемые мотивы (борьба за восстановление спра�
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ведливости, защита чести и достоинства, защита демократии,
конституционного строя и т. д.).

Собственные помыслы оцениваются как благородные, цели —
как возвышенные и достойные реализации. Поэтому оппонент
закономерно приходит к выводу, что он прав;

– мотивов оппонента: оцениваются как подлые и низмен�
ные (стремление к карьеризму, обогащению, подсиживание
старшего начальника, лесть и т. д.). Если же воспринимающий
вынужден ввиду несомненной очевидности фиксировать и мо�
тивы положительной направленности, то возникают ошибки в
оценке мотивов.

3. Искажение восприятия поступков: собственная позиция
фиксируется нормативной, обоснованной, а позиция оппонента
рассматривается как ошибочная, бездоказательная, норматив�
но неподкрепленная. (Оппонент должен уступить, т. е. проиг�
рать.)

4. Искажение восприятия личностных качеств. В оппонен�
те игнорируется положительное, общечеловеческое, ценное.
Оправдывается высмеивание недостатков, допускаются ос�
корбления в его адрес.

Таким образом, искажение обобщающего образа оппонен�
та в ходе восприятия конфликтной ситуации приводит к фор�
мированию “образа врага”. Этот образ является целостным
представлением об оппоненте, интегрирующим в себе как ис�
тинные, так и иллюзорные черты, качества и свойства.

Можно выделить ряд следующих факторов, которые иска�
жают восприятие конфликтной ситуации.

1. Состояние стресса в значительной степени изменяет
протекание психических процессов, затрудняет мышление. Не�
гативное состояние влияет на активность личности, эффектив�
ность ее действий при решении сложных жизненных проблем.

2. Высокий уровень негативных эмоций ведет к резкому
искажению восприятия конфликтной ситуации. Субъекты кон�
фликта проявляют такие отрицательные эмоции, как агрессия,
неприязнь, антипатия, ненависть. Нанесение в процессе меж�
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личностного конфликта оскорбления влияет на содержание пос�
ледующих отношений участников конфликта.

3. Недостаток информированности участников друг о
друге: чем меньше информации о другом имеется у оппонента,
тем больше он домысливает недостающие фрагменты, форми�
руя образ конфликтной ситуации.

4. Особенности перцептивных процессов, влияющие на
полноту информационной модели конфликта. К ним относятся
особенности и межличностного восприятия (“эффект ореола”,
“эффект первичности”, “эффект новизны”), стереотипизация,
ошибки атрибуции и т. д. Выявлено, что личности с низким ког�
нитивным развитием оценивают ситуации поверхностно.

5. Неумение предвидеть последствия конфликта, правиль1
но оценить и спрогнозировать его развитие ведет к увеличе�
нию ошибок в восприятии конфликтной ситуации.

6. Мотивы и потребности личности. Чем активнее жиз�
ненно важные мотивы и потребности личности затрагиваются в
конфликте, тем выше вероятность искажения восприятия кон�
фликтной ситуации.

7. Негативная установка на оппонента, которая существо�
вала в доконфликтный период отношений, может служить сво�
еобразным фильтром для неадекватного восприятия другого.

Кроме того, некоторые авторы справедливо отмечают, что
неадекватность оценки ситуации может вызываться такими
факторами, как ограниченность кругозора, состояние алкоголь�
ного или наркотического опьянения и т. д. Имеет значение и
фактор времени: не во всем можно досконально и объективно
разобраться за ограниченный отрезок времени.

В повседневной жизни с агрессивным поведением окружа�
ющих люди встречаются почти ежедневно. Поэтому часто пра�
вомерен вопрос: “Как реагировать и защищать себя в ситуаци�
ях такого поведения партнера по общению?”

Гнев — эмоция неудовлетворенности каким�либо явлени�
ем, выражение резко отрицательного отношения к нему. Он про�
является в действиях, мимике, пантомимике, речи.
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Причинами гнева у одного человека могут быть непонима�
ние или осуждение другими людьми его порывов и поступков, у
другого — преграды на пути реализации собственных устрем�
лений.

Регулирование внешних и внутренних устремлений оправ�
данного или неоправданного гнева основывается на умении уп�
равлять собой, знании норм культурного поведения, а также
приемов разрешения конфликта. К последним относятся:

– объективизация конфликта — рассмотрение причин стол�
кновения путем их ранжирования. Обе стороны поочередно уча�
ствуют в обсуждении каждого пункта. При этом конфликт ут�
рачивает эмоциональное напряжение, и его легче урегулиро�
вать;

– авансирование похвалой — сочувственное выслушивание
конфликтующих и подчеркивание положительных черт харак�
тера каждого, их заслуг (без преувеличения). На этом положи�
тельном фоне высказывается удивление по поводу совершен�
ного поступка, который привел к конфликту. При этом конф�
ликт утрачивает эмоциональное напряжение, и его легче уре�
гулировать;

– раскрытие “секрета” рефери (судьи). В случае открытого
столкновения, когда оппоненты демонстрируют откровенное не�
приятие, необходимо вмешательство “третьей стороны” — тре�
тейского судьи. Поведение третейского судьи в конфликтной си�
туации должно преследовать цель разрешения конфликта.

6.6. Ñàìîðåãóëÿöèÿ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà â ïðîöåññå
ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòà

К профессиональным качествам, необходимым социальным
работникам при участии в разрешении конфликтных ситуаций,
следует отнести следующие: доброжелательность по отноше�
нию к окружающим, моральную устойчивость, общительность,
целеустремленность, готовность оказать в любой момент по�
мощь, активность, инициативность и др.
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Перечисленные качества могут быть усилены самовоспи�
танием. Социальный работник может развивать их у себя.

Прежде всего следует научиться слушать собеседника.
В этом деле может быть полезным самовнушение. Например,
можно использовать такие утверждения:

– “Я общительный человек”;
– “Я в беседе чувствую себя легко”;
– “Я всегда владею собой”;
– “Мои движения раскованные, свободные”;
– “Я отвечаю и говорю спокойно”;
– “Я общительный человек”.
При повышенной выраженности астенических черт харак�

тера (нерешительности, неуверенности, склонности к перепро�
верке сделанного и т. д.), которые также снижают коммуника�
тивные особенности личности, можно рекомендовать следующие
формулы самовнушения:

– “Я уверенный, решительный человек”;
– “Решения я принимаю уверенно, действую энергично”;
– “У меня всегда уверенное выражение лица”;
– “Моя походка уверенная”;
– “Мои движения ловкие, свободные, точные”;
– “Моя речь уверенная”;
– “Я говорю свободно, неторопясь”;
– “Я действую всегда решительно и смело”.
Необходимо также акцентировать внимание на таком яв�

лении, как раздражительность, которая может затруднять от�
ношения между людьми. Раздражительность — это быстрый
переход человека в состояние нервного возбуждения. Причины
раздражительности различны и могут не осознаваться. Сила
реакции на отрицательную эмоцию тем больше, чем шире воз�
можность воздействия.

Можно дать следующие советы раздражительному чело�
веку.

1. Старайтесь не оставаться наедине со своими неприятно�
стями. Расскажите доброжелательному и рассудительному че�
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ловеку о том, что вас мучает, — это принесет огромное облегче�
ние. Советы вашего собеседника могут даже не иметь большого
практического значения, важны его сочувствие, участие, ис�
кренняя заинтересованность. В свою очередь, будьте готовы
сами выступить в роли доброжелательного и участливого слу�
шателя чужой исповеди.

2. Отвлекитесь на время от своих проблем. Как бы ни были
велики обрушившиеся на вас неприятности, старайтесь время
от времени избавляться от гнета тяжелых мыслей, отвлекаться
на какие�то дела, заботы. Очень плохое впечатление произво�
дит человек, который всякую (даже пустяковую) неприятность
превращает в мировую проблему.

3. Не впадайте в гнев. Выдержите паузу, постарайтесь ус�
покоиться и осмыслить ситуацию. В этом случае вам успеет
прийти в голову мысль о том, что вспышка гнева не принесет
вам облегчения и будет чревата лишь новыми неприятностями.
Лучше всего, если вам представится возможность разрядиться
иными способами, например выполнить какие�нибудь упраж�
нения. Здоровая физическая усталость “поглотит” ваш гнев.

4. Иногда нужно и уступить. Разумные уступки не только
полезны для дела, но и вызывают уважение окружающих.

5. Не будьте капризными.
6. Прислушивайтесь к мнению оппонента. Уважайте его и с

достаточной долей самокритичности относитесь к своей точке
зрения.

7. Нельзя быть совершенным абсолютно во всем. Некото�
рые люди живут в вечном страхе, что они хуже других. Старай�
тесь освобождать людей от таких страхов.

8. Старайтесь прежде всего отлично выполнять свою основ�
ную работу. Для чувства удовлетворенности достаточно иметь
успехи в одной или двух областях, а остальные дела выполнять
добросовестно и максимально хорошо.

9. Не предъявляйте чрезмерных требований к окружающим.
Тот, кто слишком много ожидает от других, постоянно ис�

пытывает раздражение от того, что они не соответствуют его
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требованиям. Вы совершаете большую ошибку, если, постоян�
но критикуя, стремитесь переделать своих товарищей. Взрос�
лого человека перевоспитать очень трудно, а вы (даже не осоз�
навая того) стремитесь сделать окружающих “удобными” для
себя. Перспективы успеха здесь невелики, а такой стиль пове�
дения вызывает у окружающих лишь враждебное отношение.
Принимайте людей такими, какими они есть (каждый из нас
имеет право на индивидуальность), или вообще не имейте с ними
дела, если они вам неприятны. Старайтесь видеть достоинства
окружающих и в общении опирайтесь именно на их положитель�
ные качества. Таким образом, вы, даже не ставя такую цель, в
один прекрасный день обнаружите, что люди “перевоспита�
лись”, стали вполне устраивать вас.

Для выработки стрессоустойчивости могут использовать�
ся и некоторые физические упражнения, например ходьба.
В.П. Некрасов рекомендует следующий прием ходьбы с целью
эмоциональной разрядки. Сначала надо 3–5 минут пройти в бы�
стром темпе. Это должно помочь отвлечься и максимально вклю�
чить в работу мышечную и сердечно�сосудистую системы. Ша�
гать нужно свободно, ровно, спокойно, размашисто, сохраняя при
этом правильную осанку. Затем 1–1,5 минуты следует пройти в
более медленном темпе и вновь ускорить шаг. Хорошо при этом
внести элемент соревнования. Например, обогнать, обойти впе�
реди идущего человека, пройти до пункта за определенное вре�
мя. Через 3–5 минут нужно вновь сбавить темп.

В процессе ходьбы можно использовать формулы самопри�
казов и самоубеждения: “Я успокаиваюсь”; “С каждым шагом
все плохое уходит”; “Я владею собой и сдержан”; “Свобода и
легкость во мне”; “Все безразлично”; “Я спокоен”; “Я владею
собой”; “В повседневной жизни я весел и спокоен”; “Я спокоен,
уравновешен, сдержан”.

А вот пример дыхательных упражнений. Необходимо сде�
лать глубокий вдох, задержать дыхание на 10–15 секунд, а за�
тем резко выдохнуть. Дыхательные циклы лучше сочетать с
попеременным мышечным напряжением и расслаблением.



131

На фазе вдоха и задержки дыхания сжать кисти в кулаки, на�
прячь мышцы живота, спины. Резко выдохнуть, расслабив все
мышцы. Повторить это упражнение можно несколько раз.

Нельзя забывать и о выражении лица. После выдоха прове�
дите по лицу рукой. Поднимите уголки губ, не забудьте про улыб�
ку. Проведите рукой по мышцам шеи, помассируйте их, если они
напряжены, или сделайте несколько вращающих движений го�
ловой. Слегка потрите подушечками пальцев заушные бугры.

Чтобы предупредить возникновение состояния раздраже�
ния, следует попытаться задержать непроизвольные двигатель�
ные реакции (как правило, в этом случае возникают движения,
напоминающие видоизмененные “позы боксера”) и выполнить
другие движения.

Например, рекомендуется плотно сжать губы и 10–15 раз
медленно “описать” языком дугу по нёбу.

Рассмотренные методы саморегуляции состояния в конф�
ликтной ситуации помогут социальному работнику более успеш�
но решать профессиональные задачи.

Главные трудности при разрешении конфликта связаны с
недостатком знаний об особенностях конфликтного поведения,
слабой способностью к анализу ситуации, выраженным эгоцен�
тризмом и неразвитостью эмпатии, слабостью самоконтроля. В
этих случаях следует применять творческий подход к разре1
шению конфликтов.

Социальный работник должен вести себя в соответствии с
ситуацией и разрешать конфликт с наименьшими потерями. В
этом случае он сознательно и целеустремленно находит выход
из конфликтной ситуации. Анализ и творческое отношение к
случившемуся необходимы при восприятии критики.

Если критикующий стремится повысить эффективность
работы, исправить недостатки, мешающие полноценным тру�
ду, учебе, но делает это грубо, бестактно, необходимо прислу�
шиваться к советам, постараться исправить ошибки, а когда тот
остынет, в доброжелательной форме указать ему на бестакт�
ность, объяснить, какой должна быть критика.
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Если критикующий сводит личные счеты или стремится
утвердить себя, показать свою принципиальность, лучше всего
постараться заручиться поддержкой присутствующих и уйти
от дальнейшего контакта с говорящим. Что�либо объяснять в
данном случае бесполезно.

Перечисленные формы критики не всегда используются
сознательно и преднамеренно. Поэтому их трудно правильно
интерпретировать. Однако, определив их, проще наметить так�
тику выхода из конфликтной ситуации.

Таким образом, исход конфликта следует рассматривать
как стадию конфликтного процесса. Целесообразно еще раз об�
судить результаты достигнутого соглашения с точки зрения
удовлетворения потребностей сторон и выработать совместный
план действий.

Как показывает опыт, распознание, формулирование и ре�
шение личностных проблем составляют содержание основной
функции специалиста в области социальной работы. Разрешение
личностных проблем — дело не только сложное, но и деликат�
ное, непосредственно затрагивающее вопросы психологии, пра�
ва, морали, умения и такта проникать в мир личной жизни и ока�
зывать на нее влияние. Поэтому творческое применение техно�
логических приемов, недопущение в работе с людьми бездушия,
умение своевременно вносить коррективы в деятельность — важ�
нейший показатель профессионализма социального работника.

6.7. Ìîááèíã-êîíôëèêò1

Понятие “моббинг” произошло от английского слова “mob”,
что в переводе означает “сборище, толпа, шайка”.

Впервые (в 1958 г.) его применил К. Лоренц. Он употребил
английское слово “mobbing” для обозначения агрессивного по�
ведения некоторых животных по отношению к другим. Напри�
мер, моббингом он называл ситуацию, когда стая гусей атакова�

1 См.: Kolodej C. Mediation bei Mobbing // Harald Агурд (Hrsg.):
Mediationin Organisationen.



133

ла и изгоняла напавшую на них лису. В 60�е гг. ХХ в. после пуб�
ликации работы шведского врача Гайнеманна, который сравнил
жестокое поведение детей по отношению к другим детям с аг�
рессивным поведением животных и назвал его моббингом, тер�
мин получил широкую известность.

Х. Лейманн определяет моббинг как “изводящие” действия,
которые становятся моббингом только в том случае, если посто�
янно повторяются. Коммуникативные действия могут иметь
тяжелые психические и физические последствия.

По мнению исследователей, моббинг — это негативные ком�
муникативные действия одного человека или группы людей, ко�
торые направлены против отдельного человека, происходят очень
часто или на протяжении длительного промежутка времени и
обусловливают отношения между преступником и жертвой.

Моббинг — это следствие неразрешенного конфликта, про�
явление результатов неверных действий в конфликтной ситуа�
ции. Развитие моббинга может привести к снижению социаль�
ного уровня объектов, поскольку их вытесняют из социальной
группы или из профессии и они без посторонней физической и
психологической поддержки не имеют шанса на возвращение.

Моббинг�процесс имеет несколько этапов.
Этап 1. Конфликты, противоречия и вызывающее поведе�

ние — возникает опасная ситуация.
Этап 2. Переход к моббингу и психотеррору — происходит

психическая травиатизация, которая может включать навеши�
вание ярлыков.

Этап 3. Правонарушения, связанные с превышением пол�
номочий, — жертву лишают собственных прав, обвиняют, на�
вешивают ярлыки.

Этап 4. Диагнозы, способствующие навешиванию ярлыков, —
доктора, психиатры, психологи и т. д. ставят из�за недостаточ�
ных знаний такие диагнозы, которые в дальнейшем имеют эф�
фект обвинений.

Этап 5. Исключение из профессиональной жизни — жерт�
ва попадает в ситуацию изгоя; ее социальную борьбу за выжи�
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вание понимают неправильно, более того, эта отчаянная борьба
за выживание и поведение объекта убеждают окружающих в
том, что человек имеет недостатки характера.

Моббинг — это процесс, который при большой продолжи�
тельности и эскалации отнимает у человека все время. Мысли
заняты исключительно моббинг�процессом, и не остается сво�
бодного пространства для других людей и их интересов. Так как
развитие моббинга чаще всего продолжается в течение длитель�
ного промежутка времени, он представляет собой стресс как для
самого человека, так и для его семьи.

Социальная поддержка при преодолении моббинга — это
поддержка близких людей или работников социальной служ�
бы. В научной литературе проводят различие между психичес�
кой и инструментальной поддержкой. Под психической поддер�
жкой подразумевают способы поведения, которые организуют
эмоциональное внимание, — это понимание, эмпатия, интересы,
присутствие или слушание. Инструментальная поддержка — это
конкретные мероприятия (советы, информация, социальная
помощь).

В каждом случае индивидуально определяется вспомога�
тельная стратегия. Социальная поддержка в форме беседы, во
время которой люди проявляют взаимопонимание и вызывают
доверие, помогает найти подходы, ориентированные на реше�
ние проблемы. То, что в конфликте у объекта моббинга есть по�
средник, или медиатор, не обостряющий существующих про�
тиворечий, — очень важный фактор для преодоления моббин�
га. Социальная поддержка помогает человеку снизить стресс,
предотвратить соматические расстройства.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Каковы основные подходы в исследовании межличност�
ных и межгрупповых процессов?

2. Опишите стратегии поведения в социальных конфлик�
тах.

3. Что такое конструктивная дискуссия?
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4. Раскройте содержание проблем коммуникаций в конф�
ликтных ситуациях.

5. Раскройте содержание проблемы принятия решения во
время конфликта.

6. Опишите приемы саморегуляции социального работника
в процессе разрешения конфликта.

7. Что такое моббинг?
8. Каковы этапы моббинг�процесса?
9. Каковы психические и физические последствия моббинга?
10. В чем заключается социальная поддержка при преодо�

лении моббинга?

Ãëàâà 7
ÌÎÄÅËÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ

ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅ

7.1. Óïðàâëåíèå êîíôëèêòîì

Проблема управления конфликтами представляет собой
часть более широкой и всеобъемлющей проблематики управ�
ления социальными процессами и отношениями, протекающи�
ми в обществе во всех его сферах. Поэтому выработанные нау�
кой об управлении фундаментальные идеи, принципы и мето�
ды имеют большое значение в разработке конкретных приемов
и способов управления конфликтами, и их необходимо приме�
нять при решении конфликтов в каждом конкретном случае.

Принципиальный подход конфликтологии к разрешению
социальных конфликтов состоит в следующем: социальный кон�
фликт может быть управляем и управляем таким образом, что
его исход будет иметь конструктивный характер.

Управление социальным конфликтом — это сознательная
деятельность, обусловленная объективными законами воздей�
ствия на динамику конфликта в интересах возникновения, раз�
вития или разрушения социальных отношений субъектов кон�
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фликта. Оно включает: диагностику, прогнозирование, профи�
лактику, предупреждение, урегулирование, разрешение. Дея�
тельность по управлению социальным конфликтом более эф�
фективна, если осуществляется на ранних этапах возникнове�
ния социальных противоречий.

Возможность конструктивного управления конфликтами не
устраняет трудности практической реализации. Например,
Л. Крисберг указывает на три главных фактора, делающих кон�
фликты трудноразрешимыми. В их числе:

1) субъекты, которые рассматривают свои интересы как
взаимоисключающие и воспринимают конфликт как борьбу;

2) различия в восприятии сути конфликта, связанные либо
с изначальными расхождениями в ценностях сторон, либо с раз�
ной интерпретацией сути происходящего;

3) институализация конфликта, которая его определенным
образом “консервирует”.

В качестве примера автор приводит экологические конф�
ликты, обостряющиеся всякий раз, когда нарушается ранее до�
стигнутое равновесие. Если же конфликт признается принци�
пиально управляемым, то возникает вопрос: какие особенности
конкретного конфликта могут иметь существенное влияние на
его протекание и исход?

С точки зрения Ч. Дарендорфа, успешное урегулирование
конфликтов определяют следующие факторы:

1) признание участниками самого факта конфликта, при�
знание существующих разногласий, а также права сторон на
свои позиции;

2) направленность работы с конфликтом на регулирование
самих проявлений конфликта, предполагающее отказ от беспо�
лезных попыток устранения его причин;

3) организация конфликтных групп в целях манифестации
конфликтов;

4) согласие сторон относительно соблюдения определенных
правил игры, что, собственно, и делает возможной эффектив�
ную коммуникацию между ними.
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Для успешного управления конфликтом социальный работ�
ник должен обладать определенными навыками. В конфликто�
логии к ним в основном относят коммуникативные навыки и на�
выки принятия решений: ведение диалога, конструктивные при�
емы и техники активного слушания, способность к выделению
позиционных требований и базовых интересов, видения перс�
пективы.

Эффективная коммуникация — основной инструмент кон�
структивного управления конфликтами.

Язык — это средство, благодаря которому можно достичь
понимания. По Ю. Хабермасу, в языке заключается стремление
к взаимопониманию. Смысл языка заключается в том, что ин�
дивиды стремятся достичь взаимопонимания друг с другом.

Выделяют различные стратегии управления конфликтом.
Традиционно они описываются через кооперативное или кон�
курентное измерения, т. е. ориентацию участников конфликта
на свои интересы и нужды и/или на интересы и нужды другой
стороны.

По М. Дейчу, конструктивный процесс разрешения конф�
ликта, в сущности, подобен эффективному кооперативному про�
цессу, тогда как деструктивный процесс схож с процессом кон�
курентного взаимодействия. Соответственно, для понимания
конструктивного или деструктивного процесса развития и раз�
решения конфликта могут использоваться данные о стратеги�
ях поведения участников конфликта.

Дж. Рубин, развивающий представление о возможности
снятия конфликта с помощью простого соглашения, основанно�
го скорее на взаимных договоренностях, чем на изменении внут�
ренних установок, считает, что для достижения такого согла�
шения в конфликте не обязательны кооперация или конкурен�
ция участников. Для этого вполне может использоваться то, что
в литературе по конфликтологии часто называется индивидуа�
листической ориентацией — ориентация на достижение своих
целей и понимание того, что другой также придерживается по�
добной стратегии, и попытки соединить усилия в реализации
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собственных интересов. Дж. Рубин называет это не чистым ин�
дивидуализмом и не кооперацией, а сплавом того и другого.

Успешное достижение соглашения перестает определять�
ся исключительно приоритетом доброжелательных установок
и взаимного доверия или, напротив, навыками соперничества и
желанием победить. Все, что необходимо, — это найти путь до�
стижения своей цели, оставляя “дверь открытой” для дальней�
ших соглашений, чтобы другой мог сделать то же самое.

Безусловно, данный перечень факторов, определяющих
возможности управления конфликтом, хотя и содержит наибо�
лее важные из них, не является исчерпывающим. Например,
Дж. Рубин указывает на такой существенный фактор, как “зре�
лость” конфликта. Под “зрелостью” конфликта он понимает та�
кую стадию конфликта, когда все участники готовы серьезно
относиться к своему конфликту и хотят сделать все, чтобы его
прекратить.

Часто люди недостаточно мотивированы, чтобы работать с
конфликтом, и могут считать его делом времени в надежде, что
все переменится в их пользу. Дж. Рубин считает, что люди не
садятся за стол переговоров, пока не дойдут до “мертвой точ�
ки”, когда уже никто не верит, что что�то может быть достигну�
то с помощью давления и принуждения. Лучший способ моти�
вировать людей к переговорам, по мнению Дж. Рубина, — это
добиться того, чтобы каждая из сторон понимала, что в сотруд�
ничестве они больше достигнут, чем потеряют.

7.2. Êîíñòðóêòèâíûå è äåñòðóêòèâíûå
ïîñëåäñòâèÿ êîíôëèêòà

Конфликт может быть функциональным и дисфункцио�
нальным. Функциональные конфликты приводят к повышению
эффективности работы. Конфликты же дисфункциональные
заканчиваются общей неудовлетворенностью, разрушением
сотрудничества. Соответственно и последствия конфликта мо�
гут быть конструктивными или деструктивными. Среди первых —
поиск и выработка взаимоприемлемого решения, снятие враж�
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дебности, разрядка эмоций, анализ проблем и разработка раз�
личных вариантов их решения. Деструктивные же последствия
конфликта таковы: индивиды чувствуют неудовлетворенность
ситуацией, их одолевает общее плохое самочувствие.

К конструктивным последствиям конфликта относятся:
чувство причастности к решению проблемы, которое уменьша�
ет трудности в реализации решения; расположение сторон к
сотрудничеству в будущих ситуациях; уменьшение синдрома
покорности; расширение набора альтернативных вариантов ре�
шения проблемы; проработка членами группы возможных про�
блем в исполнении еще до того, как решение начнет выполнять�
ся; обращение внимания сторон на проблему, которая провоци�
рует индивидов на конфликтное взаимодействие и требует сво�
его решения.

В числе диструктивных последствий конфликта: неудов�
летворенность, плохое состояние духа (например, рост текучес�
ти кадров и снижение производительности); меньшая степень
сотрудничества в будущем; сильная преданность своей группе и
непродуктивная конкуренция с другими группами; формирова�
ние представления о другой группе как о “враге”, представления
о своих целях как о положительных, а о целях другой стороны —
как отрицательных; сворачивание взаимодействия и общения
между конфликтующими; увеличение враждебности между кон�
фликтующими сторонами; придание большего значения “побе�
де” в конфликте, чем решению реальной проблемы.

Стадия ликвидации последствий конфликтов особенно важ�
на, когда речь идет о межнациональных конфликтах. Самая ос�
трая стадия вооруженного конфликта, сопровождающаяся от�
крытыми столкновениями и жертвами всех сторон, вовлечен�
ных в конфликт, обычно является и самой короткой его стади�
ей. Как только силовым подразделениям удается купировать
конфликт, взять ситуацию под контроль, обеспечить медицин�
скую и гуманитарную помощь всем пострадавшим и нуждаю�
щимся, наступает так называемый этап ликвидации послед�
ствий конфликта.
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Из плоскости проблем, связанных с прекращением крово�
пролития и восстановлением порядка, конфликт переходит в
плоскость решения проблем политико�правового характера.
Времени на ликвидацию последствий конфликта зачастую тре�
буется гораздо больше, чем на прекращение вооруженных стол�
кновений. Но говорить о полной ликвидации последствий конф�
ликта можно лишь после того, как найдены решения всех поли�
тико�правовых проблем, в той или иной степени сдерживающих
процесс урегулирования. Этот этап может занять годы.

7.3. Óðåãóëèðîâàíèå è ðàçðåøåíèå êîíôëèêòà

Урегулирование конфликта возможно путем компромис�
са, доминирования одной стороны над другой и путем интегра�
ции.

Компромисс — способ урегулирования конфликта, означа�
ющий уступки с обеих сторон и потому для них обеих нежела�
тельный.

Доминирование — победа одной стороны над другой. Не�
смотря на относительную простоту этого способа, он неэффек�
тивен с точки зрения дальней перспективы.

Интеграция — способ, предполагающий нахождение тако�
го решения, при котором выполняются желания всех субъек�
тов конфликта и ни одна из сторон ничем при этом не жертвует.
Именно интеграция открывает принципиально новые возмож�
ности конфликта. В основе интеграции лежат соответствующие
действия заинтересованных сторон: выявление всех различий
и наиболее существенных противоречий. Однако урегулирова�
ние конфликтов интегративным путем осложняется, как пра�
вило, поисками новых решений. Благодаря интеграции может
быть создано нечто новое и ценное. Тем самым утверждается
понимание конфликтов как явлений, связанных с прогрессив�
ным развитием социальной организации, а их содержание рас�
сматривается как возможный критерий оценки профессиональ�
ной деятельности социального работника.
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Дж. Рубин предлагает различать следующие возможные
способы урегулирования конфликтов:

– доминирование, когда одна сторона пытается навязать
другой свою волю физическими или психологическими сред�
ствами;

– капитуляция, предполагающая, что одна сторона безого�
ворочно уступает победу другой;

– уход, когда одна сторона отказывается продолжать уча�
ствовать в конфликте;

– переговоры, в процессе которых стороны конфликта (две
или более) обмениваются предложениями и идеями, чтобы най�
ти взаимно приемлемое соглашение;

– вмешательство “третьей стороны” — индивида или груп�
пы, не имеющих прямого отношения к конфликту, но предпри�
нимающих усилия, направленные на продвижение к соглаше�
нию.

Ч. Дарендорф предлагает следующую последовательность
в применении различных форм урегулирования конфликтов.

1. Переговоры. Они предполагают создание специального
органа, предназначенного для регулярных встреч конфликту�
ющих сторон для обсуждения острых вопросов и принятия ре�
шений. Если переговоры оказываются безрезультатными, ре�
комендуется привлечение “третьей стороны”, т. е. не участвую�
щих в конфликте лиц или инстанций.

2. Посредничество. Это наиболее мягкая форма участия
“третьей стороны”. Посредничество предполагает согласие сто�
рон на периодическое сотрудничество с посредником и рассмот�
рение его предложений. По мнению Ч. Дарендорфа, несмотря
на кажущуюся необязательность этого образа действий, посред�
ничество часто оказывается весьма эффективным инструмен�
том урегулирования конфликтов.

3. Арбитраж. Это следующий шаг в разрешении конфлик�
тов. Особенностью арбитража является то, что в случае обраще�
ния к нему как к “третьей стороне” исполнение его решений счи�
тается обязательным. Арбитраж делает обязательным как обра�
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щение к “третьей стороне”, так и принятие решений. Это при�
ближает данную меру к фактическому подавлению конфликта.

Ч. Дарендорф подчеркивает, что урегулирование конфлик�
тов не приводит к их исчезновению. Если есть общество, есть и
конфликты. Однако формы регулирования воздействуют на
насильственность конфликтов. Регулируемый конфликт явля�
ется в известной степени смягченным конфликтом.

Разрешение конфликта — это минимизация проблем, раз�
деляющих субъектов конфликта, обычно осуществляемая че�
рез поиск компромисса, достижение согласия и т. д. Внешним
признаком разрешения конфликта может служить завершение
инцидента, т. е. прекращение конфликтного взаимодействия кон�
фликтующих сторон. Устранение, прекращение инцидента —
необходимое, но недостаточное условие погашения конфликта.
Часто, прекратив активное конфликтное взаимодействие, ин�
дивиды продолжают переживать фрустрирующее состояние,
искать его причину. И в этом случае угаснувший было конф�
ликт может вспыхнуть вновь.

Разрешение социального конфликта возможно лишь при
изменении конфликтной ситуации. Это изменение может при�
нимать разные формы. Но наиболее эффективным изменением
конфликтной ситуации, позволяющим погасить конфликт, счи�
тается устранение причины конфликта.

Действительно, при социальном конфликте устранение
причины с неизбежностью приводит к его разрешению. Однако
эмоциональный конфликт полностью разрешается только тог�
да, когда субъекты перестают видеть друг в друге врага.

Возможно также разрешить управленческий конфликт
путем изменения требований одной из сторон: соперники идут
на уступки и меняют цели своего поведения в конфликте. Уп�
равленческий конфликт может быть разрешен в результате
истощения ресурсов сторон или вмешательства “третьей силы”,
создающей подавляющий перевес одной из сторон, и, наконец,
в результате полного устранения соперника. Во всех этих слу�
чаях непременно происходит изменение конфликтной ситуации.
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7.4. Ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ ðàçâèòèåì êîíôëèêòîâ

Отношение социального работника к возможностям лично�
сти служит одним из ключевых факторов успешности его про�
фессиональной деятельности.

Социальная работа нацелена на профессиональную помощь
индивидам по восстановлению возможностей их полноценного
социального функционирования.

Подход к пониманию индивида, применяемый в социаль�
ной работе, предполагает веру в созидательный потенциал лю�
дей, способность к преодолению препятствий и социальной адап�
тации в самых сложных условиях жизни. Умение позитивно
разрешать конфликты является одним из основополагающих
факторов успешной адаптации индивида в среде.

Конфликты по своей природе неоднородны. В соответствии
с типом конфликта и стадией его развития применяются раз�
личные подходы к управлению развитием конфликтов. На рис. 3
изображен континиум альтернативных подходов. Каждый из
них отличается по формальному содержанию процесса управ�
ления конфликтом, степени конфиденциальности, по участни�
кам конфликта, степени авторитета “третьей стороны” (если она
принимает участие), типу принимаемого решения и количеству
насильственных действий конфликтующих сторон.

Разногласия и проблемы могут возникать практически в
любых взаимоотношениях. Рассмотрим последовательно спосо�
бы управления развитием конфликтов, изображенных на рис. 3.

1. Избегание конфликта. Субъекты избегают обсуждения
конфликтных ситуаций, потому что проблема кажется им не
такой уж важной или они чувствуют силы изменить ситуацию,
или не верят, что изменения к лучшему возможны.

2. Неформальная дискуссия и решение проблем. Большин�
ство разногласий часто регулируется неформально.

Это возможно в том случае, если большинство разногласий
лежит в сфере повседневной жизни. Когда разногласия разре�
шены к большему или меньшему удовлетворению сторон либо
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вопросы сняты из�за недостатка интереса или способности вы�
работать единое мнение, конфликт можно считать завершен�
ным.

3. Переговоры. Переговоры — обсуждение взаимоотноше�
ний сторон, имеющих воображаемый или реальный конфликт
интересов.

Субъекты конфликта добровольно налаживают коммуни�
кацию в целях объяснения своих интересов и потребностей, об�
мена специфическими возможностями либо решения одного
или более важных для них вопросов (например, форму взаи�
моотношений в будущем или процедуру решения спорных воп�

Рис. 3. Континиум альтернативных подходов
к управлению развитием конфликтов



145

росов). Переговоры являются более организованной и струк�
турированной формой решения проблем, чем неформальная
дискуссия.

4. Медиация. Процесс медиации включает участие прием�
лемой, справедливой и нейтральной “третьей стороны” (напри�
мер, социального работника), которая не имеет права принимать
решения. Ее функции: помогать противоборствующим сторонам
принимать добровольное, взаимно удовлетворяющее обе сторо�
ны решение в ходе обсуждения проблемы. Как и во время пере�
говоров, в процессе медиации принятие решения предоставля�
ется участникам конфликта.

Медиация — это добровольный процесс, в котором конф�
ликтующие стороны готовы принять помощь “третьей стороны”
для нахождения общего решения проблемы.

После переговоров и медиации в подходах к управлению
конфликтами, изображенными на рис. 3, уменьшается контроль
непосредственных субъектов конфликта над результатом, уве�
личивается участие внешних сил в принятии окончательного
решения и все чаще применяются подходы к управлению кон�
фликтами, основанные на идее “выигрыша — проигрыша”. Эти
подходы могут делиться на осуществляемые на уровне обще�
ства и на уровне личности.

5. Административное решение. Если конфликт происхо�
дит в рамках организации, то в целях его погашения можно при�
бегнуть к административному решению. В этом случае “третья
сторона”, которая несколько дистанцирована от конфликта, но
не обязательно является беспристрастной, может вынести ре�
шение по конфликтной ситуации. В административном реше�
нии делается попытка найти баланс между нуждами организа�
ции и потребностями отдельных сотрудников.

6. Арбитраж. Арбитраж — общий термин, обозначающий
добровольный процесс, в котором конфликтующие стороны об�
ращаются за помощью к незаинтересованной и нейтральной
“третьей стороне” с просьбой принять решение относительно
спорных вопросов.
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Результат решения может иметь форму консультации или
обязательства. “Третьей стороной” в арбитраже может высту�
пать социальный работник или группа других специалистов.
Главным признаком “третьей стороны” является то, что она сто�
ит вне конфликтных отношений.

7. Законодательное решение. Законодательный подход
обычно используется для решения конфликтов на уровне госу�
дарства.

8. Судебное решение. Судебное решение предполагает вме�
шательство в конфликт стороны, представляющей закон и об�
щественно признанный авторитет, для принятия решения кон�
фликта. В данном случае конфликтующие стороны обычно на�
нимают адвокатов, которые представляют их интересы перед
независимой и нейтральной “третьей стороной” — судьей и при�
сяжными, представляющими общественные интересы и ценно�
сти. Судья (или присяжные) обычно выносят решение на осно�
вании существующего законодательства.

Так как “третья сторона” представляет закон, то решение
является обязательным и подкрепляется угрозой наказания в
случае его невыполнения.

9. Ненасильственная акция. Ненасильственная акция про�
водится отдельной личностью или группой, совершающей дей�
ствия с целью вынудить оппонента вести себя нужным образом.
Действия, однако, не предполагают применения физического на�
силия и минимального применения психологического давления.

10. Насилие. Подход, предполагающий применение физи�
ческого насилия для разрешения конфликта, является крайней
мерой. Его целесообразно использовать, когда другие подходы
нерезультативны.

Примером такого подхода может служить начало военных
действий в целях завладеть ресурсами другой стороны.

7.5. Ìåäèàöèÿ (ïîñðåäíè÷åñòâî): ïðîöåññ è ñòàäèè

Социальный работник активизирует способности людей
решать проблемы и выходить из затруднительных ситуаций;
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налаживает связи людей с системами, которые обеспечивают
их ресурсами, услугами и возможностями; способствует эффек�
тивному и гуманному функционированию этих систем; разви�
вает социальную политику и выполняет множество других фун�
кций, облегчающих или делающих возможной актуализацию
собственных личностных, индивидуальных и социальных ресур�
сов субъектов социализации. Поэтому основной психологичес�
кой функцией социальной работы является функция медиации.

Однако профессиональная направленность социального
работника на решение проблем клиента не во всех случаях со�
провождается медиацией. При нарушении социальным работ�
ником этических норм, игнорировании основных принципов про�
фессиональной деятельности может произойти социальная ин�
гибиция — торможение, подавление, сдерживание активности
субъектов.

Следует иметь в виду, что люди, нуждающиеся в социаль�
ной помощи, довольно часто воспринимают себя в качестве
жертв социальной ситуации. Комплекс жертвы может развиться
у каждого человека, нуждающегося в помощи и поддержке. Этот
комплекс проявляется в снижении или утрате чувства собствен�
ного достоинства, ощущении своей неспособности предпринять
какие�либо активные действия, чувстве бесполезности соб�
ственных усилий.

Социальный работник может способствовать изменению
виктимогенных установок клиента, а может, напротив, прово�
цировать их дальнейшее развитие. Неподходящие и непроду�
манные действия социального работника могут причинить вред.
Профилактика социальной ингибиции заложена в реализации
психологических принципов деятельности социального работ�
ника и его профессиональной позиции по отношению к клиенту.

К психологическим принципам социальной работы относят�
ся принципы конгруэнтности, беспристрастности, конфиденци�
альности, позитивно ориентированной активности. Характер
системы труда профессионального социального работника оп�
ределяется многими требованиями.
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Принцип конгруэнтности предполагает единство выдви�
гаемых социальным работником целей, задач и направлений
деятельности, связанных с решением проблем клиента. Профес�
сиональная компетентность социального работника является
необходимым условием реализации данного принципа. В каж�
дом конкретном случае социальный работник должен относи�
тельно объективно оценивать возможности и потребности ин�
дивидов и социальных групп, с которыми он взаимодействует.

Принцип беспристрастности требует не допускать пред�
взятого отношения к любому человеку или организации. Отно�
шение социального работника не может зависеть от субъектив�
ного мнения или требования “третьих лиц”. Социальный работ�
ник проявляет интерес к клиенту без личной заинтересованно�
сти в нем.

Беспристрастность не противоречит гуманистическому
подходу, но предполагает возможность его реализации.

Социальная дистанция — степень психологической бли�
зости социального работника и клиента — должна быть сред�
ней. Отношения не должны быть чрезмерно формализованы
(большая социальная дистанция) и в то же время не могут быть
фамильярными (отсутствие социального дистанцирования).

Средний уровень социальной дистанции обусловливает эти�
кетные отношения и позволяет клиенту поддерживать уровень
собственного достоинства и не чувствовать себя в роли жертвы,
как это может произойти, если социальный работник будет вес�
ти себя слишком авторитарно или фамильярно.

Принцип конфиденциальности означает, что информация
о социальной поддержке не может быть разглашена, если объект
социальной помощи испытывает в связи с этим некоторые пси�
хологические затруднения. Несмотря на то что в современном
обществе большинство людей не чувствуют неловкости от того,
что им оказывают помощь государственные или общественные
организации, принцип конфиденциальности остается в силе. Ни
процесс, ни результаты социальной работы не должны наносить
ущерба пользователю, его репутации, психологическому состо�
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янию, интересам, здоровью. Социальная работа предполагает
безопасность применяемых методов и технологий профессио�
нальной деятельности для клиента.

Следующий психологический принцип — принцип пози1
тивно ориентированной на целенаправленное участие соци�
ального работника в жизнедеятельности клиента активности,
понимание положительных и отрицательных факторов его со�
циальной адаптации. Как компетентное лицо социальный работ�
ник обладает соответствующей информацией, определенными
данными, на которые он опирается в решении некоторых про�
блем клиентов.

Социальный работник реализует в своей деятельности кон�
сультационные, просветительские, организационные, профилак�
тические, коррекционные и многие другие функции, которые оп�
ределяют уровень его активности. В любом случае эта активность
предполагает инициирование собственных действий объекта.

В совокупности реализация данных принципов деятельно�
сти конкретного социального работника свидетельствует о его
профессиональной компетентности в психологическом аспекте
деятельности. Вполне ясно, что деятельность социального ра�
ботника имеет много других аспектов: правовую, педагогичес�
кую, технологическую и т. д. Каждый аспект предполагает реа�
лизацию тех или иных принципов, которые обеспечивают дос�
таточно высокий уровень профессиональной деятельности ра�
ботника — уровень профессиональной зрелости.

Психологическая позиция социального работника по отно�
шению к клиенту, так же как и реализация принципов, обеспе�
чивает процесс медиации социальной работы. Взаимодействие
социального работника с клиентом строится на основе диалога,
предполагающего следующие особенности общения: равенство
сущностных позиций общающихся (субъект�субъектные отно�
шения); доверительность, взаимная открытость обеих сторон;
отсутствие оценочного, измеряющего отношения к каким бы то
ни было сторонам индивидуальности партнера; принятие дру�
гого как неповторимого и ценного человека.
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Особенности гуманистической психологической позиции про�
фессионала, работающего в системе “человек — человек”, были
изучены в рамках гуманистической психологии (К. Роджерс,
А. Маслоу и др.). В определенном смысле эти особенности можно
рассматривать как правила, требования, предъявляемые профес�
сиональной деятельностью к личности социального работника.

Во�первых, социальный работник должен завоевать дове�
рие тех, кому он оказывает помощь. Одним из основных усло�
вий, для того чтобы заслужить доверие других людей, является
естественное поведение.

Быть естественным — это значит быть самим собой, не иг�
рать в игры и не позировать. Поведение не должно быть слиш�
ком обусловленным, иначе оно будет провоцировать формаль�
ные отношения.

Естественное поведение социального работника способству�
ет снятию коммуникативных барьеров, возникающих в процес�
се профессионального взаимодействия; положительно сказыва�
ется на перцептивном аспекте общения, т. е. улучшении воспри�
ятия и понимания людьми друг друга; способствует реализации
продуктивных стратегий взаимодействия, таких как компро�
мисс и сотрудничество.

Психологический смысл такого поведения заключается в
способности человека отказаться от различных социальных ро�
лей, позволяя актуализироваться подлинным, свойственным
только данной личности мыслям, эмоциям и поведению, в кото�
рых реализуется согласованное, целостное, взаимосвязанное
проявление основных психологических процессов и механизмов,
обусловливающих личностное функционирование.

Во�вторых, отличительной чертой психологической пози�
ции социального работника является принятие другого челове�
ка таким, каков он есть. Такое принятие предполагает отсут�
ствие оценочных суждений и постижение смысловых аспектов
переживаний клиента. Само понимание сути амбивалентности
человека нередко служит профилактической основой форми�
рования таких суждений.
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Целесообразность отсутствия оценочных суждений в отно�
шении людей и их поведения базируется на понимании неиз�
бежности актуального поведения клиентов в связи с действием
объективных и субъективных обстоятельств их жизни.

Первая реакция человека на высказывания и действия дру�
гих людей — оценка или суждение, а не понимание. Поэтому
принятие другого человека является крайне сложной задачей.
Она выполнима для социального работника, обладающего дол�
жной толерантностью — терпимостью по отношению к людям.
Толерантность не означает отсутствия критичности по отноше�
нию к другим и к себе, она предполагает баланс критичности и
доброжелательности, основанный на единстве требовательнос�
ти и уважения человека к самому себе и к другим. Поскольку
людям свойственно проецировать на окружающих чувства, ко�
торые они испытывают к себе, важным является их самоотно�
шение.

В�третьих, особенностью психологической позиции соци�
ального работника является уверенность в своих профессио�
нальных возможностях и компетенции. Уверенность в своих
профессиональных силах всегда связана с реальным позитив�
ным опытом практической деятельности. Понимание ограниче�
ний своих профессиональных возможностей также является
частью компетентности. Сама профессиональная компетент�
ность развивается в ходе обучения и возрастает на протяжении
всей профессиональной карьеры. Она включает в себя профес�
сиональную подготовку, индивидуальные склонности, индиви�
дуальные технологии и методы работы, стаж работы, обучае�
мость (как способность извлекать уроки из опыта), самоуверен�
ность (как уверенность в своих профессиональных силах и воз�
можностях).

Психологическая позиция социального работника во мно�
гом определяется эмпатией — пониманием эмоционального со�
стояния того, кому оказывается помощь. Эмпатическое понима�
ние предполагает постижение сущности эмоционального состо�
яния человека через собственный эмоциональный мир. Эмпа�
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тия не является результатом интеллектуальных усилий, а выс�
тупает как результат эмоционального развития личности. В це�
лом медиация в социальной работе осуществляется при реали�
зации гибких подходов, которые учитывают многообразие фак�
торов, связанных с культурой, традициями, обычаями, нрава�
ми, религией, региональными условиями, гендерными различи�
ями, возрастом и этническими особенностями клиентов. Доми�
нирующее влияние тех или иных факторов в каждом конкрет�
ном случае определяется профессиональным работником при
реализации диагностической функции деятельности.

По сути медиация — это переговоры, так как она подразу�
мевает участие “третьей стороны”, которая хорошо владеет
эффективными процедурами переговоров и может помочь лю�
дям в процессе конфликта координировать действия, чтобы они
были более эффективными в процессе переговоров.

Процедура медиации — это развитие модели переговорно�
го процесса, в который включен медиатор, создающий новые
переменные и динамику во взаимоотношениях оппонентов. Без
переговоров не может быть медиации.

Медиация схожа с исследованием. В процессе медиации
социальный работник занимается построением различных ги�
потез. Широкими сферами гипотез, которые выдвигает медиа�
тор, являются концептуализация стадий медиации и проекти�
рование соответствующих действий, основанных на стадиях
развития конфликта.

Стадии медиации можно разделить на две основные груп�
пы: работу, которую медиатор совершает перед встречей кон�
фликтующих сторон, и действия, которые он осуществляет во
время официальных переговоров. Пять стадий относятся к под�
готовительной работе к переговорам и семь — к периоду после
начала совместной работы медиатора с конфликтующими сто�
ронами (рис. 4).

 Во время каждой из двенадцати стадий медиатор выстра�
ивает гипотезы, подбирает подходящие стратегии и выполняет
специфические процедуры. Эти процедуры, с одной стороны,
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Рис. 4. Стадии медиации
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выполняются последовательно, а с другой — претерпевают раз�
витие в ходе конкретных переговоров. Назначение — помочь
конфликтующим сторонам в осуществлении стоящих перед
ними задач в отведенное для этого время в ходе переговорного
процесса. Если цели предыдущей стадии медиации не выпол�
нены даже с помощью медиатора, то стороны обычно испыты�
вают большие трудности в переходе на следующую стадию.

7.6. Ðàçíîâèäíîñòè ðîëåé ïîñðåäíèêà

Выполнение роли медиатора означает, что социальный ра�
ботник должен быть готов к изменению соотношения сил и со�
циальной динамики конфликтных отношений с помощью влия�
ния на убеждения и поведение сторон конфликта, предостав�
ляя им необходимые знания и информацию, используя более
эффективно потенциал переговорного процесса и помогая уча�
стникам прийти к общему решению. Американские конфлик�
тологи И. Раб и Л. Браун доказали, что даже сам факт присут�
ствия социального работника независимого от конфликтующих
сторон может послужить чрезвычайно важным фактором по�
зитивного разрешения конфликта. Оппоненты должны быть го�
товы допустить участие в конфликте “третьей стороны” и по�
мочь в достижении соглашения.

Медиаторы могут подключиться к разрешению конфликта
на различных стадиях конфликта — латентной стадии, стадии
возникновения конфликта, стадии обнаружения конфликта —
согласно степени организации и интенсивности конфликта.

Латентные конфликты характеризуются лежащими в их
основе напряжениями, которые еще не полностью развиты и не
имеют силы поляризованного конфликта (например, непопуляр�
ные законы, которые принимает Правительство РФ).

Изменения в личностных отношениях, в которых одна сто�
рона не осведомлена о серьезности нарушений, служат основой
латентного конфликта.

Медиаторы, работая с людьми, включенными в решение
латентного конфликта:
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– помогают сторонам найти людей, заинтересованных в из�
менении отношений;

– помогают им в разработке взаимного процесса консуль�
тирования относительно интересующих вопросов;

– работают со сторонами в направлении разработки и осу�
ществления процесса решения конфликта.

Конфликты на стадии возникновения предполагают кон�
кретные разногласия между сторонами. Эти конфликты имеют
потенциал для эскалации, если процедура возможного решения
конфликта не осуществляется. В этом случае медиатор помога�
ет начать процесс переговоров, в ходе которого стороны могут
обмениваться мнениями по существу вопроса, приближаясь к
разрешению проблемы.

Конфликты на стадии обнаружения — это конфликты, в
которых стороны находятся в постоянном противостоянии. Уча�
стие медиатора в конфликтах на данной стадии включает из�
менение процедуры переговоров или вмешательства с целью
выхода из тупика. Пример: подключение социальных работни�
ков к разрешению социального конфликта во время забастовок
до истечения срока ультиматумов. Медиатор не имеет права
принимать решение за участников конфликта. Эта характе�
ристика отличает медиатора от судьи или арбитра, которые по
закону обязаны принимать решения для конфликтующих сто�
рон, основанные на социальных нормах, законах или контрак�
тах. Цель юридического решения — не примирение, а вынесе�
ние справедливого решения на основе закона.

Медиатор может выполнять различные роли и функции в
процессе помощи конфликтующим сторонам в разрешении кон�
фликта. В их числе:

– “открыватель” коммуникационных каналов, который на�
лаживает процесс коммуникации между сторонами или помо�
гает улучшению уже существующей коммуникации;

– “глас закона”, который помогает всем сторонам конфликта
признать право других участвовать в процессе переговоров;

– “организатор процесса переговоров”, который обеспечи�
вает процедуру переговоров и часто — формальные моменты
каждой встречи;
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– “тренер”, который обучает новичков, неквалифицирован�
ных участников переговорного процесса;

– “экспандер ресурсов”, который оказывает процедурную
помощь сторонам и связывает их с внешними экспертами, на�
пример с юристами, предоставляющими недостающую инфор�
мацию;

– “исследователь проблемы”, который дает возможность
участникам конфликта рассмотреть проблему с различных то�
чек зрения, помогает сформулировать основные проблемы и
интересы сторон и увидеть взаимовыгодные для сторон вари�
анты разрешения конфликта;

– “реалист”, помогающий принимать разумное решение в
соответствии с требованиями реальности;

– “лидер”, берущий на себя инициативу в ведении перего�
воров с помощью организации соответствующей процедуры;

– “посредник” — более нейтральная роль.
Нейтральность подразумевает отсутствие каких�либо пред�

почтений в отношении исхода конкретного посредничества. Ус�
тановка посредника сигнализирует участникам конфликта о его
желании сохранить за участниками право принять решение.

Посредник бесстрастен. Он свободен от предпочтений и пре�
дубеждений.

Посредник — хороший слушатель. Подразумевается, что
он должен владеть техникой активного слушания.

Посредник — человек творческий. Будучи свободным от
эмоционального и психологического содержания конфликта, он
должен быть самым креативным членом группы.

7.7. Îñîáåííîñòè äåÿòåëüíîñòè ïîñðåäíèêà è îñíîâû
ýôôåêòèâíîãî ïîñðåäíè÷åñòâà

Переговоры состоят из серии действий и поступков инди�
видов, которые заинтересованы в разрешении противоречий и
завершении конфликта.

Медиатор, подобно участникам переговоров, также актив�
но действует. Он непосредственно не изменяет решения участ�
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ников конфликта, а выступает катализатором. Изменения яв�
ляются результатом совместных действий медиатора и конф�
ликтующих сторон.

На переговорах конфликтующие стороны сталкиваются с
рядом процедурных или “критических” ситуаций, которые дол�
жны быть преодолены для достижения урегулирования. Меди�
аторы могут реагировать на появление критических ситуаций
действиями двух типов: основными и специфическими.

Основные действия медиатора — это общие стратегии ме�
диации, которые посредник использует на всех стадиях медиа�
ции. Они представляют общую схему разрешения конфликта.

Общие действия дают медиатору возможность: “войти” в
конфликт; помочь конфликтующим сторонам в выборе метода
разрешения конфликта; собрать данные и проанализировать
конфликт; разработать план медиации; помочь примирению
конфликтующих сторон; помочь субъектам начать продуктив�
ные переговоры; выделить основные вопросы переговоров;
сформулировать интересы сторон; помочь субъектам в разра�
ботке вариантов урегулирования конфликта; помочь субъектам
оценить каждый вариант урегулирования; инициировать при�
нятие окончательного решения по вопросу переговоров; помочь
субъектам в разработке плана реализации принятого решения
и контроля за его выполнением.

Специфические действия медиатора — действия, пред�
принимаемые медиатором в ответ на проблемы, которые возни�
кают во время переговоров. В категорию специфических дей�
ствий входит организация приватных встреч одной из конфлик�
тующих сторон и медиатора во время переговоров.

Чтобы работать эффективно с конфликтом, медиатору
нужна “карта конфликта”, с помощью которой можно подробно
описать конфликт, идентифицировать барьеры в его урегули�
ровании и определить процедуры управления и разрешения
конфликтной ситуации.

Медиаторы изучают проблемы во взаимоотношениях кон�
фликтующих сторон, несовпадения “фактов”, совместимых и
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конкурирующих интересов, динамики взаимодействия, силовых
отношений, величины сходств и различий во мнениях. Исходя
из наблюдений посредник пытается идентифицировать цент�
ральные критические ситуации или причины конфликта. Как
только посредник решит, что главная причина найдена, он фор�
мирует гипотезу: “Этот конфликт вызван А, и если Б изменит�
ся, стороны будут способными прийти к соглашению”. Затем
гипотеза должна быть протестирована. Испытание гипотез от�
носительно конфликта включает проектирование вмешатель�
ства, которое способствует формированию или видоизменению
отношений, поведения конфликтующих сторон. Например, су�
ществует теория о причинах конфликта, основывающаяся на
проблемах коммуникации. Большинство теорий коммуникаций
предполагают, что конфликт является результатом искажен�
ной коммуникации — в любом качестве, количестве или форме.

Медиатор, работающий в рамках теории коммуникаций, на�
чинает свою работу с наблюдения за процессом коммуникации
между конфликтующими сторонами. Наблюдая за взаимодей�
ствием сторон, он формулирует гипотезу. Затем медиатор экс�
периментирует с различными вариантами коммуникационного
поведения сторон (количество, качество, форма коммуникации),
проверяя их возможности изменить динамику конфликта.

Процесс построения и проверки гипотезы — основной про�
цесс вмешательства и разрешения противоречий.

Медиатор осуществляет различные вмешательства с целью
помочь конфликтующим сторонам путем переговоров и стадий
медиации. Однако действия медиатора изменяются от конфлик�
та к конфликту. Общие схемы медиации каждый социальный
работник должен изменять в соответствии с переменными, ко�
торые влияют на качество вмешательства. В их числе:

– уровень развития и этап конфликта, на котором медиа�
тор подключается к его разрешению;

– способность конфликтующих сторон решить конфликт;
– соотношение сил сторон и роль медиатора как баланса сил;
– процедуры переговоров, используемые сторонами;
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– сложность случая обсуждаемых вопросов;
– роль и задачи медиатора, взаимно обговоренные сторо�

нами с самим медиатором.
Рассмотрим их подробнее.
1. Развитие конфликта и этап “входа” медиатора в конф1

ликт. Стадия развития конфликта и степень интенсивности эмо�
ций сторон влияют на задачи, которые субъекты конфликта дол�
жны решить. Если медиатор “входит” в конфликт на ранней ста�
дии, то перед крайней поляризацией взглядов на объект конф�
ликта и появлением интенсивных эмоций он использует страте�
гии и осуществляет действия, которые отличаются от стратегий
и действий на поздней стадии, когда стороны уже вели перегово�
ры и достигли значительного прогресса или зашли в тупик.

2. Способность конфликтующих сторон решить конф1
ликт. Способность сторон решать свой конфликт также сильно
влияет на стратегию вмешательства посредника. Субъектам,
которые способны провести переговоры рационально, которые
отдают себе отчет о процедуре решения проблемных вопросов
и развиваются в сторону урегулирования, потребуется неболь�
шая помощь посредника. В такой ситуации медиатор может по�
мочь просто своим присутствием. Если переговоры зашли в ту�
пик, то он может поспособствовать нейтрализации негативных
эмоций, суживающих диапазон переговоров, “создать” дей�
ствия, которые помогут сторонам достигнуть урегулирования
конфликта.

3. Соотношение сил сторон. Если силы и влияние субъек�
тов примерно одинаковы, посредник может помочь конфликту�
ющим сторонам в эффективном использовании их влияния при
создании взаимно удовлетворяющих результатов. Если влия�
ние субъектов друг на друга не равное и одна сторона может
навязать неудовлетворительное решение проблемы (решение,
которое приведет к возобновлению конфликта) другой, медиа�
тор должен решить, как помочь более слабой стороне.

Помощь более уязвимой стороне требует от медиатора спе�
цифических действий по вмешательству в конфликт, которые
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трансформируют функцию посредника в опасно близкую к за�
щите. Важно осознать различия между медиатором, помогаю�
щим в организации и размещении сил оппонентов, и медиато�
ром, который становится защитником и помощником в концен�
трации новых сил и влияния.

4. Процедуры переговоров. Переговоры — это форма совме�
стного решения проблемы. Конфликтующие стороны выбирают
одну из двух основных процедур переговоров: переговоры, осно�
ванные на позициях, и переговоры, основанные на интересах.
Переговоры, основанные на позициях, обычно выбираются, ког�
да медиатор видит, что оспариваемые ресурсы ограничены и ди�
стрибутивное решение — то, которое распределяет доли прибы�
лей и убытков для каждой стороны, — единственно возможный
результат. Переговоры, основанные на интересах, выбираются,
когда медиаторы ищут общее решение, по возможности удовлет�
воряющее большинство потребностей обеих сторон.

5. Сложность случая и обсуждаемых вопросов. Конфлик�
ты различаются по уровню сложности. И медиаторы должны
уметь разрабатывать стратегии вмешательства, которые учи�
тывают сложность каждого специфического конфликта. Проце�
дуры детального сбора информации могут способствовать по�
ниманию причин и динамики конфликта, в другом случае дос�
таточно простого интервью на первой встрече с субъектами. В
некоторых случаях медиатор может преодолеть тупик и в слу�
чае успеха выйти из участия в разрешении конфликта, предос�
тавив субъектам самостоятельно продолжать переговоры.

6. Определение роли медиатора. Эта переменная влияет на
основные и специфические действия медиатора — определение
задач и ролей, которые он может выполнять на переговорах.
Процедурно ориентированные медиаторы уверены, что сторо�
ны лучше информированы о сути конфликта, чем любая “тре�
тья сторона”. Для них лучшее решение — это решение, приня�
тое субъектами самостоятельно. Они также считают, что субъек�
там нужна процедурная подсказка, а не предложение по реше�
нию проблемы.
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7.8. Ïåðâîíà÷àëüíûé êîíòàêò ñ êîíôëèêòóþùèìè ñòîðîíàìè
è âûáîð ñòðàòåãèè ìåäèàöèè

Медиаторы начинают участие в конфликте: по инициативе
субъектов; направлению представителей сторон; инициативе
медиатора; назначению руководства. Каждый вариант участия
в конфликте подразумевает специфику стратегических дей�
ствий посредника и может влиять на качество, тип и вероят�
ность урегулирования конфликта.

Выбор времени “входа” медиатора в конфликт. Когда при�
нимается решение о “входе” медиатора в конфликт, определя�
ется тип вмешательства: производится выбор времени сбора
данных относительно конкретного конфликта; осуществляется
инициирование деятельности медиатора относительно разреше�
ния конфликта. Оба типа деятельности требуют участия меди�
атора, их влияние на конфликт различно.

Сбор информации медиатор может начать фактически на
любой стадии развития конфликта. Необходимо отметить, что
на определенных стадиях сбор информации может быть затруд�
нен: например, на начальном этапе эскалации конфликта и ког�
да переговоры уже начались, но субъекты не верят, что им ну�
жен посредник.

Выбор времени вмешательства в конфликт является
важным стратегическим решением для посредников. Медиа�
торы самостоятельно решают в каждом конкретном случае, на
какой стадии развития конфликта их вмешательство будет эф�
фективным.

Медиатор может помочь субъектам в выборе и координа�
ции стратегий. Единой процедуры, которая подходила бы для
всех типов конфликтов, не существует. Однако посредники мо�
гут помочь субъектам конфликта выбрать стратегию поведения,
выполнив следующие действия:

1) определив интересы сторон и цели, которые должны быть
удовлетворены в потенциальном урегулировании конфликта;

2) рассмотрев диапазон возможных и приемлемых резуль�
татов конфликта;
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3) идентифицировав стратегию медиации, которая может
помочь сторонам в достижении индивидуальных и групповых
целей;

4) определив и оценив критерии для выбора стратегии;
5) выбрав и зафиксировав обязательства в отношении при�

нятия приемлемой стратегии медиации;
6) скоординировав, если необходимо, стратегии между сто�

ронами.
Стратегии медиации. Существует пять общих стратегий

медиации, в их числе: конкуренция; избегание; согласование;
компромисс в результате переговоров; переговоры, основанные
на интересах. Конкуренция основана на урегулировании конф�
ликта по типу “победа — поражение”. Принимая решение ис�
пользовать стратегию конкуренции, субъект должен взвесить
ее недостатки, а также достоинства: будет ли результат разре�
шения конфликта долговременным; может ли конкурентное
поведение разрушить отношения между оппонентами; имеет ли
субъект достаточно сил, чтобы быть уверенным в выигрыше;
будет ли данная конкуренция вызывать конкуренцию в других
областях; приведет ли конкурентная стратегия к желаемой цели.

Избегание конфликта может быть как продуктивным, так
и непродуктивным с точки зрения проблемы. Как правило,
субъекты избегают столкновения тогда, когда испытывают де�
фицит информации о возможностях урегулирования, когда от�
сутствуют взаимозависимые интересы, когда они испытывают
безразличие по отношению к объекту конфликта или считают,
что соглашение невозможно.

Согласование происходит, когда одна сторона соглашается
удовлетворить потребности другой за счет собственных инте�
ресов. Стратегия согласования выбирается в том случае, если:
интересы сторон взаимозависимы; взаимоотношения важнее
собственных интересов; сотрудничество необходимо в будущем.
Стратегия согласования эффективна, когда совместное реше�
ние проблемы влечет за собой разрешение и других значимых
вопросов для субъекта. Согласование может быть негативным,



163

если: субъекты недостаточно сильны для того, чтобы использо�
вать иную стратегию; субъекты пассивны или неуверенны;
субъекты не заинтересованы в результате.

Компромисс в результате переговоров выбирается: когда
субъекты не видят возможности достичь в конфликте выигры�
ша, который удовлетворил бы их потребности; интересы субъек�
тов совместимы; субъекты не доверяют друг другу достаточно,
чтобы осуществлять совместное решение проблемы; субъекты
примерно равны по силе, и у них нет возможности давления друг
на друга. Большинство урегулирований конфликта через суд
являются такого рода компромиссами.

По сравнению с конкуренцией и компромиссом, в которых
результатом является разделение ограниченных ресурсов, пе1
реговоры, основанные на интересах, направлены на расшире�
ние диапазона альтернатив, чтобы потребности всех сторон были
удовлетворены.

Переговоры, основанные на интересах, применяются в сле�
дующих случаях: субъект с большими ресурсами не хочет ис�
пользовать полностью свою силу; субъекты имеют желание в
будущем сохранить добрые отношения.

Выбор общей стратегии является, как правило, руковод�
ством для последующих переговоров. Конфликтующие сторо�
ны обычно выбирают стратегию конкуренции и решают вести
переговоры, затем перемещаются в стратегию компромисса или
переговоров, основанных на интересах.

7.9. Îòíîøåíèÿ ìåæäó ïîñðåäíèêîì è ñóáúåêòàìè
êîíôëèêòà è âëèÿíèå èõ íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ

Процесс примирения — это усилия, прилагаемые для ми�
нимизации конфликта и созданию положительных психологи�
ческих отношений между субъектами конфликта.

Техника примирения является, по существу, прикладной
психологической техникой, нацеленной на коррекцию восприя�
тия, уменьшающей безрассудные страхи, улучшающей отно�
шения между конфликтующими сторонами и фактически де�
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лающей переговоры рациональным структурированным про�
цессом. Примирение является психологическим компонентом
медиации, в котором “третья сторона” пытается создать атмос�
феру доверия и сотрудничества, повышающую возможности
позитивного разрешения конфликта.

В конфликтологической литературе выделяются эмоцио�
нальные этапы, через которые проходят конфликтующие сто�
роны в процессе развития конфликта, снятия эскалации и уре�
гулирования. Для того чтобы стороны могли вести рациональ�
ную дискуссию по существенным вопросам, влияние отрица�
тельных чувств должно быть управляемо и минимизировано или
самими сторонами, или медиатором. Эмоции и чувства являют�
ся очень сложными физиологическими и психологическими от�
ветами на внешние стимулы. Если работа с эмоциями не была
проведена в начале медиации, то подавленные или непрогово�
ренные эмоции, вероятно, позже заблокируют процесс урегу�
лирования конфликта.

Ответы медиатора на эмоции состоят из трех отдельных
шагов:

– выбора подходящей стратегии вмешательства, которая
поможет сторонам в управлении своими чувствами;

– осознания, что конфликтующие стороны имеют отрица�
тельные эмоции;

– диагностики эмоций.
Посредники должны знать признаки отрицательных эмо�

ций, которые могут воспрепятствовать продуктивной медиации.
Оттенки голоса, темп речи, выражение лица, изменения в поло�
жении или перемещении тела являются указателями на нали�
чие тех или иных эмоций у субъектов. После того как медиатор
точно диагностировал содержимое и интенсивность чувств сто�
рон, он должен выработать стратегию, которую нужно исполь�
зовать, чтобы помочь сторонам в продуктивном управлении их
эмоциями.

Ошибочное восприятие и стереотипы. Зачастую конфлик�
ты не воспринимаются адекватно, они обычно преувеличены или
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приуменьшены вследствие ошибочного восприятия субъекта�
ми друг друга. Задача медиатора состоит в уменьшении барье�
ра восприятия во время медиации, которая решается по следу�
ющей схеме:

– диагностика восприятия одной стороной другой стороны
в конфликте;

– определение момента, когда восприятие является точным
и/или ошибочным;

– оценка ошибочного восприятия, которое препятствует
урегулированию;

– помощь сторонам в пересмотре их восприятия друг дру�
га. Иллюзия восприятия является ложным образом, основанным
на психических потребностях наблюдателя, а не на реальных
объективных характеристиках наблюдаемого.

Медиатор должен уметь отличать “маску” от реальных
чувств участников конфликта. Посредники, которые полагают�
ся только на безусловную искренность сторон, часто рассмат�
ривают участников конфликта с точки зрения ложных образов.

Проблема законности. Законность предполагает принятие
одной стороной конфликта идеи о том, что оппонент, его про�
блемы, интересы и даже чувства — истинные и разумные и со�
ответствуют признанным принципам или принятым правилам
и стандартам. Без учета этого принципа медиация часто не на�
чинается вообще.

Медиация оказывается неуспешной, если одна сторона не
воспринимает другую как возможного партнера по переговорам.
Это может явиться причиной неудачи медиации в случаях се�
мейных разногласий, конфликтов в организациях или напряжен�
ных международных отношений. Например, нежелание одного
субъекта признавать законные права другого может воспрепят�
ствовать или блокировать возможность переговоров между ними.

Законность чувств означает признание права конфликту�
ющей стороны обладать чувствами независимо от признания их
другой стороной. Пока чувства одной из сторон не признаны,
возможность продуктивной медиации остается крайне низкой.
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Многочисленные исследования доказывают большое зна�
чение доверия в проведении продуктивной медиации. Доверие
основано на опыте прошлых переговоров субъектов конфликта.

Медиатор может помочь конфликтующим сторонам в по�
строении доверительных отношений с помощью различных дей�
ствий. В их числе:

– помощь субъектам конфликта в создании последователь�
но согласованных формулировок, которые ясны и не противо�
речат предшествующей формулировке;

– помощь субъектам конфликта в совершении символичес�
ких действий, которые демонстрируют намерение заключить
честную сделку;

– содействие субъектам конфликта в формулировке зап�
роса о помощи, являющегося признанием наличия у одного
субъекта потребности в помощи другого субъекта конфликта;

– содействие субъектам конфликта в демонстрации истин�
ной заинтересованности в помощи другим участникам для дос�
тижения своих целей при сохранении способности достигать
собственных целей;

– содействие субъектам конфликта в демонстрации пони�
мания интересов другой стороны, даже если она не соглашает�
ся с интересами оппонента.

Все вышеперечисленные действия должны быть выполне�
ны самими субъектами конфликта. Посредник — лишь катали�
затор этих действий.

Искаженная коммуникация. Коммуникация является важ�
ным компонентом медиации. Предположение, что если стороны
говорят, то они решат проблемы, не является истиной. Искажен�
ная коммуникация может привести к нарушению взаимодей�
ствия между субъектами или к полной невозможности начала
переговоров. Посредник может помочь сторонам в структури�
ровании коммуникации между ними. Медиатор действует в на�
правлении модификации коммуникации, подразумевающей
контроль и помощь субъектам в определении того: что сообща�
ют субъекты конфликта друг другу; кто передал информацию;
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кому информация доставлена; когда информация доставлена;
куда информация доставлена; насколько улучшились способ�
ности субъектов конфликта к получению информации.

Процесс определения составляющих и динамики конфлик�
та называется сбором данных о конфликте, а интеграция и ин�
терпретация информации о составляющих и динамике конф�
ликта — анализом конфликта.

7.10. Ìåòîäû ñáîðà äàííûõ î êîíôëèêòå: èíòåðâüþ,
àíàëèç êîíôëèêòà è ñîçäàíèå ïëàíà ìåäèàöèè

С помощью сбора данных и анализа конфликта медиатор:
– избегает ситуации начала разрешения конфликта с по�

мощью средств, не соответствующих этапу развития конфлик�
та или уровню интенсивности, которого достиг конфликт;

– действует на основе точной информационной базы, кото�
рая предупреждает возможные конфликты из�за искаженной
коммуникации;

– определяет субъектов конфликта и динамику их отношений.
Сбор данных зависит от нескольких показателей: от струк�

туры анализа; метода сбора данных; средств формирования вза�
имопонимания и доверия субъектов конфликта.

Процедура сбора данных включает прямое наблюдение и оп�
рос. Цели наблюдения изменяются в зависимости от типа конф�
ликта. Фокус наблюдения может находиться на трех уровнях:
уровнях индивидуального поведения, взаимодействия в пределах
подгрупп или взаимодействия между группами. Исходя из дан�
ных наблюдения медиатор может определить социальный статус,
силу и влияние, поведение общения и стереотипы группового по�
ведения, которые повлияют на поведение сторон в конфликте.

Опрос — это наиболее общий для медиаторов путь получе�
ния информации о конфликте. Опросы могут проводиться пе�
ред или в течение совместных встреч. Предварительные интер�
вью обеспечивают медиатора большей информацией о конфлик�
те, чем та, которая известна каждому из субъектов конфликта
в отдельности.
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Медиаторы проводят интервью, разрабатывают анкеты при�
менительно к тем или иным конкретным задачам или ситуациям.

На выявление репертуара поведенческих тенденций в про�
тиворечивых ситуациях направлен тест К. Томаса. Человеку
предлагается 30 суждений, каждое из которых отражает одну
из возможных стратегий поведения. Обработка ответов позво�
ляет выявить, в какой степени в репертуаре субъекта представ�
лены стратегии соперничества, личностные тенденции к исполь�
зованию каких�то стратегий.

Одним из излюбленных психологических приемов выявления
свойственных человеку поведенческих стратегий в конфликтных
ситуациях является предложение респонденту серии ситуаций, в
которых он должен выбрать ту или иную стратегию поведения.

Например, А.И. Тащева считает, что интерпретация чело�
веком понятия “конфликт” позволяет уточнить особенности вос�
приятия им конфликтной ситуации и поведения по отношению к
партнерам. С этой целью А.И. Тащева разработала методику ис�
следования межличностного восприятия в конфликтной ситуа�
ции, направленную на выявление семантического поля понятия
“конфликт”. Испытуемому предлагается распределить все сло�
ва списка на отрезке прямой справа и слева от термина “конф�
ликт” таким образом, чтобы расстояние между каждым словом и
термином “конфликт” отражало их смысловую близость. При�
мер списка синонимов: “1) диспут; 2) стычка; 3) раздор”.

После того как медиатор получил одобрение от субъектов
конфликта на проведение медиации, его основной задачей яв�
ляется разработка плана медиации.

План медиации — последовательность процедурных шагов,
осуществляемых медиатором, который помогает субъектам кон�
фликта прийти к соглашению. Детали плана зависят от типа и
сложности конфликта, от того, что посредник знает о конфлик�
те, и от устанавливаемых субъектами границ возможности ме�
диатора контролировать конфликт.

Медиатор может разработать план посредничества само�
стоятельно или в сотрудничестве с субъектами конфликта. Он
может не советоваться со сторонами при составлении плана,
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если объект конфликта не очень важен для субъектов и если
конфликт чрезвычайно интенсивный и субъекты не способны
изменить свое взаимодействие.

Медиация может проходить на любой, предпочтительно
нейтральной территории, где можно проводить частные и об�
щие встречи. Установленных правил проведения подобных
встреч не существует.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Раскройте содержание процесса управления социальным
конфликтом.

2. Что такое конструктивные и деструктивные последствия
конфликта?

3. Какие пути регулирования и разрешения конфликта вы
знаете?

4. Раскройте содержание процесса медиации.
5. Какие стратегии медиации вам известны?
6. Как отношения между посредником и субъектами соци�

ального конфликта влияют на принятие решения?
7. Какие роли социального работника в социальном конф�

ликте вам известны?
8. Какие подходы и методы при анализе и сборе данных о

социальном конфликте вам известны?

Ãëàâà 8
ÌÅÒÎÄÛ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

8.1. Ðàçðåøåíèå êîíôëèêòîâ â ñîöèàëüíîé ðàáîòå:
àêòóàëüíûå ïðîáëåìû, äèñêóññèè è òåíäåíöèè

Современные способы урегулирования конфликтов, их кон�
структивного разрешения опираются на понимание конфликта
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как противоборства сторон, осознающих противоположность
своих интересов.

Противоборство в конфликте как противоборство на осно�
ве расхождения интересов имеет принципиальное значение в
контексте современных методов неконфронтационного и нена�
сильственного разрешения конфликтов, обеспечивающих дос�
тижение конфликтующими сторонами согласия на основе мак�
симального учета интересов каждой из них.

На этой базе достигается согласование различных целей и
интересов, а также используются проблемно�ориентированные
методы, направленные на устранение источника конфликта и
удовлетворение потребностей личного и общественного суще�
ствования отдельных индивидов и социальных групп.

Задачи социальной работы заключаются в выявлении со�
циальной проблемы и оказании клиенту в рамках профессио�
нального поля социальной помощи. Характер социальной про�
блемы является важнейшим фактором, от которого зависит оп�
ределение содержания, инструментария, форм и методов соци�
альной работы с клиентом.

Социальная проблема — это ситуация, требующая решения,
для которой нет знаний или средств. Проблема возникает как ре�
зультат осознания недостаточности средств для ее разрешения.

Например, демографические, экологические, техногенные,
продовольственные, энергетические и другие проблемы в насто�
ящее время приобретают глобальный характер, и их разреше�
ние требует участия большинства государств.

Социальные проблемы могут касаться интересов отдельных
или нескольких социальных систем. Например, социальные кри�
зисы, распространяющиеся на отдельные страны, националь�
но�этнические общности, ассоциации, блоки или группировки.
Проблемы могут касаться той или иной сферы жизнедеятель�
ности людей или отдельной личности. Это могут быть пробле�
мы, охватывающие социально�экономическую, социально�поли�
тическую, духовную или собственно социальную сферу жизне�
деятельности.
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Для социальной работы особую значимость приобретают
личностные проблемы, возникающие в процессе взаимодей�
ствия и взаимовлияния личности и социальной среды. К соци�
альной среде относят все факторы, которые мотивируют или
блокируют защиту социальных интересов личности, реализа�
цию ее потребностей.

Одним из важнейших условий решения социальной пробле�
мы является ее точное формулирование. Если проблема пра�
вильно сформулирована, то, во�первых, она может выполнять
функцию логического средства поиска недостающей информа�
ции в нужном направлении, а во�вторых, обеспечивать выбор
оптимального инструментария социального воздействия, а сле�
довательно, и эффективность социальной работы. Одним из важ�
нейших требований к формулированию социальной проблемы
является ее обоснованность. Проблема должна вытекать из ре�
альных потребностей и предпосылок. Отсутствие связи с реаль�
ными практическими или теоретическими потребностями дела�
ет проблему произвольной, надуманной.

Точно сформулированная проблема выступает исходным,
первоначальным звеном в сложной познавательно�аналитичес�
кой деятельности социальных служб и организаторов социаль�
ной работы.

Практическая потребность и значимость социальной про�
блемы не только активизируют деятельность специалистов со�
циальных служб, мобилизуют их интеллектуальный, организа�
ционный и физический потенциал, но и придают поиску техно�
логических решений творческий, инновационный характер.

Решение любой проблемы сводится в конечном счете к раз�
решению имеющегося внутреннего или внешнего противоречия.

Социальное противоречие — это взаимодействие взаимо�
исключающих сторон или тенденций в социальной жизни, вза�
имодействие противоположностей. Оно является прежде всего
результатом несовпадения интересов людей или социальных
групп в их совместной жизнедеятельности.

Развитие противоречий проходит следующие стадии.
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1. Стадия тождества. Данная стадия характеризуется
потенциальной возможностью возникновения противоречия
несущественных различий.

2. Стадия существенных различий. На этой стадии несу�
щественные различия перерастают в существенные.

3. Стадия противоположностей. Эта стадия характеризует�
ся поляризацией антагонизма в отношениях, перерастанием суще�
ственных различий во взаимоотрицающие противоположности.

4. Стадия конфликта. На этой стадии взаимоотношения
сторон достигают крайней степени обострения и перерастают в
открытое противоборство.

Как правило, любая личность в процессе жизнедеятельно�
сти вступает в супружеские и семейные отношения, во взаимо�
отношения с родителями, родственниками, детьми, друзьями и
товарищами, с коллективом и различными объединениями, об�
щественными организациями и, наконец, с обществом в целом.

В процессе этих взаимоотношений в силу объективно име�
ющихся личностных различий в потребностях, интересах и сте�
пени их реализации могут возникать проблемы.

Личностная проблема — это, по сути, столкновение между
притязаниями, потребностями человека и степенью их удовлет�
ворения.

Такое столкновение может носить материальный или ду�
ховный, физиологический или нравственный, социальный или
психологический, производственный или бытовой, а иногда и
смешанный характер.

Завершение конфликта заключается в переходе от конф�
ликтного противодействия к поиску решения проблемы и пре�
кращению конфликта по любым причинам. Данная стадия мо�
жет наступить, минуя конфликтное взаимодействие.

Довольно часто один из субъектов или оба субъекта заме�
чают элементы конфликтности на первых двух стадиях — кон�
фликтного противодействия и поиска решения проблемы — и
делают все возможное для устранения объективных причин
конфликта.
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Основные формы завершения конфликта — разрешение и
урегулирование.

Разрешение конфликта — это совместная деятельность
субъекта конфликта, направленная на прекращение противо�
действия и решение проблемы, которая привела к столкнове�
нию. Данная форма разрешения конфликта предполагает ак�
тивность обеих сторон по преобразованию условий, в которых
они взаимодействуют, по устранению причин конфликта.

Если конфликтное взаимодействие имеет форму мораль�
ного или физического насилия, то при разрешении конфликта
могут использоваться следующие способы:

– разъединение враждующих сторон;
– пресечение конфликта путем наложения санкций;
– срочное выявление причин конфликта и принятие ради�

кальных мер по уничтожению противоречия, которое привело
к конфликту.

Завершение конфликта возможно, во�первых, за счет пре�
образования самой объективной конфликтной ситуации и, во�
вторых, за счет изменения образов ситуации, имеющихся у сто�
рон. Вместе с тем возможно двоякое завершение конфликта:

– частичное, когда исключается только конфликтное пове�
дение, но не исключается внутреннее сдерживаемое побужде�
ние к конфликту субъектов;

– полное, когда конфликт устраняется и на уровне факти�
ческого поведения, и на внутреннем уровне.

Полное устранение конфликта за счет преобразования объек�
тивной конфликтной ситуации мы имеем, например, когда посред�
ством разведения сторон они лишаются возможности и необходи�
мости контакта и, следовательно, конфликтного взаимодействия
(например, увольнение одного из субъектов). К этому же типу отно�
сится разрешение конфликта, выражающегося в борьбе сторон за
некоторые ограниченные ресурсы посредством изыскания допол�
нительных ресурсов и полного удовлетворения ими обеих сторон.

Частичное разрешение конфликта на объективном уровне
имеет место, когда посредством соответствующей модификации
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реальных условий среды конфликт преобразуется таким обра�
зом, что субъекты оказываются незаинтересованными в продол�
жении конфликтных действий, хотя стремление достичь перво�
начальную цель у сторон остается. К этому типу относятся, на�
пример, многие административные решения конфликта, вводя�
щие определенные запреты и санкции на случай их нарушения.

Разрешение конфликта (полное или частичное) посред�
ством изменения образов, имеющихся у сторон, предполагает
прежде всего переструктурирование имеющихся ценностей,
мотивов, установок, а также принятие новых, и поэтому здесь
уместно использовать весь арсенал средств, разрабатываемых
для этих целей специалистами в области социальной работы.

Иногда в число участников конфликта включают медиато�
ра — “третью сторону”, которая помогает решить задачу пре�
кращения конфликта. Участие в переговорном процессе “тре�
тьих”, нейтральных, лиц положительно сказывается на его эф�
фективности. В отечественной практике к “естественным” по�
средникам могут быть отнесены люди, которые в силу занимае�
мой должности или профессиональной деятельности периоди�
чески вынуждены использовать функцию регулирования отно�
шений между людьми. В первую очередь это руководители, а
также психологи и социальные работники, занятые прикладной
деятельностью. В зависимости от степени контроля медиатора
за принимаемым решением выделяют несколько ролей “третьей
стороны” в конфликте. В их числе: третейский судья; арбитр;
посредник; помощник; наблюдатель.

Третейский судья — наиболее авторитарная роль, так как
он обладает наибольшими возможностями по определению ва�
риантов решения проблемы. Третейский судья изучает пробле�
му, выслушивает обе стороны и выносит вердикт, который не
оспаривается. Пример — разрешение конфликтов древнерус�
скими князьями, старейшинами родов, а также решение суда
присяжных.

Арбитр также обладает значительными полномочиями. Он
изучает конфликт, обсуждает его с участниками, а затем выно�
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сит окончательное решение, которое обязательно для выполне�
ния. Однако стороны могут не согласиться с решением арбитра�
жа и обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

Посредник — более нейтральная роль. Обладая специаль�
ными знаниями, он обеспечивает конструктивное обсуждение
проблемы. Окончательное же решение остается за оппонентами.

Помощник участвует в урегулировании конфликта с це�
лью совершенствования процесса обсуждения проблемы, орга�
низации встреч и переговоров, он не вмешивается в полемику
по поводу содержания проблемы и принятия окончательного
решения.

Наблюдатель своим присутствием в зоне конфликта удер�
живает стороны от нарушения ранее достигнутых договорен�
ностей или от взаимной агрессии. Присутствие наблюдателя
создает условия для решения спорных вопросов путем перего�
воров. Исход конфликта зависит от власти, авторитета и роли
медиатора.

“Третья сторона” может обеспечить:
– волевое прекращение конфликта (третейский судья, ар�

битр);
– разведение сторон (третейский судья, арбитр);
– блокирование борьбы (третейский судья, арбитр, наблю�

датель);
– применение санкций к сторонам (третейский судья, ар�

битр);
– определение правого и неправого (третейский судья, ар�

битр, наблюдатель);
– контроль за выполнением соглашения (арбитр, посред�

ник, наблюдатель).
Ситуации, с которыми сталкивается медиатор, сложны и

разнообразны. Медиаторы активно взаимодействуют с основ�
ными участниками конфликта, их деятельность оказывает на
них непосредственное влияние. Вмешательство медиатора мо�
жет привести как к разрешению конфликта, так и к его перехо�
ду в новую фазу.
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8.2. Âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ

Переговоры представляют собой процесс целенаправлен�
ного и ориентированного на достижение необходимых резуль�
татов делового общения. Они проводятся в основном для того,
чтобы с помощью взаимного обмена мнениями достигнуть от�
вечающего интересам обеих сторон соглашения и получить
результаты, которые устроили бы всех участников перего�
воров.

Предлагается следующая упрощенная схема проведения
переговоров: приветствие и введение в тему переговоров; ха�
рактеристика темы и предложения о ходе переговоров; изло�
жение позиций сторон, ведение диалога; решение проблемы;
завершение переговоров и подготовка итогового документа.

Чтобы переговоры развивались успешно, необходимо сра�
зу же после их начала постараться найти общую с партнером
позицию. Начать следует с самых важных аспектов предмета
обсуждения, пытаясь прийти к согласию по принципиальным
вопросам, и только после этого переходить к деталям.

Независимо от того, были ли переговоры успешными или
нет, их итоги должны быть детально проанализированы.

В процессе решения спорного вопроса весьма важной ока�
зывается совместная выработка соглашения. Когда в общую
идею будущего решения вносится вклад с каждой стороны, то
принятое решение каждая сторона будет считать своим.

Для формирования ощущения причастности бывает полез�
но обратиться к другой стороне за советом или с каким�либо
вопросом. Чувство сопричастности, возникающее при этом, яв�
ляется одним из важных результатов переговоров.

В ходе переговоров эмоции играют не последнюю роль, и
они могут оказаться важнее проблемы, которую необходимо
решить. Многие трудности на переговорах возникают из�за не�
правильно налаженных процессов общения. Желание произве�
сти впечатление и работать на публику означает позиционную
борьбу и редко приводит к успеху в переговорах.
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Для успеха переговоров необходимо: воспринимать парт�
неров как равных и ценить их опыт; уважать их право иметь
свое мнение; не стремиться подчинить оппонентов своей воле.
Из этих рекомендаций следуют приемы тактического поведе�
ния: субъект должен быть уверен, что его слушают и понима�
ют; нужно задавать вопросы по существу проблемы, демонст�
рируя заинтересованность; надо показывать позитивное отно�
шение к субъекту, к приводимым им доводам.

Конфронтация приводит к возведению психологических
барьеров. Если существуют психологические барьеры, разре�
шение конфликта — очень трудная задача, поэтому разруше�
ние барьеров и установление контакта являются одной из час�
тей подготовки к разрешению конфликта.

Преодолению барьеров способствует поведение, при кото�
ром субъект:

– выслушивает то, что говорит другой субъект;
– спрашивает совета;
– не замечает мелких колкостей;
– рассказывает откровенно о своих проблемах;
– оказывает доверие;
– проявляет заинтересованность в жизни другого субъекта.
Усилия навстречу друг другу должны делать оба субъекта.

Если же этого не происходит, то по крайней мере социальный
работник в роли медиатора должен сделать все возможное, что�
бы субъект чувствовал ваше внимание.

8.3. Ñôåðû ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ
ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè

Социальный работник устанавливает контакты и налажи�
вает отношения с клиентом. При этом одним из условий эффек�
тивности его деятельности является анализ особенностей соци�
ального положения клиента, его взаимоотношений с окружаю�
щими. Клиент обращается в социальные службы, которые вы�
полняют наряду с другими функциями и функцию посредника
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в налаживании контактов с государственными учреждениями,
общественными организациями, социальными группами.

Существенное влияние на общественную жизнь оказыва�
ют и взаимоотношения внутри социальных групп. Они опосре�
дованы и закреплены в культуре, социальных нормах, тради�
циях, в опыте прошлых поколений, в социальных и политичес�
ких институтах. История развития есть в значительной степе�
ни история взаимоотношений социальных групп.

Конфликты между индивидом и обществом происходят на
микро� и макроуровнях. Выделение микро� и макроуровней об�
щественных отношений и уровней общения субъекта позволя�
ет более обстоятельно проанализировать направления и задачи
социальной работы, социальной защиты, социальной политики
и соответствующие возможности. На микроуровне конфликт
проявляется в межличностных отношениях, в процессе разви�
тия конкретной группы. Социальные психологи определяют дан�
ную совокупность отношений с помощью понятия “социальное
окружение”.

Действительно, большинство повседневных конфликтов, в
которые вовлечена субъекты, происходят в сфере социального
окружения. Но многие причины социальных конфликтов нахо�
дятся вне ее границ, в области общественных отношений, соци�
альной политики.

Особенности работы с мигрантами. Миграция — это пере�
мещение, переселение людей, изменение местожительства на
срок не менее шести месяцев. Такое переселение может осуще�
ствляться в пределах одной страны (внутренняя миграция) или
из одной страны в другую (международная миграция). В осно�
ве миграционных процессов лежат причины экономического,
политического, социального, национального, религиозного и дру�
гого характера. Миграционные процессы могут быть естествен�
ными и вынужденными.

Миграционные процессы, если они крупномасштабны, име�
ют существенные последствия для государства, а поэтому все�
гда находятся в центре внимания не только миграционных, но и
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социальных служб. Недавнее историческое прошлое нашей
страны подтвердило влияние миграционных процессов на рас�
селение народов и культурно�хозяйственное освоение террито�
рий. Поднятие целины, рост промышленных центров, урбани�
зация, появление новых рабочих мест, повышение уровня об�
разования, науки и культуры, укрепление межнациональных
связей — все это причины миграционных процессов.

Период перестройки породил новую волну миграции, выз�
ванную межнациональными и религиозными конфликтами.

Мигранты — люди, которые в большей или меньшей сте�
пени оказались маргинализированными в силу потери своих
“территориальных корней”. Привязанность к определенному
местопребыванию оказывает влияние на соматическое и пси�
хическое здоровье человека, его этику, чувство хозяина, вос�
приятие природы, а также внутреннего пространства (чувство
дома). Это влияние связано с проблемами этноса, продолжения
рода, семьи.

У человека есть множество потребностей и естественно�
антропологические права. Среди последних — право на жилье,
определение этнической принадлежности, право на “такой жиз�
ненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинс�
кий уход и социальное обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи,
и право обеспечения на случай безработицы, болезни, инвалид�
ности, вдовства, наступления старости или иного случая утра�
ты средств к существованию по независящим от него обстоя�
тельствам”. Приведенная цитата из Всеобщей декларации прав
человека как раз характеризует социальные права, которые в
немалой степени реализуются благодаря наличию возможнос�
ти проживания в определенном месте, определенном жилище.

Таким образом, мигранты — это люди, которые или добро�
вольно, или вынужденно изменяют (теряют) прежнюю терри�
ториальность, что влечет за собой, как правило, временное или
постоянное “поражение” многих из перечисленных прав чело�
века. При вынужденной миграции нарушается социальная ин�
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теграция человека: из одной природной и социальной среды он
перемещается в другую, происходит болезненный разрыв мно�
жества естественно�антропологических связей, которые искус�
ственно создаются на новом месте. В этом суть объекта и пред�
мета социальной работы с мигрантами как маргиналами, ущем�
ленными в своих естественно�антропологических правах.

Большие миграционные потоки ведут к перенаселенности
ряда районов, что может вызвать определенные социальные
осложнения (снижение уровня жизни, увеличение безработи�
цы, криминализацию, возрастание конфликтности, угрозы эпи�
демий, прерывание обучения значительного числа детей и др.).

Для социальных работников объектом приложения их про�
фессиональных знаний становится работа в миграционных
службах, которые сотрудничают со службами социальной за�
щиты, социального обслуживания и здравоохранения, социаль�
но�эпидемиологическими службами.

При работе с мигрантами приходится рассматривать пред�
посылки и характер солидарности, складывающейся на новом
месте, а также общую атмосферу в регионе и обществе, распо�
лагающую или не располагающую к солидарности, в том числе
и мигрантов. Социальный работник учитывает при этом весь
комплекс ценностей и механизмов социальной интеграции на
старом месте, причин переселения, механизмов дезинтеграции,
а также особенности ценностей и механизмов реинтеграции на
новом месте. Каково встречное отношение мигранта и новой об�
щности к естественно�антропологическим, духовно�культур�
ным, профессиональным правам? Каково соотношение индиви�
дуализма, корпоративности, коллективизма в старом и новом
сообществах? Какова динамика статуса мигранта? Эти и мно�
гие другие вопросы приходится решать мигранту и вместе с ним
социальному работнику. Последний в нынешней ситуации вы�
нужден действовать в нескольких направлениях, расширяя
сферу свой компетенции, сочетая индивидуальную, семейную,
групповую, общественную работу и социальное административ�
ное планирование. Помимо индивидуальной и групповой рабо�
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ты с мигрантами чрезвычайно важно сотрудничать с органами
власти и со средствами массовой информации в формировании
соответствующей политики. В этом плане важны пропаганда
прав человека, разъяснение прав вынужденных переселенцев.
В индивидуальной работе применим весь арсенал методов спе�
циалиста социальной сферы: психологических, психотерапев�
тических, психоаналитических, социометрических, медико�со�
циальных, консультационно�правовых методов, методов возра�
стной психологии. В групповой работе продуктивны методики
“группы самостоятельного опыта”, “группы взаимопомощи”,
групповая психотерапия, поддержка соседских общностей (в
местах компактного проживания переселенцев), общностей зем�
ляческого характера, представляющих интересы переселенцев.

Социальный работник в данном случае так или иначе вли�
яет на восстановление биотических условий, их отражение в
виде актуализации естественно�антропологических прав миг�
ранта. С этим связана и необходимость сотрудничества с миг�
рационными службами в вопросах идеологии, трудоустройства
мигрантов. Все это работает на реинтеграцию переселенцев и
их общностей в новых условиях. Видимо, целесообразно учас�
тие социального работника в решении вопросов профессиональ�
ной ориентации, а также совместно с социологами вопросов про�
фессиональной адаптации мигрантов.

При этом социальный работник непосредственно или опос�
редованно опирается на помощь некоторых специализирован�
ных государственных и общественных центров. Среди них Ко�
ординационный совет помощи беженцам и вынужденным пере�
селенцам, ведущий просветительскую работу; Российский центр
помощи беженцам “Соотечественники”, помогающий создавать
рабочие места, предприятия; Международная организация по
миграции, которая оказывает экспертную и консультативную
помощь, организует семинары.

В данный момент на первом плане экстренные виды мигра�
ции. Это влияет на характер социальной работы и отношение к
ней. В будущем, однако, социальные работники смогут уделять
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внимание не только экстренной миграции, но и остальным ее
видам, участвовать в разработке и реализации программы по�
мощи мигрантам.

Особенности работы с нетрудоспособными людьми, инва(
лидами. Согласно Федеральному закону “О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации” инвалид — это лицо, ко�
торое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеванием, последстви�
ями травм или дефектами, приводящее к ограниченной жизне�
деятельности и вызывающее необходимость его социальной за�
щиты.

Ограничение жизнедеятельности — это полная или частич�
ная утрата лицом способности или возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентиро�
ваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься трудовой деятельностью.

Калеки, слепые, глухие, немые люди, люди с нарушенной
координацией движения, полностью или частично парализован�
ные, и тому подобные признаются инвалидами в силу очевид�
ных отклонений от нормального физического состояния чело�
века. Инвалидами признаются также лица, которые не имеют
внешних отличий от обычных людей, но страдают заболевани�
ями, не позволяющими им трудиться так, как это делают здо�
ровые люди. Например, человек, страдающий ишемической бо�
лезнью сердца, не способен выполнять тяжелую физическую
работу, но умственная деятельность ему вполне по силам.

Все инвалиды по разным основаниям подразделяются на
следующие группы:

– по возрасту — дети�инвалиды, инвалиды�взрослые;
– происхождению инвалидности: инвалиды с детства, ин�

валиды войны, инвалиды труда, инвалиды общего заболевания;
– степени трудоспособности — инвалиды I группы (нетру�

доспособные), инвалиды II группы (временно нетрудоспособные
или трудоспособные в ограниченных сферах), инвалиды III груп�
пы (трудоспособные в щадящих условиях труда);
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– характеру заболевания — мобильные, маломобильные,
неподвижные инвалиды.

В зависимости от принадлежности к той или иной группе
решаются вопросы трудоустройства и организации быта инва�
лидов. Маломобильные инвалиды (способные передвигаться
только с помощью колясок или на костылях) могут работать на
дому или на предприятиях (при условии доставки их к месту
работы). Это обстоятельство обусловливает много дополнитель�
ных проблем, в числе которых: оборудование рабочего места на
дому или на предприятии, доставка заказов на дом и готовых
изделий на склад или потребителю, материально�сырьевое и
техническое снабжение, ремонт, профилактика оборудования
на дому, выделение транспорта для доставки инвалида на ра�
боту и с работы и т. д.

Еще сложнее ситуация с неподвижными инвалидами, при�
кованными к постели. Они не могут без посторонней помощи
передвигаться, но способны работать умственно.

Если такой инвалид живет в семье, многие проблемы ре�
шаются относительно просто. А если он одинок? Необходимы
специальные работники, которые находили бы таких инвали�
дов, выявляли их способности, помогали получать заказы, зак�
лючать договоры, приобретать необходимые материалы и ин�
струменты, организовывать сбыт продукции и т. п. Понятно, что
такой инвалид нуждается и в повседневном уходе, начиная с
утреннего туалета и кончая обеспечением продуктами. Во всех
этих случаях инвалидам помогают специальные социальные
работники, которые получают заработную плату.

Главная задача — не допустить дальнейшего обнищания
этих, наиболее уязвимых слоев общества в условиях перехода
к рыночным отношениям. В связи с этим на первый план выд�
вигается необходимость реформирования системы пенсионно�
го обеспечения и социального обслуживания; осуществления
медико�социальной экспертизы, системы реабилитации инва�
лидов, протезно�ортопедической помощи, стационарного и не�
стационарного обслуживания пенсионеров и инвалидов и др.
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Важное значение приобретают система оказания срочной
социальной помощи престарелым и инвалидам в экстремаль�
ных условиях перехода к рынку и их адаптации к условиям
рыночной экономики, адресная социальная поддержка жизне�
деятельности этих категорий граждан.

Все большая роль отводится совершенствованию системы
государственного социального страхования, медицинского соци�
ального страхования с установлением дополнительных гаран�
тий для пожилых людей и инвалидов, а также формированию
негосударственных пенсионных фондов.

Необходимо совершенствование правовой основы системы
социальной защиты пожилых людей и инвалидов.

Создание системы социальной защиты и социальной под�
держки престарелых и инвалидов в современных условиях —
необходимая гарантия их социальной реабилитации и обеспе�
чения нормальной жизнедеятельности.

Особенности работы с людьми с соматическими и психи(
ческими расстройствами. В большинстве экономически разви�
тых стран существует социальное законодательство, регулиру�
ющее это направление социальной работы. Например, в Скан�
динавских странах законодательство гарантирует умственно
отсталым людям доступ к образованию, развлечениям, оруди�
ям и предметам труда, которые дают им возможность, как и всем
гражданам, жить полнокровной (насколько это возможно) жиз�
нью, пользоваться благами. Оно позволяет отказаться от их со�
держания в специальных пансионатах для умственно отсталых
и перейти к созданию необходимых жилищных условий в обыч�
ных домах, обеспечивая детей квалифицированным уходом и
помощью на дому со стороны специально подготовленного пер�
сонала, оплачиваемого областными советами или комитетами
социальной помощи муниципалитетов. Закон предусматривает
организацию специальной системы образования для умственно
отсталой молодежи с целью подготовки молодых людей к про�
дуктивной жизни по достижении совершеннолетия и помощи в
получении оплачиваемой работы.

′
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В странах Западной Европы, США, Канаде и Австралии
обслуживание умственно отсталых осуществляется (помимо
психиатрических больниц и домов�интернатов) в специализи�
рованных стационарах и диспансерах. Важное место при этом
занимают и амбулаторные формы их обслуживания. Это преж�
де всего касается малолетних и несовершеннолетних лиц. Орга�
низация дневного пребывания умственно отсталых играет важ�
ную роль в совершенствовании амбулаторного обслуживания
этой категории нуждающихся в социальной поддержке и сокра�
щении расходов на их пребывание в стационарах. Элементар�
ное обучение умственно недоразвитых детей осуществляет спе�
циальный сектор основной общеобразовательной школы. Про�
фессиональное обучение организуется в подразделениях госу�
дарственной системы обеспечения инвалидов с недостатками
умственного развития. Со взрослыми, которым недоступна ра�
бота ни на обычном производстве, ни на специализированных
предприятиях, занимаются специальные инструкторы для при�
общения их к посильному труду.

Для реализации права умственно отсталых иметь доступ к
средствам, которые им требуются для игры, развлечения и куль�
турного совершенствования, созданы специальные работающие
в дневные часы центры.

Проблема жилищно�бытового устройства умственно слабораз�
витых взрослых, которые проживают вместе со своими стареющи�
ми родителями, — одна из наиболее сложных проблем, стоящих
перед социальными службами. Ее решают путем помещения этой
категории лиц в специальные небольшие жилые комплексы — ин�
тернаты, где организуются питание и помощь социальных работ�
ников, которые призваны подготавливать клиентов к самостоятель�
ному быту, оказывать им помощь в ведении личных дел.

Особенности работы с пенсионерами и престарелыми
гражданами. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых
людей включает в себя выплату пенсий и различных пособий;
содержание и обслуживание престарелых и инвалидов в спе�
циальных учреждениях.
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Социальное обеспечение осуществляется государственны�
ми органами, предприятиями, частными лицами за счет взно�
сов (вычетов из заработной платы) трудящихся. В последнем
случае выплата из фондов определяется не трудовым вкладом
и стажем, а размерами взносов. Такая практика распростране�
на в западных странах.

Служба срочной социальной помощи центра социального
обслуживания предусматривает широкий перечень услуг: разо�
вое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим пита�
нием или продуктовыми наборами; обеспечение одеждой, обувью
и предметами первой необходимости; разовое оказание матери�
альной помощи; содействие в получении временного жилья; ока�
зание экстренной психологической помощи, в том числе по “те�
лефону доверия”; оказание юридической помощи в пределах сво�
ей компетенции; оказание других видов и форм помощи, обус�
ловленных региональными и иными особенностями.

Существенное значение в условиях кризисной обстановки в
России имеет адресная социальная защита пожилых людей. Она
оказывается в первую очередь наиболее нуждающимся: одино�
ким пенсионерам, инвалидам, престарелым (старше 80 лет).

Отечественные социологические исследования показали,
что основными направлениями обеспечения благосостояния пре�
старелых (по их мнению) являются: повышение пенсий, совер�
шенствование пенсионного обеспечения, развитие услуг по ухо�
ду за престарелыми на дому, увеличение числа домов для пре�
старелых и улучшение условий жизни проживания в них. Эти
задачи в разных странах решаются по�разному.

В одних странах пенсионеры получают пенсию и заработ�
ную плату полностью независимо от ее величины и отрасли на�
родного хозяйства. В других странах широко распространены
так называемые отложенные пенсии, т. е. увеличение пенсий на
определенный процент в зависимости от числа трудовых лет
после пенсионного возраста. Практиковалось и практикуется это
и в нашей стране. Имеет перспективу и добровольное страхова�
ние по старости (право на дополнительную пенсию).
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В ряде регионов страны значительную помощь пожилым
людям оказывают местные органы власти: увеличиваются диф�
ференцированные доплаты неработающим пенсионерам; раз�
личным категориям престарелых устанавливаются льготы по
оплате жилья, телефона, бесплатно отпускаются лекарства по
рецептам врачей и т. д.

Необходимо обратить внимание на социально�бытовое об�
служивание престарелых. Важно, учитывая потерю способнос�
ти к самообслуживанию, обеспечить их специальной удобной
обувью, одеждой, различного рода приборами и приспособле�
ниями, которые бы облегчили пожилым людям передвижение
по улице, ведение домашнего хозяйства, выполнение некоторых
гигиенических процедур.

Для решения этих проблем архитекторами, дизайнерами,
геронтологами уже давно определены перспективные направ�
ления разработки и выпуска соответствующей бытовой техни�
ки. Предполагается создание:

– автоматизированных кухонных комплексов, позволяю�
щих программировать операции по приготовлению пищи;

– системы подъемников для ухода за лежачими больными
и оказания им санитарно�гигиенической помощи;

– специальной мебели и механизмов для уборки помеще�
ний с учетом возрастной специфики престарелых и т. п., а так�
же ряда простых, но очень нужных устройств и приспособле�
ний, создающих удобства людям преклонного возраста и повы�
шающих безопасность бытовых операций;

– системы поручней и опорных скоб для принятия ванны;
– специальных подставок, облегчающих надевание обуви;
– пологих пандусов вместо порогов и т. п.
Одной из новых форм обслуживания одиноких престаре�

лых людей, живущих в отдаленных и малонаселенных пунктах,
является разнообразная помощь: медицинская, социальная,
бытовая, консультативная и т. д.

Социальное обслуживание и обеспечение людей пожилого
возраста предоставляют огромное поле деятельности для соци�



188

альных работников. Имея знания и опыт, соответствующие душев�
ные качества, они в значительной мере могут содействовать улуч�
шению образа жизни пожилых людей, обеспечению их независи�
мости, чувства собственного достоинства, помочь им занять подо�
бающее место в обществе. Арсенал таких возможностей у соци�
альных работников достаточно широк. Главное — реализовать их.

Особенности работы с детьми, родителями и учителями.
Правовая база социальной защиты подрастающего поколения,
существующая в России, несовершенна.

Плата за содержание детей в яслях и детских садах диф�
ференцирована в зависимости от благосостояния родителей:
социально незащищенные лица совсем освобождены от нее. Вре�
мя пребывания детей в дошкольных учреждениях варьируется
в зависимости от потребностей и возможностей семьи.

Воспитание в детских учреждениях строится в соответ�
ствии с апробированными программами. Его необходимыми эле�
ментами являются обучение детей общению, деятельности в
составе группы, подготовка к поступлению в школу.

Социальная защита дошкольников осуществляется во вза�
имодействии с медициной, педагогикой, производством. Орга�
ны социальной защиты населения способствуют оздоровлению
и лечению дошкольников, для чего предоставляются льготные
условия для пребывания дошкольников в санаториях, на лет�
них дачах.

Воспитание дошкольников решает задачи их социализации.
Дети усваивают правила поведения, включаются в групповую
деятельность, овладевают начатками культуры.

Широкий круг мероприятий предусмотрен для детей с от�
клонениями в здоровье и развитии. Существуют специализи�
рованные детские сады, стратегическая цель которых — подго�
товка ребят к обучению в массовой школе. Некоторые дошколь�
ники с сильными нарушениями здоровья подготавливаются к
обучению в специальной школе.

Социальные службы крупных производств принимают де�
ятельное участие в социальной защите дошкольников. Система
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социальной защиты школьников органически включает разно�
образные мероприятия, проводимые в школе и внешкольных
учреждениях, работу с семьей и общественностью. Основным
результатом этой деятельности являются формирование соци�
альной защищенности школьников как устойчивого психичес�
кого состояния, включающего уверенность в их успешном со�
циальнопрофессиональном самоопределении, а также эффек�
тивная социализация. Социально�педагогическая работа способ�
ствует включению в производительный труд, в систему непре�
рывного образования.

Социальная защищенность школьников формируется, на�
пример, путем дифференциации индивидуальных планов раз�
вития личности, учебных заданий, образования. В результате
дифференциации образования школьники приобретают знания,
достаточные для реализации их профессиональных намерений,
познавательных интересов.

Социально�педагогические подструктуры принимают ак�
тивное участие в планировании общеобразовательной (напри�
мер, физико�математическая, биологическая, гуманитарная и
др.), трудовой (например, промышленная, сельскохозяйствен�
ная, сферы обслуживания), профессиональной (например, сле�
сарная, токарная, медицинская, педагогическая и др.) диффе�
ренциации.

Задача дифференциации образования требует увеличения
типов школ, учреждений образования. Эта работа ведется, но
такими медленными темпами, что эффект от этих мероприя�
тий появится весьма нескоро.

Уровень внутришкольной дифференциации тоже снизил�
ся, так как уменьшилось число факультативов и ухудшилась
обеспеченность школ учебным оборудованием.

Социальная защита детства включает в себя предупреж�
дение педагогического травматизма. Социальная работа такого
плана носит профилактический и терапевтический характер.
Широко используется практическая социально�психологичес�
кая работа.
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В последнее время возрастают требования к детям, но из�
меняются способы воздействия на них, методы воспитания. Те�
перь к успеху в работе ведут не столько указания, распоряже�
ния, приказы, сколько логика убеждения, пример. А это
предъявляет повышенные требования к интеллекту, эрудиции
педагога, к его психолого�педагогической подготовке. Возника�
ет внутренний конфликт: необходимо, невзирая на объектив�
ные трудности, неустанно работать над собой, совершенствовать
свое профессиональное мастерство и умение работать с детьми.
Но не все участники контакта это понимают. Возникают столк�
новения между преподавателями и студентами, учителями и
школьниками, нередко перерастающие в конфликт.

Особенности работы с безработными и малоимущими.
Проблема занятости является одной из фундаментальных в раз�
витии и функционировании человеческого общества. Безрабо�
тица (незанятость) — явление, свойственное определенной ста�
дии товарного производства. Это подтверждает и практика об�
щественных преобразований в России.

Рынок, как и любой другой социальный институт, имеет и
положительные, и отрицательные стороны. Рынок — самый
эффективный регулятор общественных отношений, без него не
обойтись, пока существует товарное производство. Однако
нельзя забывать о негативных последствиях рыночных отноше�
ний: усиление дифференциации в обществе, ориентация не на
производство социально необходимых товаров, а на удовлетво�
рение запросов групп населения, имеющих деньги. Все это не
способствует всеобщей занятости населения.

Безработицу предопределяют различные факторы: науч�
но�технический прогресс обусловливает сокращение прежде
всего работников ручного труда; структурные изменения в эко�
номике вызывают уменьшение числа занятых в отдельных от�
раслях производства; повышение производительности труда
также ведет к уменьшению числа занятых; сокращению живо�
го труда способствует действие закона экономии времени. В ус�
ловиях обострения экологических проблем закрываются также
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некоторые производства, загрязняющие окружающую среду.
Все это объективные факторы, имеющие место во всех странах
независимо от их экономической системы.

В условиях системного кризиса проблемы безработицы обо�
стряются из�за резкого падения производства и дестабилиза�
ции экономики (вследствие межнациональных конфликтов), в
результате конверсии военного производства и сокращения во�
оруженных сил. Кроме того, к росту безработицы ведет соци�
альная политика государства, защищающая интересы прежде
всего зажиточных, разбогатевших слоев населения.

Для решения проблем безработицы важно определить ее
суть, знать основные ее формы. Безработица понимается как
отсутствие работы для трудоспособных и желающих работать,
а безработным считается тот, кто может работать, но не работа�
ет. Безработица тесно связана с понятиями “занятость” и “за�
нятый”.

Выделяют различные виды и формы безработицы. К теку�
щей безработице относят незанятость в связи с переходом ра�
ботников с одного предприятия на другое (фрикционная неза�
нятость). Структурную безработицу трактуют как результат
дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, изменений в
технологиях, структуре конечного потребления, географичес�
кого размещения производительных сил, технической отстало�
сти ряда отраслей и производств и т. д. Скрытая (латентная)
безработица имеет место в России не только в сельском хозяй�
стве, но и в промышленности. Это избыточная занятость, обус�
ловленная разными причинами: стремлением сохранить кадры,
уменьшить число безработных, оказать соответствующую ма�
териальную поддержку людям и т. д.

При массовой безработице большое число членов общества,
способных к труду, остается без работы.

Застойная форма безработицы характерна, как правило,
для люмпенизированных слоев населения (бомжей), т. е. людей,
которые работают нерегулярно. Вопрос о численности безработ�
ных непростой. В разных странах эти цифры неодинаковы. Это
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объясняется различием трактовок понятия “безработный” офи�
циальными и неофициальными институтами общества. Офици�
альные данные, как правило, занижены по сравнению с данны�
ми профсоюзов и других организаций. Это касается и России.
Так, согласно Закону РФ “О занятости населения в Российской
Федерации” гражданин может считаться безработным, если он
потерял работу или не имеет доходов по причине невозможнос�
ти получить постоянную работу в данной местности и зарегист�
рировался в службе занятости как способный и готовый тру�
диться.

В условиях формирования рыночных отношений государ�
ственная политика в области занятости должна быть нацелена
на оптимизацию рынка труда, содействие мобильности рабочей
силы, создание новых рабочих мест, подготовку и переподготов�
ку кадров, стимулирование образования, создание гибкого рын�
ка труда.

Законами и другими нормативными актами Российской
Федерации предусматривается обеспечение равных возможно�
стей в реализации права на труд и свободного его выбора всем
гражданам России независимо от национальности, пола, возра�
ста, социального положения, политических убеждений, отноше�
ния к религии.

Государство в соответствии с законами должно помогать
осуществлять трудовую и предпринимательскую инициативы
граждан, содействовать развитию их способностей к произво�
дительному и творческому труду, соблюдению добровольности
труда, свободному волеизъявлению в выборе вида занятости,
обеспечивать социальную защиту в сфере занятости.

Особое внимание государство призвано уделять тем груп�
пам и слоям населения, которые потеряли работу по причине
приостановки производства на предприятии. Вместе с тем при�
веденное толкование занятости имеет позитивное значение не
только для решения проблем рынка труда вообще, но и для бо�
лее адресной разработки социальной политики, определения
приоритета социальных программ, источников их финансиро�
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вания и формирования как на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.

Помимо создания специализированных предприятий для
отдельных категорий населения, использования надомной фор�
мы работы, укороченного рабочего дня, неполной рабочей неде�
ли практикуются и отпуска без сохранения заработной платы,
оказание финансовой помощи населению (молодежи, инвали�
дов и т. д.) на предприятиях.

Очень важна такая мера, как введение льготных налогооб�
ложения и кредитов предприятиям, создающим дополнитель�
ные рабочие места для женщин, молодежи и других категорий
граждан. Органы службы занятости всех уровней должны осу�
ществлять профориентационную работу с молодежью для под�
готовки ее к трудовой деятельности в условиях развивающего�
ся рынка труда. Необходимо расширять сеть учебных центров
профессионального обучения, профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации высвобождаемых
работников и безработных граждан.

На современном уровне развития российского общества
мало используется проведение общественных работ для отдель�
ных категорий населения (освобожденных из мест заключения,
бомжей и т. д.). Как правило, такие работы общедоступны, не
требуют длительной специальной профессиональной подготов�
ки. Их финансируют предприятия, для которых выполняются
эти работы, а также используются средства местного бюджета
и государственного фонда занятости.

В связи с переходом к рыночным отношениям и появлени�
ем безработицы была открыта служба занятости, имеющая раз�
ветвленную сеть.

Центры занятости всех уровней решают ряд задач, в числе
которых:

– сбор и распространение информации о спросе и предло�
жении на местном рынке труда;

– консультирование работников по вопросам профессиональ�
ного обучения и трудоустройства, использования рабочей силы;

– оказание помощи в кадровом планировании предприятий;
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– организация переподготовки высвобождаемой из произ�
водства рабочей силы.

Практика показывает, что важнейшим звеном в деятель�
ности служб занятости является также социально�психологи�
ческая работа с клиентами.

Еще одна проблема, с которой приходится постоянно стал�
киваться работникам и клиентам служб занятости, связана с по�
нятием “подходящая работа”. Закон РФ “О занятости населения
в Российской Федерации” признает подходящей такую работу,
которая соответствует профессиональной пригодности работни�
ка с учетом уровня его профессиональной подготовки, опыта пре�
жней работы, состояния здоровья, транспортной доступности
рабочего места. Эта работа должна оплачиваться (не ниже сред�
ней заработной платы по последнему месту работы), протекать в
условиях, соответствующих правилам и нормам охраны труда.

Особенности работы с бездомными. Бездомность — явле�
ние, с которым человечество сталкивалось на всем протяжении
своего существования. Но особенно широкое распространение
оно получает в периоды социальных потрясений и стихийных
бедствий: войн, наводнений, землетрясений, кризисных процес�
сов и т. д.

К причинам бездомности относятся:
– недостаточное количество жилищ, нехватка дешевого

жилья;
– безработица, обусловливающая отсутствие средств для

оплаты жилья;
– малодоходность многих семей и отдельных граждан;
– социальное здоровье общества (наличие душевнобольных,

лиц с отклоняющимся поведением, наркоманов, алкоголиков;
нездоровые отношения в семье; положение лиц, вышедших из
мест заключения);

– ограниченные возможности реализации социальных про�
грамм, нацеленных на оказание материальной и другой помо�
щи малообеспеченным семьям, группам риска и т. д.

В “Словаре русского языка” С.И. Ожегова слово “бездом�
ный” трактуется как “человек, не имеющий жилья, приюта”.
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Словарь синонимов проводит параллель между термином “без�
домный” и термином “беспризорный, лишенный (или не имею�
щий) крова или крыши над головой”.

Согласно американской “Энциклопедии социальной рабо�
ты” бездомным считается человек, “не имеющий постоянного
жилища, не ведущий оседлого образа жизни”.

Бездомность трактуется и как отсутствие укрытия, прожи�
вание в убежищах без права на владение ими и под угрозой не�
медленного выселения, и как проживание в общежитиях, ноч�
лежках, и как проживание в домах под снос, и как проживание
на площади друга.

К числу бездомных в широком смысле слова можно отнес�
ти кочевые народы. Кочевничество как образ жизни, в основ�
ном скотоводов, ныне сохраняется в ряде стран Центральной и
Западной Азии, Северной Африки.

Итак, в России к числу бездомных можно отнести тех, кто
ютится на чердаках и в подвалах; кто проживает в общежити�
ях, ночлежках и домах, предназначенных под снос; кто прожи�
вает у друзей.

Значительную долю бездомных составляют так называе�
мые бомжи, т. е. лица без определенного места жительства. В
последние годы их число в России резко увеличилось.

Бездомный — это человек, лишенный порой не только кро�
ва, но и других элементарных условий жизни: медицинского
обслуживания (нет прописки); постоянного места работы (нет
паспорта или трудовой книжки; нет работы или не берут на ра�
боту) и т. д., не говоря уже о душевном комфорте, нормальном
самочувствии.

К бездомным требуется особый подход. Не каждый чело�
век (и даже не каждый социальный работник) может работать с
ними, особенно с некоторыми категориями лиц, например опус�
тившимися на “дно”. От социального работника требуется то�
лерантность. Нужно уметь находить контакт с такими людьми,
не унижая и не отталкивая их, дать им возможность почувство�
вать человеческое отношение к себе, предлагать элементарные
услуги: ночлег, питание, медицинскую помощь.
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В решении разнообразных проблем бездомности большую
роль играют социальные работники, особенно те из них, кто тру�
дится в соответствующих учреждениях: приютах, центрах со�
циальной реабилитации, детских домах и т. д.

Самое же главное в решении рассматриваемой проблемы —
это осуществление такой социальной политики, которая была
бы нацелена на предупреждение социальной напряженности и
социальных конфликтов.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Что такое социальная проблема, социальное противоре�
чие и характер их развития?

2. Что обеспечивает “третья сторона” при вмешательстве в
социальный конфликт?

3. Охарактеризуйте переговоры как способ достижения со�
глашения между конфликтующими сторонами, раскройте их
содержание.

4. Что вы знаете о конфликтах в социальной сфере?
5. Назовите социальные проблемы мигрантов и пути их реше�

ния в рамках профессиональной деятельности социальных служб.
6. Каковы социальные проблемы нетрудоспособных и ин�

валидов и пути их решения в рамках профессиональной дея�
тельности социальных служб?

7. Охарактеризуйте социальные проблемы пенсионеров и
престарелых и пути их преодоления в рамках профессиональ�
ной деятельности социальных служб.

8. Каковы социальные проблемы детей и молодежи и пути
их решения в рамках профессиональной деятельности соци�
альных служб?

9. Охарактеризуйте социальные проблемы безработных и
пути их решения в рамках профессиональной деятельности со�
циальных служб.

10. Каковы социальные проблемы бездомных и пути их ре�
шения в рамках профессиональной деятельности социальных
служб?
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ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÎ ÊÎÍÔËÈÊÒÎËÎÃÈÈ

ЗАДАНИЯ
Задание 1. Посмотрите на изображенные фигуры и опиши�

те их “отношения” друг с другом.

Что вам бросилось в глаза? Заметили ли вы, что все фигу�
ры подобны, т. е. что все они являются овалами, или вы замети�
ли, что две из них вытянуты по вертикали, а одна — по горизон�
тали? В сущности, важно то, что вы старались обнаружить: их
сходство или их различие.

Человек, склонный искать подобие, будет думать о сход�
стве людей, сходстве ситуаций, о том, какие у них есть общие
черты, опираясь на свой жизненный опыт. Если человек скло�
нен искать различия, то он будет стремиться определить, чем
отличаются люди или ситуации, сравнивая их с другими ситуа�
циями и с самим собой.

Засеките время и запишите все слова, связанные с терми�
ном “конфликт”.

Задание 2. Известно, что значения слов приобретают но�
вый смысл в сознании каждого человека. Исследования психо�
логов свидетельствуют о том, что человек активно структури�
рует мир, создавая свой тезаурус (описание) и тем самым соб�
ственную проекцию этого мира. Восприятие партнеров по кон�
фликту характеризуется особенностями их тезаурусов, связя�
ми между словами, а также эмоциональными и оценочными ха�
рактеристиками.
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Обратите внимание на то, сколько слов пришло в голову
сразу в течение первых трех минут. Отделите их линией, когда
вам покажется, что список исчерпан.

Отложите список и вернитесь к нему через некоторое вре�
мя (через пару часов, на следующий день) и попытайтесь его
дополнить. По окончании работы проанализируйте, каких слов
в вашем списке оказалось больше:

а) отражающих противостояние, противоборство;
б) отражающих конфликтные действия (драка, война);
в) отражающих что�то другое.
Задание 3. Структурируйте поле понятия “конфликт”, раз�

делив все слова на части: слева будут располагаться синонимы
слова “конфликт” (по степени близости для вас к “конфликту”),
начиная от самого близкого к самому отдаленному; справа —
антонимы (противоположные по смыслу слова).

Взгляните на предлагаемый ниже список и распределите
все слова на отрезке прямой (лучше это проделать на листе бу�
маги формата А4).

_________________ Конфликт_________________
В центре — слово “конфликт”, а слева и справа от него бу�

дут располагаться слова по степени близости к этому термину.
Может оказаться, что в одной точке будет располагаться сразу
несколько слов, если вы сочтете, что они очень близки.

Расположите в три столбика те же слова, но по эмоцио�
нальным характеристикам. Определите, какие чувства вызы�
вает у вас то или иное слово: негативные, позитивные или ней�
тральные.

Диспут; стычка; раздор; перебранка; столкновение; распри; брань;
размолвка; сражение; несогласие; дискуссия; разлад; скандал; нела�
ды; разногласия; ссора; схватка; неполадки; перепалка; драка; спор;
потасовка; битва; свалка; рукопашная; война; переговоры.

Подумайте и определите на основе проделанных упражне�
ний, чем для вас является конфликт.

Обсудите результаты сначала с близким другом (подругой),
а затем с тем, кто вам наименее близок.
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Задание 4. Ответьте на следующие вопросы.
1. Что такое конфликт, с вашей точки зрения? (Дайте опре�

деление.)
2. Как и у кого вы учились действовать в конфликтах?
а) у родителей;
б) у друзей;
в) на собственном опыте;
г) у литературных героев;
д) у средств массовой информации;
е) ваш вариант ответа.
3. Каким образом справляются с конфликтами члены ва�

шей семьи?
4. Как родители справляются с конфликтами?
5. Что вы думаете о своем поведении в конфликте? Доволь�

ны ли вы собой?
6. Какое поведение типично для вас в конфликтной ситуации?
а) возмущаюсь, раздражаюсь;
б) делаю вид, что все в порядке;
в) сразу уступаю;
г) бью кого�нибудь;
д) стараюсь доказать свою правоту;
е) молчу (использую молчание как средство воздействия);
ж) кричу, ругаюсь;
з) жалуюсь кому�нибудь;
и) отшучиваюсь или подшучиваю над окружающими;
к) стремлюсь обсудить проблему;
л) сдерживаюсь внешне, но весь киплю внутри;
м) действую по обстоятельствам, оценивая силы партнера;
н) плачу от обиды или несправедливости;
о) ухожу и чувствую себя несчастным;
п) прошу прощения, извиняюсь;
р) упрекаю, вспоминаю все прошлые грехи;
с) дуюсь;
т) стремлюсь отомстить;
у) стараюсь не вспоминать и не думать о конкретной ситуации;
ф) стараюсь быть благоразумным и прекратить конфликт;
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х) пишу записку;
ц) бесконечно перебираю в памяти случившееся и переживаю;
ч) предлагаю компромисс;
ш) игнорирую проблему;
щ) думаю, что необходимо что�то изменить в себе;
э) стараюсь доказать партнеру, что ему следует измениться.
7. Что бы вы посоветовали человеку, если нарушаются его
права?
а) не портить нервы, отвлечься;
б) высказать возмущение в кругу друзей;
в) выступить на собрании;
г) обратиться к общественности;
д) обратиться к вышестоящему руководству;
е) обратиться в средства массовой информации;
ж) свой вариант ответа.

ТЕСТЫ
Тест “Умеете ли вы слушать?”
И н с т р у к ц и я. Отвечая на вопросы данного теста, оцени�

те по девятибалльной шкале, в какой степени вы обладаете уме�
нием слушать.

9 баллов — это качество присуще вам в наивысшей степени;
1 балл — это качество присуще вам в наименьшей степени;
5 баллов — средний уровень проявления этого качества.
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При ответе на вопросы теста будьте предельно искренни,
если вас интересует истинное положение вещей.

Подсчитайте сумму баллов, которую вы набрали, и опреде�
лите степень умения слушать собеседника.

Окончание таблицы

После того как вы определите свое умение слушать собе�
седника, проанализируйте, каковы ваши недостатки, и поста�
райтесь их исправить.

Тест “Я(высказывания”
И н с т р у к ц и я. Проанализируйте следующие ситуации,

сообщая воображаемому партнеру о своих чувствах и мыслях.
1. Вы одолжили на время свои конспекты студенту из ва�

шей группы.
Он обещал вернуть их на следующий день. Два дня спустя,

когда вам понадобились конспекты, обнаружилось, что ваш при�
ятель их еще не вернул.
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Я чувствую ______________________________________
Когда ты ________________________________________
Потому что ______________________________________
Я хотел бы _______________________________________
Мне важно _______________________________________
2. Два студента из вашей группы разговаривают во время

объяснения нового материала и мешают всем слушать.
Я чувствую ______________________________________
Когда ты ________________________________________
Потому что ______________________________________
И я хочу/мне надо _________________________________
3. Ваш друг уже третий раз на этой неделе опаздывает на

встречу, из�за чего вы опаздываете на спектакль, затем отка�
зываетесь от интересной встречи и получаете нагоняй от мамы.

Я чувствую ______________________________________
Когда ты ________________________________________
Потому что ______________________________________
И я хочу/мне надо _________________________________
4. Собака соседа лает на любой звук. Последние две ночи ее
лай не давал вам спать почти всю ночь.
Я чувствую ______________________________________
Когда вы ________________________________________
Потому что ______________________________________
И я хочу/мне надо _________________________________

Тест “Стратегии поведения в конфликте” (по Т. Килману)
И н с т р у к ц и я. Предлагается 30 пар вопросов, содержа�

щих в разных комбинациях 12 утверждений о стратегиях пове�
дения человека в конфликтной ситуации. В каждой из пар надо
выбрать то утверждение, которое является наиболее типичным
для вашего собственного поведения.

Читая подряд эти утверждения, отмечайте характерные
для вас.

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

себя ответ�ственность за решение спорного вопроса.
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Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь об�
ратить внимание на то, с чем мы оба согласны.

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
Б. Я пытаюсь уладить проблему с учетом интересов друго�

го и моих собственных.
3. А. Обычно я стремлюсь добиться своего.
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохра�

нить наши отношения.
4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради

интересов другого человека.
5. А. Разрешая спорную ситуацию, я все время стараюсь

найти поддержку у другого.
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной

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

себя.
 Б. Я стараюсь добиться своего.
7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем,

чтобы со временем решить его окончательно.
Б. Я считаю возможным в чем�то уступить, чтобы добиться

своего.
8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Я первым делом стараюсь определить все затронутые

интересы и вопросы.
9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из�за возни�

кающих раз
ногласий.
Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.
10. А. Я стремлюсь достичь своего.
Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение.
11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить все затро�

нутые интересы и вопросы.
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохра�

нить наши отношения.
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12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая мо�
жет вызвать споры.

Б. Я даю возможность другому в чем�то остаться при своем
мнении, если он также идет мне навстречу.

13. А. Я предлагаю среднюю позицию.
Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по�моему.
14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и интересуюсь

его взглядами.
Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества

моей точки зрения.
15. А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом со�

хранить наши отношения.
Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать

напряженности.
16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей пози�

ции.
17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной

напряженности.
18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему воз�

можность настоять на своем.
Б. Я даю возможность другому в чем�то остаться при своем

мнении, если он также идет мне навстречу.
19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить все затро�

нутые интересы и спорные вопросы.
Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем,

чтобы со временем решить его окончательно.
20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногла�

сия.
Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь

для нас обоих.
21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к

желаниям другого.
Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.
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22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посре�
дине между моей позицией и точкой зрения другого человека.

Б. Я отстаиваю свои интересы.
23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить

желания каждого из нас.
Б. Иногда я предоставляю возможность другим взять на

себя ответственность за решение спорного вопроса.
24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я

постараюсь пойти навстречу его желаниям.
Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.
25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества

моих взглядов.
Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к же�

ланиям другого.
26. А. Я предлагаю “среднюю” позицию.
Б. Я почти всегда стремлюсь удовлетворить желания каж�

дого из нас.
27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая мо�

жет вызвать споры.
Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возмож�

ность настоять на своем.
28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддер�

жку у другого.
29. А. Я предлагаю “среднюю” позицию.
Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из�за возникаю�

щих разногласий.
30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, что�

бы мы совместно с другим заинтересованным человеком могли
добиться успеха.

Подсчитайте количество баллов по каждой шкале в соот�
ветствии с ключом.
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Ключ

Подсчитав количество совпадений по каждому столбцу, со�
ставьте график предпочитаемых вами стратегий, используя
предложенную таблицу.
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Каждая клеточка соответствует двум совпадениям. Итак, если
по стратегии “соперничество” у вас семь совпадений, поставьте
точку в середине четвертой снизу клетки. Если по стратегии в “со�
трудничестве” у вас пять совпадений, то следующая точка будет в
середине третьей снизу клеточки второго столбца, и т. д.

Соперничество. Человек, прибегающий к данной страте�
гии поведения, склонен к давлению, а иногда и к принуждению
партнера.

Он напорист, идет своим путем, не проявляя особой заин�
тересованности в других людях, открыто борется за свои инте�
ресы, упорно отстаивает свою позицию.

Данная стратегия тем не менее оправдана в следующих си�
туациях:

– если требуются быстрые и решительные меры в случае
непредвиденных и опасных (экстремальных) ситуаций и если
человек готов взять на себя всю ответственность;

– если решение необходимо принять быстро (времени на
дискуссии нет) и имеется достаточно полномочий или устойчи�
вый авторитет;

– если другие оказывают чрезмерное давление на вас и все
средства уже исчерпаны; могут быть нарушены границы вашей
толерантности, необходимо обособление.
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Недостатком данной стратегии является то, что в обычных
условиях она подавляет инициативу других людей, создает
большую вероятность ошибок, поскольку не учитываются все
необходимые при принятии решения факторы (так как пред�
ставлена лишь ваша точка зрения).

Хорошо, если такая стратегия сопровождается сохранени�
ем нормальных эмоциональных отношений. И все же соперни�
чество не следует культивировать в личных отношениях, с близ�
кими людьми. Даже если приходится ее использовать, необхо�
димо “разбавлять” ее юмором, шутками, самоиронией.

Сотрудничество. Сотрудничество — идеал, “высший пи�
лотаж” бесконфликтного взаимодействия и выработанная то�
лерантность.

Иными словами, не всегда достижимый, но вечно желае�
мый исход конфликта. Следует помнить: другой имеет полное
право быть таким, каким он хочет быть, и только от нас вместе
зависит согласие. Если мы будем стараться, наши цели окажутся
вполне совместимыми, а отношения в процессе разрешения это�
го маленького противоречия станут более ясными и прочными.

Избегание. Избегание — это стратегия, к которой человек
прибегает при очевидном недостатке личных ресурсов (эконо�
мических, юридических, психологических и т. д.).

Уступчивость. Уступчивость — это стратегия, которая
применяется людьми, когда предмет конфликта не является
жизненно важным и значительным.

Компромисс. Компромисс — взаимные уступки. Данная
стратегия часто необходима для сохранения отношений, особен�
но в тех случаях, когда интересы сторон действительно невоз�
можно совместить. Компромисс редко приносит истинное удов�
летворение, поскольку каждая из сторон приносит что�то в жер�
тву. Любые варианты дележа (пополам, поровну, по�братски)
создают напряжение. Эта стратегия эффективна в ситуациях,
когда в данный момент нет иного выхода и если необходимо бы�
стро принять решение.
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Тест “Кто я?”
И н с т р у к ц и я. На предлагаемом ниже бланке вы видите

20 пронумерованных пустых линеек. Напишите, пожалуйста, на
каждой из них краткий ответ на вопрос: “Кто я?” Употребите 20
различных существительных (можно с прилагательными). От�
вечайте так, как будто отвечаете самому себе. Располагайте от�
веты в том порядке, в котором они приходят вам в голову. Не
заботьтесь об их логичности. Пишите быстро, так как время ог�
раничено.

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
6. ______________________________________________
7. ______________________________________________
8. ______________________________________________
9. ______________________________________________
10. _____________________________________________
11. _____________________________________________
12. _____________________________________________
13. _____________________________________________
14. _____________________________________________
15. _____________________________________________
16. _____________________________________________
17. _____________________________________________
18. _____________________________________________
19. _____________________________________________
20. _____________________________________________
“Я�концепция” — одно из важнейших новообразований под�

росткового возраста. Оно связано с развитием социальных ус�
тановок личности. Число и характер собственных качеств, осоз�
наваемых личностью, определяют уровень развития “Я�концеп�
ции”, т. е. чем больше качеств личность осознает, чем обобщен�
нее эти качества, чем более цельной и последовательной эта
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концепция выражена, тем выше уровень развития личности. “Я�
концепция” представляет собой целостный, но не лишенный
внутренних противоречий образ собственного “Я”. Важно обра�
тить внимание на то, какие из перечисленных ниже критериев
самоидентификации используются.

1. Социальная принадлежность (ученик, студент и т. д.).
2. Нравственные характеристики (добрый, неуживчивый,

целеустремленный и т. д.).
3. Семья (дочь, сын, внук и т. д.).
4. Значимая деятельность, профессия (будущий психолог,

учитель, воспитатель, рыболов, собаковод и т. д.).
5. Особенности мироощущения (счастливый, гармоничный,

мечтатель, философ и т. д.).
6. Лидерская позиция (староста, ответственный, готовый

принимать решения и т. д.).
7. Эмоциональные проявления (влюбленный, ласковый).
8. Сам собой (совестливый, бессовестный, ловкий, хвастун).
9. Физические данные (красивый, высокий, толстая, блон�

динка).
Иногда эти характеристики сводят к следующим трем ос�

новным показателям: социальные роли, личностные характери�
стики, индивидуальные особенности. Обратите внимание, какие
из этих показателей у вас больше всего представлены. Привыч�
ными и наименее значимыми для “Я�концепции” считаются со�
циальные характеристики. Особенно ценно, если человек осоз�
нает свои нравственные характеристики, особенности мироощу�
щения.

Тест “Определение уровня самооценки”
И н с т р у к ц и я. Выберите (подчеркните разными цвета�

ми) последовательно из каждого набора качеств сначала каче�
ства, которые более значимы для вас лично, затем качества,
которым вы отдаете предпочтение, и, наконец, качества, кото�
рые представляют, по вашему мнению, наибольшую ценность
для человека. Просмотрите еще раз список качеств и последо�
вательно в каждой группе подчеркните те из них, которыми вы
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обладаете сами. Допишите в каждую колонку, если сочтете нуж�
ным, важные качества, которые не учли авторы методики.

При обработке данных подсчитывается количество идеаль�
ных качеств (И), которые следует подчеркнуть в каждой колон�
ке, количество реальных (Р), которые есть у вас и подчеркнуты
другим цветом, и еще количество дополнительно вписанных
качеств. Затем вычисляется их процентное соотношение. Допу�
стим, что идеальных качеств — 3, реальных — 12.

Соотношение идеальных и реальных качеств 3/12 — ниже
среднего; 4/2 — выше среднего; 14/6 — высокий.

Соотношение качеств показывает уровень самооценки по
“Идеальному Я” и “Реальному Я”.
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Результаты сопоставляются с оценочной шкалой, включа�
ющей пять уровней: низкий, ниже среднего, средний, выше
среднего, высокий.

В случае заниженной самооценки можно фиксировать не�
уверенность в себе, робость, мотивацию неуспеха, что является
причиной блокирования механизмов саморазвития, самосовер�
шенствования, поскольку такая самооценка подавляет внутрен�
нюю активность человека.

Личность, будучи пластичной, меняется в соответствии с
ситуацией. Тогда, проявляя определенную толерантность, гиб�
кость, она оказывается способной к саморазвитию, приложению
максимума усилий для достижения поставленных целей, таким
образом формируются волевые способности человека.

Тест “Ваша самооценка”
Нарисуйте лестницу, идущую вверх и имеющую девять

ступенек. Попробуйте расставить на этой лестнице ваших дру�
зей, знакомых, родственников или сотрудников в соответствии
с какой�либо характеристикой, например по уровню интеллек�
та. Люди самые умные и способные окажутся на верхних сту�
пеньках, а наименее умные — на нижних.

А теперь постарайтесь быстро найти свое место на этой ле�
стнице. Посмотрите повнимательнее на тех, кто оказался рядом
с вами. Хорошо ли вы чувствуете себя в этом месте? Не хочется
ли что�то изменить? Может быть, переместить кого�то или себя
куда�нибудь?

Аналогично можно распределить всех и по другим показа�
телям, например по таким, как ответственность, доброта, кон�
фликтность, прямолинейность, трудолюбие, гибкость и т. д.

В эту игру можно сыграть и с друзьями, попросив их опре�
делить свое место на лестнице и расставить своих друзей и од�
ноклассников.

Стремясь понять самого себя, мы с детства пытаемся оце�
нивать свои возможности. Можно с уверенностью утверждать,
что людей, равнодушных к собственному “Я”, просто не суще�
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ствует, однако люди довольно сильно различаются по само�
оценке.

Высокая самооценка является основанием для увереннос�
ти в себе, самоуважения, а ее снижение может спровоцировать
неуверенность в себе, в собственных силах, порождая мысли о
своей неспособности, никчемности, бесперспективности. Слиш�
ком высокая самооценка способствует возникновению высоко�
мерия, пренебрежительного отношения к окружающим. Ины�
ми словами, как слишком низкая самооценка, так и слишком
высокая самооценка могут привести к негативным изменениям
нашей личности. Как же понять, какова эта самооценка, насколь�
ко она адекватна?

О неадекватности самооценки свидетельствует чувство дис�
комфорта или беспокойства от того, что вы оказались на одной
ступени с людьми, которые на самом деле по данному показате�
лю вам не столь и близки. Определить уровень вашей самооцен�
ки можно также с помощью других тестов, сравнив затем полу�
ченные показатели с вашей самооценкой. Например, вы поста�
вили себя на пятую ступеньку по уровню интеллекта, что озна�
чает, что вы оцениваете свой уровень как средний, а по тесту на
интеллект вы получили высокий балл, следовательно, ваша са�
мооценка занижена.

Психогеометрический тест (по Е.И. Рогову)
Психогеометрия — уникальная практическая система ана�

лиза личности, которая сложилась в США. Автор этой системы
С. Деллингер — специалист по социально�психологической под�
готовке управленческих кадров. Точность диагностики с помо�
щью психогеометрического метода достигает 85%.

По мнению А.А. Алексеева и Л.А. Громовой, она позволяет:
– мгновенно определить форму (или тип, хотя здесь есть

различия) личности интересующего человека и, естественно,
форму вашей личности;

– дать подробную характеристику личных качеств и осо�
бенностей
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поведения любого человека на обыденном, понятном каж�
дому языке;

– составить сценарий поведения для каждой формы лич�
ности в типичных ситуациях.

И н с т р у к ц и я. Посмотрите на пять фигур, изображен�
ных на рисунке. Выберите из них ту, которая, на ваш взгляд,
отражает вашу личность. Постарайтесь почувствовать свою
форму. Если вы испытываете сильное затруднение, выберите
ту фигуру, которая первой привлекла ваше внимание. Запиши�
те ее название под № 1. Теперь проранжируйте оставшиеся че�
тыре фигуры в порядке вашего предпочтения и запишите их
названия под соответствующими номерами.

Итак, самый трудный этап работы закончен. Какую бы фи�
гуру вы ни поместили на первое место, это ваша основная фигу�
ра, или субъективная форма. Она дает возможность определить
доминирующие черты характера и особенности поведения. Ос�
тальные четыре фигуры — это своеобразные модуляторы, ко�
торые могут окрашивать основную линию вашего поведения.
Последняя фигура указывает на форму личности, взаимодей�
ствие с которой будет представлять для вас наибольшие труд�
ности. Однако может оказаться, что ни одна фигура вам полно�
стью не подходит: тогда вас можно описать комбинацией из двух
или даже трех форм.

Квадрат. Если вашей основной формой оказался квадрат,
то вы неутомимый труженик! Трудолюбие, усердие, потребность
доводить начатое дело до конца, упорство, позволяющее доби�
ваться завершения работы, — вот чем прежде всего отличают�
ся истинные “квадраты”. Выносливость, терпение и методич�
ность обычно делают “квадрата” высококлассным специалис�
том в своей области. Этому способствует и неутолимая потреб�
ность в информации. “Квадраты” — коллекционеры всевозмож�
ных данных. Все сведения они систематизируют, раскладыва�
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ют по полочкам. “Квадраты” способны выдать необходимую ин�
формацию моментально, поэтому они слывут эрудитами, по
крайней мере в своей области.

Мыслительный анализ — сильная сторона “квадрата”. Если
вы твердо выбрали для себя квадрат — фигуру линейную, то,
вероятнее всего, вы относитесь к “левополушарным” мыслите�
лям, т. е. к тем, кто перерабатывает данные, говоря языком ин�
форматики, в последовательном формате: а—б—в—г и т. д.
“Квадраты” скорее “вычисляют” результат, чем догадываются
о нем. Они чрезвычайно внимательны к деталям, подробностям.

“Квадраты” любят раз и навсегда заведенный порядок.
Идеал таких людей — распланированная, предсказуемая
жизнь, им не по душе “сюрпризы” и изменения привычного хода
событий. “Квадрат” постоянно “упорядочивает”, организует
людей и вещи вокруг себя.

Все эти качества способствуют тому, что “квадраты” могут
стать отличными администраторами, исполнителями, но редко
бывают хорошими распорядителями, менеджерами. Чрезмер�
ное пристрастие к деталям, потребность в дополнительной, уточ�
няющей информации для принятия решения лишают “квадра�
та” оперативности. Аккуратность, порядок, соблюдение правил
и приличий могут развиться до парализующей крайности. И
когда приходит время принимать решение, особенно связанное
с риском, с возможной потерей статус�кво, “квадраты” вольно
или невольно затягивают его принятие. Кроме того, рациональ�
ность, эмоциональная сухость и холодность мешают “квадра�
там” быстро устанавливать контакты с людьми. Они неэффек�
тивно действуют в ситуации неопределенности.

Треугольник. Эта форма символизирует лидерство, и мно�
гие “треугольники” ощущают в этом свое предназначение. Са�
мая характерная особенность истинного “треугольника” — спо�
собность концентрироваться на главной цели. “Треугольники” —
энергичные, неудержимые, сильные личности, которые ставят
четкие цели и, как правило, достигают их.

Они, как и их родственники — “квадраты”, относятся к ли�
нейным формам и близки к “левополушарным” мыслителям,
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способным глубоко и быстро проанализировать ситуацию. Од�
нако в противоположность “квадратам”, ориентированным на
детали, “треугольники” сосредоточиваются на главном, на сути
проблемы. Их прагматическая ориентация направляет мысли�
тельный анализ и ограничивает его поиском эффективного в
данных условиях решения проблемы.

“Треугольник” — очень уверенный человек, который хочет
быть правым во всем. Потребность быть правым и управлять
положением дел, решать не только за себя, но и по возможности
за других, делает “треугольника” личностью, постоянно сопер�
ничающей, конкурирующей с другими. Доминирующая установ�
ка в любом деле — установка на победу, выигрыш, успех. “Тре�
угольник” часто рискует, бывает нетерпеливым и нетерпимым
к тем, кто колеблется в принятии решения.

“Треугольники” очень не любят оказываться неправыми и
с большим трудом признают свои ошибки. Можно сказать, что
они видят то, что хотят видеть, поэтому не любят менять своих
решений, часто бывают категоричными, не признают возраже�
ний и в большинстве случаев поступают по�своему. Однако они
весьма успешно учатся тому, что соответствует их прагмати�
ческой ориентации, способствует достижению главных целей,
и впитывают, как губка, полезную информацию.

“Треугольники” честолюбивы. Если делом чести для “квад�
рата” является достижение высшего качества выполняемой
работы, то “треугольник” стремится достичь высокого положе�
ния, приобрести высокий статус, иначе говоря — сделать карь�
еру. Прежде чем взяться за дело или принять решение, лично�
сти этого типа сознательно или бессознательно ставят перед
собой вопрос: “А что я буду с этого иметь?” Из “треугольников”
получаются великолепные руководители самого высокого уров�
ня управления. Они прекрасно умеют представить вышестоя�
щему руководству значимость собственной работы и работы
своих подчиненных, за версту чуют выгодное дело и в борьбе за
него могут столкнуть лбами своих противников. Главное отри�
цательное качество “треугольника” — сильный эгоцентризм,
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направленность на себя. “Треугольники” на пути к вершинам
власти не проявляют особой щепетильности в отношении мо�
ральных норм и могут добиваться своей цели любыми средства�
ми, не считаясь с интересами других. Это характерно для “зар�
вавшихся” “треугольников”, которых никто вовремя не остано�
вил. “Треугольники” заставляют все и всех вращаться вокруг
себя, без них жизнь потеряла бы остроту.

Прямоугольник. Прямоугольник символизирует состояние
перехода и изменения. Это временная форма личности, кото�
рую могут “носить” остальные четыре сравнительно устойчи�
вые фигуры в определенные периоды жизни. “Прямоугольни�
ки” — люди, не удовлетворенные тем образом жизни, который
они ведут в данный момент, и поэтому занятые поисками луч�
шего положения. Причины “прямоугольного” состояния могут
быть самыми различными, но объединяет их одно — значимость
изменений для определенного человека.

Основным психическим состоянием “прямоугольника” явля�
ется более или менее осознаваемое состояние замешательства,
запутанности в проблемах и неопределенности на данный момент
времени. Наиболее характерные черты “прямоугольников” —
непоследовательность и непредсказуемость поступков в течение
переходного периода. Личности этой формы могут сильно менять�
ся изо дня в день и даже в пределах одного дня. Они имеют, как
правило, низкую самооценку, стремятся стать лучше в чем�то,
ищут новые методы работы, стиля жизни. Если внимательно при�
смотреться к поведению “прямоугольника”, то можно заметить,
что он примеряет “одежду” других форм — треугольную, круг�
лую и т. д. Молниеносные, крутые и непредсказуемые изменения
в поведении “прямоугольника” обычно смущают и насторажи�
вают других людей, и они могут сознательно уклоняться от кон�
тактов с “человеком без стержня”. “Прямоугольникам” общение
с другими людьми просто необходимо, и в этом заключается еще
одна сложность переходного периода.

Тем не менее, как и у всех людей, у “прямоугольников” об�
наруживаются позитивные качества, привлекающие к ним ок�
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ружающих. Это прежде всего любознательность, пытливость,
живой интерес к происходящему и смелость. “Прямоугольни�
ки” пытаются делать то, чего никогда раньше не делали, зада�
ют вопросы, задать которые прежде у них не хватало духу.
В данный период они открыты для новых идей, ценностей, спо�
собов мышления и образа жизни, легко усваивают все новое.
Правда, оборотной стороной этого является чрезмерная довер�
чивость, внушаемость, наивность. Поэтому “прямоугольниками”
легко манипулировать. “Прямоугольность” всего лишь стадия,
которая рано или поздно заканчивается.

Круг. Круг — это мифологический символ гармонии. Тот,
кто уверенно выбирает круг, искренне заинтересован прежде
всего в хороших межличностных отношениях. Высшая ценность
для “круга” — люди, их благополучие. “Круг” — самый добро�
желательный из пяти форм личности. Он чаще всех служит тем
“клеем”, который скрепляет и рабочий коллектив, и семью, т. е.
стабилизирует группу.

“Круги” — самые лучшие коммуникаторы из всех пяти
форм прежде всего потому, что они лучшие слушатели. Они об�
ладают высокой чувствительностью, развитой эмпатией — спо�
собностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзы�
ваться на переживания другого человека. “Круг” ощущает чу�
жую радость и чувствует чужую боль как свою coбственную.
Естественно, что люди тянутся к “кругам”. Такие личности ве�
ликолепно “читают” людей и в одну минуту способны распоз�
нать притворщика, обманщика.

“Круги” “болеют” за свой коллектив и популярны среди
коллег. Однако они, как правило, плохие менеджеры и руково�
дители в сфере бизнеса. Во�первых, “круги” в силу их направ�
ленности скорее на людей, чем на дело, слишком стараются уго�
дить каждому. Они пытаются сохранить мир и ради этого иног�
да избегают занимать “твердую” позицию и принимать непопу�
лярные решения. Для “круга” нет ничего более тяжелого, чем
вступать в межличностный конфликт. Он счастлив тогда, когда
все ладят друг с другом. Поэтому когда у “круга” возникает с
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кем�то конфликт, наиболее вероятно, что именно он уступит
первым. Во�вторых, “круги” не отличаются решительностью,
слабы в “политических играх” и часто не могут подать себя и
свою команду должным образом. В результате над “кругами”
часто берут верх более сильные личности, например “треуголь�
ники”. “Круги” не слишком беспокоятся о том, в чьих руках бу�
дет находиться власть, лишь бы все были довольны и вокруг
царил мир. Однако в одном отношении “круги” проявляют за�
видную твердость: если дело касается вопросов морали или на�
рушения справедливости.

Круг — это нелинейная форма, и те, кто уверенно иденти�
фицируют себя с кругом, скорее, относятся к “правополушар�
ным” мыслителям. “Правополушарное” мышление более образ�
ное, интуитивное, эмоционально окрашенное, скорее интегра�
тивное, чем анализирующее. Поэтому переработка информации
у “кругов” осуществляется не в последовательном формате, а,
скорее, мозаично, прорывами, с пропуском отдельных звеньев,
например: а ... I ... — ... I ... d. Это не означает, что “круги” не в
ладах с логикой. Просто формализмы у них не получают при�
оритета в решении жизненных проблем, стиле мышления. Глав�
ные черты их стиля мышления — ориентация на субъективные
факторы проблемы (ценности, оценки, чувства и т. д.) и стрем�
ление найти общее даже в противоположных точках зрения.

Можно сказать, что “круг” — прирожденный психолог. Од�
нако, чтобы возглавить крупный бизнес, ему не хватает “лево�
полушарных” организационных навыков своих “линейных бра�
тьев” — “треугольника” и “квадрата”.

Зигзаг. Эта фигура символизирует креативность, творче�
ство, хотя бы потому, что она самая уникальная и единственная
разомкнутая фигура из пяти фигур. Если вы выбрали зигзаг в
качестве основной формы, то вы, скорее всего, истинный “пра�
вополушарный” мыслитель, инакомыслящий.

Как и вашему ближайшему родственнику “кругу”, только
в еще большей степени, вам свойственны образность, интуитив�
ность, интегративность. Строгая, последовательная дедукция —
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это не ваш стиль. Мысль “зигзага” делает отчаянные прыжки:
от “а” к “я”. Поэтому многим линейным, “левополушарным”
личностям трудно понять “зигзагов”. “Правополушарное” мыш�
ление не фиксируется на деталях, поэтому оно, упрощая в чем�
то картину мира, позволяет строить целостные, гармоничные
концепции и образы, видеть красоту. “Зигзаги” обычно имеют
развитое эстетическое чувство.

Доминирующим стилем мышления “зигзага” чаще всего
является синтетический стиль. Комбинирование абсолютно раз�
личных, несхожих идей и создание на этой основе чего�то ново�
го, оригинального — вот что нравится “зигзагам”. В отличие от
“кругов” “зигзаги” вовсе не заинтересованы в консенсусе и до�
биваются синтеза не путем уступок, а, наоборот, путем заост�
рения конфликта идей и построения новой концепции, в кото�
рой этот конфликт получает свое разрешение, “снимается”.
Причем, используя свое природное остроумие, они могут быть
весьма язвительными, открывая глаза другим на возможность
нового решения. “Зигзаги” склонны видеть мир постоянно ме�
няющимся. По этой причине нет ничего более скучного для них,
чем рутина, шаблон, правила и инструкции, статус�кво или
люди, всегда соглашающиеся или делающие вид, что соглаша�
ются.

“Зигзаги” просто не могут продуктивно трудиться в хоро�
шо структурированных ситуациях. Их раздражают четкие вер�
тикальные и горизонтальные связи, строго фиксированные обя�
занности и использование одних и тех же методов работы. Им
необходимо иметь большое разнообразие и высокий уровень
стимуляции на рабочем месте. Они также хотят быть независи�
мыми от других в своей работе. Тогда “зигзаг” оживает и начи�
нает выполнять свое основное предназначение — генерировать
новые идеи и методы работы. “Зигзаги” никогда не довольству�
ются старыми методами, они устремлены в будущее и интере�
суются больше возможностью, чем действительностью. Мир
идей для них также реален, как мир вещей для остальных. Не�
малую часть жизни они проводят в этом идеальном мире, с чем
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связаны такие их черты, как непрактичность, нереалистичность
и наивность.

“Зигзаг” — самый восторженный, самый возбудимый из
всех пяти фигур. Когда у него появляется новая и интересная
мысль, он готов поведать ее всему миру! “Зигзаги” — неутоми�
мые проповедники своих идей и способны мотивировать всех
вокруг себя. Однако им не хватает дипломатичности: они несдер�
жанны, очень экспрессивны (режут правду�матку), что наряду
с их эксцентричностью часто мешает им проводить свои идеи в
жизнь. К тому же они не сильны в проработке конкретных де�
талей, без чего невозможна материализация идеи, и не слиш�
ком настойчивы в доведении дела до конца, так как с утратой
новизны теряется и интерес к идее.

Тест Г. Айзенка
Для определения индивидуальных психофизиологических

свойств предлагается тест английского психолога Г. Айзенка
(EPI�Eysenc Personality Inventory), направленный на выявле�
ние двух основных характеристик личности: экстраверсии —
интроверсии и эмоциональной неустойчивости (тревожности) —
эмоциональной устойчивости (стабильности).

Экстраверты — люди, обращенные во внешнюю среду; они
общительны, стремятся к новым впечатлениям, склонны к рис�
ку, любят перемены, готовы к быстрым реакциям; их отличают
раскованность поведения, оптимистичность, веселость, вспыль�
чивость и агрессивность, поверхностность в восприятии людей
и явлений.

Интраверты — люди, черпающие жизненную активность
изнутри; живут своим богатым внутренним миром; замкнуты,
малообщительны, медлительны, серьезны, сдержанны, любят
порядок, склонны к самосозерцанию, дружат преданно, но с не�
многими, избегают шумных компаний.

В жизни редко встречаются “чистые” экстраверты или ин�
траверты, все мы занимаем в этом диапазоне позицию ближе к
тому или иному полюсу.
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Эмоциональная нестабильность характеризуется посто�
янным эмоциональным напряжением, переживанием личной
угрозы, повышенной чувствительностью к неудачам и ошибкам,
самообвинением, стремлением к самосовершенствованию.

Эмоциональная стабильность характеризуется противо�
положными чертами — уравновешенностью, помехоустойчиво�
стью, холодностью, неспособностью сочувствовать переживани�
ям других. Крайние значения этого свойства у человека редки,
чаще они представлены в той или иной пропорции.

И н с т р у к ц и я. Ответьте, пожалуйста, “Да” или “Нет” на
следующие 57 вопросов.

Опросник
1. Вы часто испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому,

чтобы “встряхнуться”, испытать возбуждение?
2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые вас понима�

ют, могут ободрить или утешить?
3. Вы беспечный человек?
4. Правда ли, что вам очень трудно отвечать “Нет”?
5. Задумываетесь ли вы перед тем, как что�нибудь пред�

принять?
6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если вам

это не выгодно?
7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?
8. Обычно вы говорите и действуете быстро, не раздумы�

вая?
9. Часто ли вы чувствуете себя несчастным без достаточ�

ных на то причин?
10. Вы могли бы сделать почти все что угодно на спор?
11. Возникает ли у вас чувство смущения, когда вы хотите

заговорить с симпатичным незнакомым человеком противопо�
ложного пола?

12. Бывает, что вы выходите из себя, злитесь?
13. Часто ли вы действуете под влиянием сиюминутного

настроения?
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14. Часто ли вы беспокоитесь из�за того, что сделали или ска�
зали чтонибудь такое, чего не следовало бы делать или говорить?

15. Вы предпочитаете чтение книг встречам с людьми?
16. Легко ли вас обидеть?
17. Любите ли вы часто бывать в компаниях?
18. Бывают ли у вас мысли, которые вы хотели бы скрыть

от других?
19. Верно ли, что иногда вы полны энергии так, что все го�

рит в руках, а иногда совсем вялы?
20. Вы предпочитаете иметь небольшое количество друзей,

которые вам действительно близки?
21. Часто ли вы мечтаете?
22. Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же?
23. Часто ли вас беспокоит чувство вины?
24. Все ли ваши привычки хороши и желательны?
25. Способны ли вы дать волю чувствам и вовсю повеселить�

ся в компании?
26. Считаете ли вы себя человеком возбудимым и чувстви�

тельным?
27. Считают ли вас человеком живым и веселым?
28. Часто ли вы, сделав какое�нибудь важное дело, испы�

тываете чувство, что могли бы сделать его лучше?
29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе дру�

гих людей?
30. Вы иногда сплетничаете?
31. Бывает ли, что вам не спится из�за того, что разные мыс�

ли лезут в голову?
32. Если хотите узнать о чем�нибудь, то вы лучше прочита�

ете об этом в книге, нежели спросите у кого�нибудь?
33. Бывают ли у вас приступы сердцебиения?
34. Нравится ли вам работа, которая требует от вас посто�

янного внимания?
35. Вас иногда бросает в дрожь?
36. Вы всегда бы платили за провоз багажа на транспорте,

если бы не опасались проверки?
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37. Вам неприятно находиться в компании, где подшучива�
ют друг над другом?

38. Вы раздражительны?
39. Вам нравится работа, которая требует быстроты дей�

ствия?
40. Волнуетесь ли вы по поводу каких�то неприятных со�

бытий, которые могли бы произойти?
41. Вы ходите медленно и неторопливо?
42. Вы когда�нибудь опаздывали на работу или на сви�

дание?
43. Часто ли вам снятся кошмары?
44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не

упустите случая побеседовать с незнакомым человеком?
45. Беспокоят ли вас какие�нибудь боли?
46. Вы чувствовали бы себя очень несчастным человеком,

если бы длительное время были лишены широкого общения с
людьми?

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком?
48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые вам явно

не нравятся?
49. По вашему мнению, вы весьма уверенный в себе че�

ловек?
50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указывают на ваши

ошибки в работе или на ваши личные промахи?
51. Вы считаете, что трудно получить удовольствие от ве�

черинки?
52. Беспокоит ли вас чувство, что вы хуже других?
53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную ком�

панию?
54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не раз�

бираетесь?
55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?
56. Любите ли вы подшучивать над другими?
57. Страдаете ли вы бессонницей?
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Ключ
Экстраверсия

“Да” — 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56.
“Нет” — 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51.
За каждое совпадение ответов начисляется 1 балл.
Подсчитайте количество баллов и отложите их по шкале

экстраверсии.
Эмоциональная устойчивость

“Да” — 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40,
43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.

Проверьте, насколько вы были искренны при ответах на
вопросы 6, 24, 36 — “Да” и на вопросы 12, 18, 30, 42, 48, 54 —
“Нет”. Подсчитайте количество совпадений. Если вы набрали
свыше 4 баллов, результаты тестирования считаются недосто�
верными, так как вы были не до конца честны с самим собой и
пытались представить себя в более выгодном свете. Если вы на�
брали менее 4 баллов, результаты тестирования достоверны, вы
можете наглядно отразить их в “Круге Айзенка”, представлен�
ном ниже.
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Отметьте свой результат точкой: по горизонтали — баллы
по экстраверсии; по вертикали — баллы по эмоциональной ус�
тойчивости.

Тест “Различные стороны вашей личности”
(по К. Леонгарду)

Данный тест позволяет определить выраженность темпе�
рамента, характера и стиля мышления. Черты, присущие каж�
дой личности согласно теории К. Леонгарда можно разделить
на основные и дополнительные. Основные черты — стержень,
ядро личности. Они могут быть ярко выражены (акцентирова�
ны), и тогда их называют акцентуациями характера, а личнос�
тей, имеющих такие акцентуации, — акцентуированными. В
случае воздействия неблагоприятных факторов эти акцентуа�
ции могут приобрести патологический характер.

Данный опросник поможет вам выявить направленность
этих сторон вашей личности. Акцентуации не следует рассмат�
ривать как патологию, но стоит обратить на них внимание, что�
бы они не оказали на вас разрушающего воздействия.

Опросник разработан А.А. Барановым на основе типологии
акцентуаций личности К. Леонгарда. Он состоит из 72 утверж�
дений, которые опрашиваемый должен принять (“Да”) или от�
вергнуть (“Нет”) как соответствующие или не соответствующие
его поведению.

Опросник
1. Он любит украшения, которые выделяют его среди дру�

гих людей.
2. Он долго помнит неприятные переживания.
3. Он стремится к тому, чтобы все было на своих местах и в

строгом порядке.
4. Он легко впадает в гнев.
5. Инициативность — его главная черта.
6. Бывает так, что у него без видимых причин меняется на�

строение.



227

7. Чаще он бывает пассивным.
8. Он выделяется яркостью и искренностью чувств.
9. Можно сказать, что он человек робкий.
10. Он человек мягкосердечный.
11. У него преимущественно приподнятое настроение.
12. Он отличается своеобразием мышления.
13. Ему легко удается вступать в контакты с незнакомыми

людьми.
14. Можно сказать, что он человек честолюбивый.
15. Он всегда придерживается правила: перед началом ка�

кого�либо дела тщательно все взвесить.
16. Он бывает прям и резок в отдельных суждениях.
17. Он может и умеет ловчить и изворачиваться в затруд�

нительном положении.
18. Он способен на неожиданный поступок.
19. Склонен все усложнять всевозможными условностями

и моральноэтическими запретами.
20. Он склонен к альтруизму.
21. Он не умеет лгать.
22. Хотя он человек настроения, крайние реакции ему не

свойственны.
23. Его высказывания и поступки большей частью им�

пульсивные, неоцениваемые предварительно внутренне, мыс�
ленно не оцененные.

24. Он несколько оторван от жизни.
25. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, ста�

рается быть таким, каким его хотят видеть.
26. Ему нелегко переключаться на новое дело, но потом, ра�

зобравшись, он справляется с ним лучше других.
27. Он отличается надежностью и точностью своих реше�

ний и действий.
28. В коллективе он почти всегда претендует на роль лидера.
29. Ему удается быстро находить выход из тупиковых си�

туаций.
30. Можно сказать, что он человек ситуации.
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31. Он склонен подчиняться и уступать.
32. Он легковерен.
33. Он избегает ответственности.
34. Он не переносит вида крови.
35. Его нрав прямой и открытый.
36. Он может придерживаться мнения, которое резко отли�

чается от мнения большинства.
37. Он анализирует свое поведение в общении.
38. Он может бороться за свои взгляды, убеждения, идеи,

не боясь потерять авторитет.
39. Он склонен к нерешительности, рассуждательству.
40. Главным он считает свой напор, а не силу противника.
41. Иногда он недостаточно серьезно относится к своим обя�

занностям.
42. Иногда на некоторое время или несколько дней, а то и

недель он уходит в себя.
43. Его поведение определяется в первую очередь мораль�

но�политическими нормами общества.
44. Он склонен к паникерству.
45. Он доверчив в общении с друзьями.
46. Он исполнителен, имеет развитое чувство долга.
47. Его кредо — “Куда подует ветер, туда и я”.
48. Он человек малообщительный, общается преимуще�

ственно по необходимости.
49. Без особого труда он может изменить свое настроение.
50. Он не делает первым шаг к примирению в случае конф�

ликта.
51. Нередко он переносит исполнение дела на более поздний

срок или на другой день недели.
52. Он предпочитает жить реальной жизнью, а не строить

планы на будущее.
53. Он может быть душой общества.
54. Иногда он сам не знает, что ему нужно.
55. Он избегает шумного общества.
56. Он обладает художественным вкусом.
57. Он весьма тонко чувствует, кто и как к нему относится.
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58. Его легко обидеть.
59. Для достижения цели он предпочитает использовать

апробированные способы, приемы, шаблоны, наборы действий.
60. Он склонен раздумывать, как сделать лучше, быстрее, с

меньшими затратами труда и сил.
61. Можно сказать, что он человек демонстративный.
62. Он человек злопамятный.
63. Можно сказать, что он человек педантичный.
64. Он импульсивен.
65. Можно сказать, что он оптимист.
66. Он то оптимистичен, то вдруг пессимистичен.
67. Можно сказать, что он выраженный пессимист.
68. Он, скорее, человек пылкий, эмоциональный.
69. Можно сказать, что он достаточно тревожный человек.
70. Он слишком миролюбивый.
71. Он человек непосредственный, спонтанный.
72. Можно сказать, что он человек обособленный.

Ключ
При обработке результатов опроса учитываются лишь ут�

верждения, на которые вы ответили утвердительно (“Да” соот�
ветствует вашему поведению). Ниже в таблице приведены циф�
ры акцентуаций и номера утверждений, которые соответствуют
этим акцентуациям. Так, например, педантичность (шифр — 03)
будет наблюдаться у человека, который считает, что утверж�
дения 3, 15, 27, 39, 41, 53, 65 соответствуют его поведению.
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То или иное утверждение в разной степени отражает вы�
раженность акцентуации, поэтому следует присваивать им раз�
ные баллы. Например, утверждения с 49�го по 60�е в наимень�
шей степени характерны для соответствующих акцентуаций,
поэтому за них присваивается 1 балл; утверждения 61—72 ха�
рактерны в наибольшей степени, поэтому за них присваивает�
ся 6 баллов. Все остальные утверждения имеют промежуточ�
ные значения баллов.

Руководствуясь описанной шкалой можно подсчитать об�
щую сумму баллов, набранных испытуемым, и определить типы
акцентуаций темперамента (05—10), характера (01—04) и сти�
ля мышления (11—12).

Типы акцентуаций личности
Демонстративный тип характеризуют развитая способ�

ность к вытеснению из памяти неприятных сведений и фактов,
вследствие чего корректируются все сферы деятельности, эмо�
циональность, раскованность, способность увлечь, наличие ак�
терских способностей, яркость выражения чувств, эгоизм в мас�
ке участия, фантазерство, неискренность, способность уходить
от решения важных вопросов, уходить в болезнь.

Для злопамятного типа характерно преобладание стой�
кости эмоциональных состояний гнева или страха, которые дер�
жатся очень долго, хотя никакие новые переживания их не ак�
тивизируют. Иногда этот тип называют застревающим, неурав�
новешенным. Люди данного типа отличаются неустойчивым
поведением, определяемым то одним, то другим “застревани�
ем”. Если складывается система застреваний, то человек стано�
вится “борцом за идею, за правду”.

Злопамятный тип характеризуют, с одной стороны, прин�
ципиальность, несгибаемость, сдержанность, хозяйственность,
чувство долга, самопожертвование, а с другой — подозритель�
ность, мстительность, самонадеянность, непомерные требова�
ния к окружающим, желание, чтобы другие следовали его при�
меру.
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Педантичный тип отличается негибкостью, инертностью
психических процессов, чрезмерной упорядоченностью внут�
реннего и внешнего, аккуратностью и добросовестностью, пун�
ктуальным выполнением заданий, допускающим, однако, ман�
кирование, если в срок и качественно они объективно невыпол�
нимы, обязательностью, надежностью, порядочностью. Также
для него характерны занудство, буквоедство, формализм, не�
нужная и дотошная проверка других, нерешительность в нео�
пределенных ситуациях. Личности педантичного типа долго
хранят в памяти неприятности, травмирующие переживания.

В основе поведения возбудимого типа лежат влечения,
инстинкты и неконтролируемые побуждения, приводящие к
разрядке в большей мере физической, нежели духовной. Пове�
дение таких людей иногда непредсказуемо. В гневе они могут
совершать поступки, о которых впоследствии сожалеют. Конт�
роль за своим поведением вообще ослаблен вследствие увлечен�
ности какой�либо идеей, мыслью. Возбудимые личности харак�
теризуются энергичностью, деловитостью, инициативностью,
домовитостью, хозяйственностью, добросовестностью, любовью
к детям и животным, но также раздражительностью, склоннос�
тью к гневу, нетерпимостью к противоречию и самостоятельно�
сти других, способностью “поднять на кого�нибудь руку”, бе�
зудержностью, склонностью работать в одиночестве.

Оптимиста отличают приподнятость настроения, жажда
деятельности, словоохотливость, живость мышления и возник�
новение идей по ходу беседы. Оптимисты общительные, энер�
гичные, предприимчивые, увлекающиеся люди, хорошие собе�
седники, часто меняющие свое окружение, место работы.

Для них характерны общительность, энергичность, опти�
мизм, инициативность, несерьезное отношение к жизненным
проблемам, эрудированность, импульсивность, необдуманность
поведения, высказываний, необязательность, леность, легко�
мыслие, раздражительность, склонность к позе и фразе.

Циклический, или циклотимный, тип характеризуется
сменой состояний энергичности и подавленности.
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Пессимиста отличают низкий основной уровень настрое�
ния, сосредоточенность больше на негативных сторонах жизни,
чем на положительных (иногда они просто лелеют отрицатель�
ные переживания), серьезность, ответственность, добросовест�
ность, пунктуальность, чувство справедливости.

Экзальтированный тип характеризуется резкими пере�
ходами от восторга по поводу радостных событий к тревоге и
отчаянию по поводу негативных.

Тревожный тип отличается тревожностью, повышенной
робостью и пугливостью. Даже незначительные события, нару�
шающие сложившийся порядок вещей, вызывают у них пере�
живания. Самооценка таких людей снижена, а оценка других
людей завышена.

Эти люди обязательны, впечатлительны, самокритичны,
эмоциональны, заинтересованы, дружелюбны, надежны и от�
личаются постоянством привязанностей.

Тенденция “прилипать” к обстоятельствам и людям, неуме�
ние давать отпор, растерянность перед новым, безынициатив�
ность, несамостоятельность, молчаливое согласие на несправед�
ливое, но зато привычное течение событий.

Мягкосердечный тип характеризуют повышенная чув�
ствительность и глубина переживаний в области тонких эмоций,
связанных с проявлениями душевности, гуманности и отзывчи�
вости, впечатлительность, отсутствие полутонов в эмоциях и
чувствах, быстрый переход от “мирной скорби” к “безоблачно�
му счастью”, причем совершенно искренне переживаются все
полярные отношения независимо от их порядка и мнений окру�
жающих людей. Со стороны такое поведение воспринимается
как поза, но, например, глубокая религиозность или страсть к
искусству таких людей исключает притворство.

Экстраверт больше обращен в сторону восприятий, чем
представлений, может легко поддаваться влиянию окружения,
стимулам извне.

Интраверт “обращен внутрь”, погружен в свой внутрен�
ний мир. Для него характерны субъективность оценок, инди�
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видуальный темп труда, отшельнический образ жизни, высо�
кий уровень тревожности и ригидности, нестандартное отно�
шение к миру, сочетание серьезности и романтичности. Он ма�
локонтактен, молчалив, с трудом заводит новые знакомства,
не любит рисковать, сильно переживает разрыв старых свя�
зей, живет не столько восприятиями и ощущениями, сколько
своими представлениями. Внешние события на него влияют
мало. Склонен к раздумьям, но имеет невысокую готовность к
деятельности.

П р и м е ч а н и е. Названия вышеперечисленных акцентуа�
ций представлены в общеупотребительных (бытовых) терминах.

Тест “Уровень субъективного контроля (УСК)”
Этот тест позволяет оценить уровень субъективного конт�

роля человека над разнообразными жизненными ситуациями.
Тест построен в соответствии с разработанной В.А. Ядовым
иерархической моделью регуляции социального поведения лич�
ности и подготовлен в НИИ им. В.М. Бехтерева.

Люди различаются между собой по тому, как они относят�
ся к значимым событиям своей жизни. Человек экстернального
типа полагает, что происходящие с ним события от него не за�
висят, а являются результатом действия внешних сил — слу�
чая, других людей и т. д. Человек интернального типа считает
происходящие с ним события результатом своей деятельности
и винит за происходящее самого себя. Уровень субъективного
контроля любого человека постоянен и определяет его поведе�
ние в любых ситуациях — как в случае успеха, так и в случае
неудачи.

И н с т р у к ц и я. Вам предлагаются 44 утверждения. Про�
читайте их и ответьте, пожалуйста, “Да” или “Нет” в соответ�
ствии с вашим согласием или несогласием с ними.

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного сте�
чения обстоятельств, чем от особенностей и усилий человека.

2. Большинство разводов происходят оттого, что люди не
захотели приспосабливаться друг к другу.
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3. Болезнь — дело случая: уж если суждено заболеть, то
ничего не поделаешь.

4. Люди оказываются одинокими из�за того, что сами не
проявляют интереса и дружелюбия к окружающим.

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.
6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы заво�

евать симпатию других людей.
7. Внешние обстоятельства — родители и благосостояние —

влияют на семейное счастье не меньше, чем отношения супругов.
8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит

со мной.
9. Как правило, руководитель оказывается более эффектив�

ным, когда полностью контролирует действия подчиненных, а
не полагается на их самостоятельность.

10. Мои отметки в школе часто больше зависели от случай�
ных обстоятельств, например настроения учителя, чем от моих
собственных усилий.

11. Когда я строю планы, я верю, что смогу осуществить их.
12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на

самом деле является результатом долгих целенаправленных
усилий.

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше по�
мочь здоровью, чем врачи и лекарства.

14. Если люди не подходят друг другу, то как бы они ни ста�
рались наладить семейную жизнь, все равно не смогут.

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству
оценено другими.

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают роди�
тели.

17. Думаю, что случай и судьба не играют большой роли в
моей жизни.

18. Я стараюсь не строить планов на будущее, потому что
многое зависит от того, как сложатся обстоятельства.

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих
усилий, степени подготовленности.
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20. В семейных конфликтах я чаще чувствую себя винова�
тым.

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоя�
тельств.

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно
самостоятельно определять, что и как делать.

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коем случае не явля�
ется причиной моих болезней.

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств
мешает людям добиться успеха.

25. В конце концов, за плохое управление организацией от�
ветственны сами люди, которые в ней работают.

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сло�
жившихся отношениях в семье.

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти
любого.

28. На подрастающее поколение влияет так много разных
обстоятельств, что усилия родителей по их воспитанию часто
оказываются бесполезными.

29. То, что со мной случается, — это дело моих собственных
рук.

30. Трудно бывает понять, почему руководители поступа�
ют так, а не иначе.

31. Человек, который не смог добиться успеха в своей дея�
тельности, скорее всего, не проявил достаточно усилий.

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того,
чего я хочу.

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жиз�
ни, чаще были виноваты другие люди, чем я сам.

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним
следить и правильно его одевать.

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать,
пока проблемы разрешатся сами собой.

36. Успех является результатом упорной работы и мало за�
висит от случая или везения.
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37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни
было, зависит счастье моей семьи.

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь од�
ним людям и не нравлюсь другим.

39. Я всегда предпочитаю принимать решение и действо�
вать самостоятельно, а не надеяться на помощь других или на
судьбу.

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются неприз�
нанными, несмотря на все его старания.

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые не�
возможно разрешить даже при самом сильном желании.

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возмож�
ности, должны винить в этом только себя.

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря
помощи других людей.

44. Большинство неудач в моей жизни произошли от неуме�
ния, незнания или лени и мало зависели от везения или невезения.

Ключ
Баллы по шкале субъективного контроля начисляются:
если дан ответ “Да” на следующие вопросы: 2, 4, 11, 12, 13,

15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44
и если дан ответ “Нет” на следующие вопросы: 1, 3, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43.
Максимальный балл — 44.
В ы с о к и й  п о к а з а т е л ь по шкале интернальность —

экстернальность соответствует высокому уровню интернально�
сти, контролю над любыми значимыми ситуациями. Такие люди
считают, что большинство важных событий в их жизни явля�
ются результатом их собственных действий, что они могут ими
управлять и, следовательно, чувствуют ответственность за свою
жизнь и судьбу.

Н и з к и й  п о к а з а т е л ь по шкале интернальность —
экстернальность соответствует низкому УСК (интернальности).
Люди с таким уровнем УСК не видят связи между своими по�
ступками и значимыми для них событиями их жизни, не счита�
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ют себя способными контролировать развитие этих событий и
полагают, что большинство из них — результат случая или дей�
ствий других людей.

Тест “Мотивация к успеху” (по Т. Элерсу)
С помощью данного теста определяется сила мотивации к

достижению цели, к успеху.
И н с т р у к ц и я. Ответьте на предложенные вопросы в

зависимости от вашего согласия (“Да”) или несогласия (“Нет”).
Рядом с каждым номером вопроса, который соответствует от�
вету “Да”, поставьте знак “+”. Не раздумывайте долго. Отве�
чайте искренно.

Опросник
1. Когда есть выбор между двумя вариантами, лучше сде�

лать его быстрее, не откладывая.
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все

100% выполнить задание.
3. Я работаю так, будто на карту жизнь поставлена.
4. Если возникает проблемная ситуация, я чаще всего при�

нимаю решение одним из последних.
5. Если мне два дня подряд нечем заняться, я теряю покой.
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к

другим.
8. Я более доброжелателен, чем другие.
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом осуж�

даю себя, так как знаю, что я добился бы успеха.
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах от�

дыха.
11. Усердие — не основная моя черта.
12. Мои достижения в учебе не всегда равномерны.
13. Меня больше привлекает другое занятие, а не то, чем я

занимаюсь сейчас.
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.
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15. Я знаю, что мои однокурсники считают меня дельным
человеком.

16. Препятствия укрепляют мои решения.
17. Я честолюбив.
18. Если я выполняю задание без вдохновения, это обычно

заметно.
19. Выполняя задание, я не рассчитываю на помощь других.
20. Бывает, что я откладываю то, что должен был сделать

сейчас.
21. Нужно полагаться только на самого себя.
22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги.
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание,

я ни о чем другом не думаю.
24. Я менее честолюбив, чем многие другие.
25. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро снова пой�

ду в колледж (школу, университет).
26. Когда я расположен к учебе, я делаю все лучше, чем

другие.
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые умеют

упорно работать.
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне как�то не по

себе.
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще,

чем другим.
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь

взвесить все “за” и “против”.
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.
32. Мои успехи в какой�то мере зависят от моих товарищей.
33. Бессмысленно противодействовать воле учителя.
34. Иногда не знаешь, что придется делать.
35. Когда что�то не ладится, я нетерпим.
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.
37. По сравнению с другими я учусь более результативно.
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.
39. Я завидую людям, которые не загружены работой.



239

40. Я не завидую тем, кто стремится достичь власти и поло�
жения.

41. Когда я уверен в своей правоте, то готов отстаивать ее
до конца, вплоть до крайних мер.

Ключ
За ответ “Да” на вопросы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21,

22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41 начисляется 1 балл. Также на�
числяется по 1 баллу за ответ “Нет” на вопросы 6, 13, 18, 20, 24,
31, 36, 38, 39.

Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не учитыва�
ются. Подсчитайте сумму набранных баллов.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
От 1 до 10 баллов — низкая мотивация.
От 11 до 16 баллов — средний уровень мотивации к успеху.
От 17 до 20 баллов — умеренно высокий уровень мотива�

ции к успеху.
Свыше 21 балла — слишком высокий уровень.
Результат теста “Мотивация к успеху” анализируется вме�

сте с результатами тестов “Мотивация к избеганию неудач” и
“Готовность к риску”.

Люди, умеренно или сильно ориентированные на успех,
предпочитают средний уровень риска, а тот, кто боится неудач,
предпочитает малый или, наоборот, слишком большой уровень
риска. Чем выше мотивация человека к успеху — достижению
цели, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успе�
ху влияет и на надежду на успех. При сильной мотивации к ус�
пеху надежды на успех обычно меньше, чем при слабой моти�
вации к успеху.

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим
большие надежды на него, свойственно избегать высокого рис�
ка. Тот, кто сильно мотивирован на успех и имеет в большой сте�
пени готовность к риску, реже попадает в несчастные случаи,
чем тот, кто имеет высокую готовность к риску, но высокую мо�
тивацию к избеганию неудач (защите). И наоборот, когда у че�
ловека имеется высокая мотивация к избеганию неудач (защи�
та), то это препятствует мотиву к успеху (достижению цели).
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Тест “Мотивация к избеганию неудач” (по Т. Элерсу)
И н с т р у к ц и я. Перед вами таблица — список слов.

В каждой строке выберите только одно слово, наиболее точно
характеризующее вас, и пометьте его.
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Ключ
1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2;

10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3;
17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 23/3; 24/1;
24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
За каждое совпадение вы получаете по 1 баллу. Первая

цифра перед косой чертой означает номер строки, вторая циф�
ра (за косой чертой) — номер столбца, в котором находится нуж�
ное слово. Например, 1/2 означает, что слово находится в пер�
вой строке во втором столбце (“бдительный”). Если вы отмети�
ли именно его, то получаете 1 балл. За другие выборы баллы не
засчитываются.

Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к
избеганию неудач, к защите.

2–10 баллов — низкая мотивация.
11–16 баллов — средний уровень мотивации.
17–20 баллов — высокий уровень мотивации.
Свыше 20 баллов — слишком высокий уровень мотивации.
Результаты данного теста анализируются вместе с теста�

ми “Мотивация к успеху” и “Готовность к риску”. Люди с высо�
ким уровнем защиты, т. е. со страхом перед несчастными слу�
чаями, чаще попадают в подобные неприятности, чем те, кото�
рые имеют высокую мотивацию достижений. Люди, избегающие
неудач (высокий уровень защиты), предпочитают малый или,
наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает
престижу. Немецкий ученый Ф. Буркард утверждает, что ус�
тановка на защитное поведение в работе зависит от трех фак�
торов: степени предполагаемого риска, преобладающей моти�
вации и опыта неудач на работе.

Установка на защитное поведение усиливается: когда без
риска не удается получить желаемый результат; когда риско�
ванное поведение ведет к несчастному случаю. Достижение же
результата без негативных последствий при рискованном по�
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ведении ослабляет установку на защиту, т. е. мотивацию к из�
беганию неудач.

Тест “Готовность к риску” (по А. Шуберту)
И н с т р у к ц и я. При ответе на каждый из 25 вопросов

поставьте соответствующий балл по следующей схеме: 2 балла —
полностью согласен, полное “Да”; 1 балл — больше “Да”, чем
“Нет”; 0 баллов — ни “Да”, ни “Нет”, нечто среднее; 1 балл —
больше “Нет”, чем “Да”; 2 балла — полное “Нет”.

Опросник
1. Превысили бы вы установленную скорость, чтобы быст�

рее оказать необходимую медицинскую помощь тяжелобольно�
му человеку?

2. Согласились бы вы ради хорошего заработка участвовать
в опасной и длительной экспедиции?

3. Встали бы вы на пути убегающего опасного преступника?
4. Могли бы вы ехать на подножке товарного вагона при ско�

рости более 100 км/ч?
5. Можете ли вы на следующий день после бессонной ночи

нормально работать?
6. Стали бы вы первым переходить очень холодную реку?
7. Одолжили бы вы другу большую сумму денег, будучи не

совсем уверенным, что он сможет вам их вернуть?
8. Вошли бы вы вместе с укротителем в клетку со львами

при его заверении, что это безопасно?
9. Могли бы вы под чьим�либо руководством залезть на вы�

сокую фабричную трубу?
10. Могли бы вы без тренировки управлять парусной лодкой?
11. Рискнули бы вы схватить за уздечку бегущую лошадь?
12. Могли бы вы после нескольких стаканов пива ехать на

велосипеде?
13. Могли бы вы совершить прыжок с парашютом?
14. Могли бы вы при необходимости проехать без билета от

Санкт�Петербурга до Москвы?
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15. Могли бы вы совершить автотурне, если бы за рулем
сидел ваш знакомый, который совсем недавно пережил серьез�
ное дорожное происшествие?

16. Могли бы вы прыгнуть с 10�метровой высоты на тент
пожарной команды?

17. Могли бы вы пойти на опасную для жизни операцию,
чтобы избавиться от тяжелой болезни?

18. Могли бы вы спрыгнуть с подножки товарного вагона,
движущегося со скоростью 50 км/ч?

19. Могли бы вы в виде исключения вместе с семью други�
ми людьми подняться в лифте, рассчитанном только на шесть
человек?

20. Могли бы вы за большое денежное вознаграждение перейти
с завязанными глазами оживленный уличный перекресток?

21. Взялись бы вы за опасную работу, если бы за нее хоро�
шо платили?

22. Смогли бы вы после 10 рюмок водки вычислить проценты?
23. Могли бы вы по указанию начальника взяться за высо�

ковольтный провод, если бы он заверил вас, что провод обесто�
чен?

24. Могли бы вы после некоторых предварительных объяс�
нений управлять вертолетом?

25. Могли бы вы, имея билеты, но не имея денег и продук�
тов, доехать из Москвы до Хабаровска?

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Подсчитайте сумму набранных вами баллов в соответствии

с инструкцией.
Общая оценка теста дается по непрерывной шкале как от�

клонение oт среднего значения. Положительные ответы свиде�
тельствуют о склонности к риску. Значения теста: от –50 до +50
баллов.

Если вы набрали меньше –30 баллов — вы слишком осто�
рожны, от –10 до +10 баллов — вы в меру осторожны, а если
свыше +20 баллов — вы склонны к риску.
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Высокая готовность к риску сопровождается низкой моти�
вацией к избеганию неудач (защите). Готовность к риску прямо
пропорциональна числу допущенных ошибок.

Исследования показали следующие результаты:
– с возрастом готовность к риску падает;
– у более опытных работников готовность к риску ниже, чем

у неопытных;
– у женщин в отличие от мужчин готовность к риску реа�

лизуется только в определенных условиях;
– у военных командиров и руководителей предприятий го�

товность к риску выше, чем у студентов;
– с ростом отверженности личности в ситуации внутренне�

го конфликта растет готовность к риску;
– в условиях группы готовность к риску проявляется силь�

нее, чем при действиях в одиночку, и зависит от групповых ожи�
даний.

Тест “Мотивация одобрения”
(шкала лживости Д. Марлоу и Д. Крауна)

Для оценки правдивости высказываний испытуемых в оп�
росники нередко включают так называемые шкалы лживости
или шкалы стремления к одобрению. Ниже приводится один
из вариантов такой шкалы, разработанной Д. Марлоу и Д. Кра�
уном.

И н с т р у к ц и я. Внимательно прочитайте каждое из при�
веденных ниже суждений. Если вы считаете, что оно верно и
соответствует особенностям вашего поведения, то напишите
“Да”; если же оно неверно — “Нет”.

1. Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем вернуть
ее в библиотеку.

2. Я не испытываю колебаний, когда кому�нибудь нужно
помочь в беде.

3. Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет.
4. Дома я веду себя за столом так же, как и в столовой.
5. Я никогда ни к кому не испытывал антипатии.
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6. Был случай, когда я бросил что�то делать, потому что не
был уверен в своих силах.

7. Иногда я люблю позлословить об отсутствующих.
8. Я всегда внимательно слушаю собеседника, кем бы он ни

был.
9. Был случай, когда я придумал вескую причину, чтобы

оправдаться.
10. Случалось, я пользовался оплошностью человека.
11. Я всегда охотно признаю свои ошибки.
12. Иногда вместо того, чтобы простить человека, я стара�

юсь отплатить ему тем же.
13. Были случаи, когда я настаивал на том, чтобы делали

по�моему.
14. У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня

просят оказать услугу.
15. У меня никогда не возникает досады, когда высказыва�

ют мнение, противоположное моему.
16. Перед длительной поездкой я всегда тщательно проду�

мываю, что взять с собой.
17. Были случаи, когда я завидовал удаче других.
18. Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко

мне с вопросами.
19. Когда у людей неприятности, я иногда думаю, что они

получили по заслугам.
20. Я никогда никому не говорил неприятных вещей с улыб�

кой.
Ключ
За ответы “Да” на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20 и за

ответы “Нет” на вопросы 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19 начисляется
1 балл.

Общий итоговый показатель мотивации одобрения по шка�
ле получают суммированием всех “работающих” вопросов. Чем
выше итоговый показатель, мотивация одобрения, следователь�
но, тем выше готовность человека демонстрировать себя в луч�
шем свете как полностью соответствующего социальным нор�
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мам. Низкие показатели могут свидетельствовать как о непри�
нятии норм, так и об излишней требовательности к себе.

Анализ личностного профиля
I. Авторитарный
13–16 баллов — диктаторский, властный, деспотический

характер; тип сильной личности, которая лидирует во всех ви�
дах групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во всем
стремится полагаться на свое мнение, не умеет принимать со�
веты других. Окружающие отмечают эту властность, но при�
знают ее.

9–12 баллов — доминантный, энергичный, компетентный,
авторитетный лидер, успешный в делах; любит давать советы,
требует к себе уважения.

0–8 баллов — упорный, настойчивый и уверенный в себе
человек, но необязательно лидер.

II. Эгоистический
13–16 баллов — стремится быть над всеми, но одновремен�

но в стороне ото всех; самовлюбленный, расчетливый, незави�
симый, себялюбивый. Трудности перекладывает на окружаю�
щих, но сам относится к ним только отчужденно; хвастливый,
самодовольный, заносчивый.

9–12 баллов — эгоистичный, ориентированный на себя,
склонный к соперничеству.

III. Агрессивный
13–16 баллов — жесткий и враждебный по отношению к ок�

ружающим; агрессивность может доходить до асоциальности.
9–12 баллов — требовательный, прямолинейный, откровен�

ный, строгий и резкий в оценке других, непримиримый, склон�
ный во всем обвинять окружающих, насмешливый, ироничный,
раздражительный.

0–8 баллов — упрямый, упорный, настойчивый и энергичный.
IV. Подозрительный
13–16 баллов — отчужденный от мира, подозрительный,

обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, посто�
янно жалуется на всех.
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9–12 баллов — критичный, испытывает трудности в меж�
личностных контактах из�за подозрительности и боязни плохого
отношения, замкнутый, скептичный, разочарованный в людях,
скрытный; свой негативизм проявляет в вербальной агрессии.

0–8 баллов — критичный по отношению ко всем социальным
явлениям и окружающим людям.

V. Подчиняемый
13–16 баллов — покорный, слабовольный, склонный к са�

моуничижению, готовый уступать всем и во всем, всегда счита�
ет себя хуже других и осуждает себя, приписывает себе вину,
пассивный, стремится найти опору в ком�то более сильном.

9–12 баллов — застенчивый, кроткий, легко смущается,
склонен подчиняться более сильному без учета ситуации.

0–8 баллов — скромный, робкий, уступчивый, эмоциональ�
но сдержанный, способный подчиняться, не имеет собственного
мнения, послушно и честно выполняет свои обязанности.

VI. Зависимый
13–16 баллов—очень неуверенный в себе, имеет навязчи�

вые страхи, опасения, тревожится по любому поводу, поэтому
зависим от других, от чужого мнения.

9–12 баллов — послушный, боязливый, беспомощный, не
может проявить сопротивление, искренне считает, что другие
всегда правы.

0–8 баллов — конформный, мягкий; ожидает помощи и со�
ветов; доверчивый, склонный к восхищению окружающими,
вежливый.

VII. Дружелюбный
9–16 баллов — дружелюбный и любезный со всеми, ориен�

тирован на принятие и социальное одобрение, стремится удов�
летворить требования других, быть хорошим для всех без уче�
та ситуации, стремится к целям микрогруппы, имеет развитые
механизмы вытеснения и подавления, эмоционально неустой�
чивый.

0–8 баллов — склонный к сотрудничеству, кооперации, гиб�
кий и компромиссный при решении проблем и в конфликтных
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ситуациях; стремится быть в согласии с мнением окружающих,
сознательно конформный, следует условностям, нормам и пра�
вилам хорошего тона в отношениях с людьми; инициативный
энтузиаст в достижении целей группы; стремится помогать,
быть в центре внимания, заслужить признание и любовь; общи�
тельный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях.

VIII. Альтруистический
9–16 баллов — гиперответственный, всегда приносит в жер�

тву свои интересы, стремится помогать и сострадать всем, на�
вязчивый в своей помощи и слишком активный по отношению к
окружающим, неадекватно принимает на себя ответственность
за других (такое проявление может быть лишь маской, скрыва�
ющей личность противоположного типа).

0–8 баллов — ответственный по отношению к людям, де�
ликатный, мягкий, добрый; эмоциональное отношение к людям
проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке; умеет под�
бодрить и успокоить окружающих; бескорыстный и отзывчи�
вый.

Тест “Социально(психологическая адаптация”
(по К. Роджерсу и Р. Даймонду)

И н с т р у к ц и я. Вам предлагается перечень высказыва�
ний о человеке, его образе жизни, переживаниях, мыслях, при�
вычках, стиле поведения.

Прочитайте высказывания, определите, в какой степени
каждое из них может быть отнесено к вам. Обозначьте свой от�
вет в бланке, выбрав один из следующих семи вариантов оце�
нок (от 0 до 6 баллов):

0 — это ко мне совершенно не относится;
1 — скорее, это ко мне не относится;
2 — сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;
3 — не решаюсь отнести это к себе;
4 — это можно отнести ко мне, но я не уверен;
5 — это можно отнести ко мне;
6 — это точно про меня.
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Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для от�
ветов в ячейке, соответствующей порядковому номеру выска�
зывания, или напишите рядом с соответствующим номером воп�
роса в самом опроснике.

Опросник
1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем�нибудь в

разговор.
2. Нет желания раскрываться перед другими.
3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу.
4. Он предъявляет к себе высокие требования.
5. Он часто ругает себя за сделанное.
6. Он часто чувствует себя униженным.
7. Он сомневается, что может нравиться лицам противопо�

ложного пола.
8. Всегда выполняет свои обещания.
9. Поддерживает теплые, добрые отношения с окружающими.
10. Он человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех

чуть в стороне.
11. В своих неудачах он винит себя.
12. Он человек ответственный; на него можно положиться.
13. Он чувствует, что не в силах хоть что�нибудь изменить,

что все его усилия напрасны.
14. На многое он смотрит глазами сверстников.
15. Принимает в целом те правила и требования, которым

надлежит следовать.
16. Он не имеет собственных убеждений и правил.
17. Он любит мечтать, с трудом возвращается к действи�

тельности.
18. Он всегда готов к защите и даже нападению: “застрева�

ет” на переживаниях обид, обдумывает способы мщения.
19. Он умеет управлять собой и собственными поступками,

самоконтроль для него не проблема.
20. У него часто портится настроение, накатывает уныние,

хандра.
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21. Все, что касается других, его не волнует: он сосредото�
чен на себе, занят собой.

22. Люди, как правило, ему нравятся.
23. Он не стесняется своих чувств, открыто их выражает.
24. В толпе он иногда чувствует себя немного одиноко.
25. Сейчас ему не по себе: хочется все бросить, куда�нибудь

спрятаться.
26. С окружающими он обычно ладит.
27. Ему труднее всего бороться с самим собой.
28. Его настораживает доброжелательное отношение окру�

жающих.
29. В душе он оптимист, верит в лучшее.
30. Он человек неподатливый, упрямый; таких называют

“трудными”.
31. К людям он критичен и судит их, если считает, что они

этого заслуживают.
32. Обычно он чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему

не всегда удается мыслить и действовать самостоятельно.
33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему отно�

сятся, любят его.
34. Иногда у него бывают такие мысли, которыми не хоте�

лось бы ни с кем делиться.
35. Он человек с привлекательной внешностью.
36. Он чувствует себя беспомощным, нуждается в ком�то,

кто был бы рядом.
37. Приняв решение, он следует ему.
38. Он принимает, казалось бы, самостоятельные решения,

но не может освободиться от влияния других людей.
39. Он испытывает чувство вины, даже когда винить себя

как будто бы не в чем.
40. Он чувствует неприязнь к тому, что его окружает.
41. Он всем доволен.
42. Он выбит из колеи, не может собраться, взять себя в

руки, организовать себя.



251

43. Он чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало
вдруг безразличным.

44. Он уравновешен, спокоен.
45. Разозлившись, он нередко выходит из себя.
46. Он часто чувствует себя обиженным.
47. Он человек порывистый, нетерпеливый, горячий, ему не

хватает сдержанности.
48. Он иногда сплетничает.
49. Он не очень доверяет своим чувствам, которые иногда

подводят его.
50. Ему довольно трудно быть самим собой.
51. На первом месте у него рассудок, а не чувство; прежде

чем что�либо сделать, он подумает.
52. Происходящее с ним он толкует на свой лад, способен

напридумать того, чего нет на самом деле, словом, он не от мира
сего.

53. Он терпим к людям и принимает каждого таким, каков
он есть.

54. Он старается не думать о своих проблемах.
55. Он считает себя интересным человеком — привлекатель�

ным как личность, заметным.
56. Он человек стеснительный, легко тушуется.
57. Чтобы он довел дело до конца, его обязательно нужно

подталкивать.
58. В душе он чувствует превосходство над другими.
59. Нет ничего, в чем бы он выразил себя, проявил свою ин�

дивидуальность, свое “Я”.
60. Он беспокоится о том, что подумают о нем другие.
61. Он честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале; в том,

что для него существенно, старается быть среди лучших.
62. Он человек, у которого в настоящий момент много того,

что достойно презрения.
63. Он человек деятельный, энергичный, инициативный.
64. Он пасует перед трудностями и ситуациями, которые

грозят осложнениями.
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65. Он себя недостаточно ценит.
66. Он вожак по натуре и может влиять на других.
67. В целом он хорошо относится к себе.
68. Он человек настойчивый, напористый; ему всегда важ�

но настоять на своем.
69. Он не любит, когда с кем�нибудь портятся отношения,

особенно если разногласия грозят стать явными.
70. Он подолгу не может принять решение, а потом сомне�

вается в его правильности.
71. Он часто пребывает в растерянности.
72. Он доволен собой.
73. Он невезучий человек.
74. Он человек приятный, располагающий к себе.
75. Он может быть не очень привлекателен внешне, но ин�

тересен как человек, как личность.
76. Он презирает лиц противоположного пола и не связы�

вается с ними.
77. Когда нужно что�то сделать, его охватывает страх: “А

вдруг не справлюсь, а вдруг не получится”.
78. На душе у него легко и спокойно, нет ничего, что сильно

его тревожило бы.
79. Он умеет упорно работать.
80. Он чувствует, что растет, взрослеет, что меняется сам и

что меняется его отношение к окружающему миру.
81. Случается, что он говорит о том, в чем совсем не разби�

рается.
82. Он всегда говорит только правду.
83. Он встревожен, обеспокоен, напряжен.
84. Чтобы заставить его хоть что�то сделать, нужно как сле�

дует нажать на него, и тогда он уступит.
85. Он чувствует неуверенность в себе.
86. Обстоятельства часто вынуждают его защищать себя,

оправдываться и обосновывать свои поступки.
87. Он человек уступчивый, податливый, мягкий.
88. Он человек толковый, любит размышлять.
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89. Иной раз он любит прихвастнуть.
90. Он принимает решения и тут же их меняет; презирает

себя за безволие, а сделать с собой ничего не может.
91. Он старается полагаться на свои силы, не рассчитывает

на чью�то помощь.
92. Он никогда не опаздывает.
93. Он испытывает ощущение скованности, внутренней не�

свободы.
94. Он выделяется среди других.
95. Он не очень надежный товарищ, на него не во всем мож�

но положиться.
96. Он хорошо понимает себя.
97. Он общительный, открытый человек, легко сходится с

людьми.
98. Его силы и способности вполне соответствуют тем зада�

чам, которые он решает; он со всем может справиться.
99. Он себя не ценит; никто его всерьез не воспринимает; в

лучшем случае к нему снисходительны, его просто терпят.
100. Он беспокоится, что лица противоположного пола слиш�

ком занимают мысли.
101. Все свои привычки он считает хорошими.

Бланк ответов



254

Обработка результатов

По каждой шкале для подростков показатели приводятся в
скобках, для взрослых — без скобок.

Результаты ниже нижней границы нормы интерпретиру�
ются как чрезвычайно низкие, а выше самого высокого показа�
теля — как высокие.

Тест “Главные жизненные цели”
Данный метод позволяет любому человеку осознать соб�

ственные жизненные цели в настоящий момент. Искренние от�
веты помогут увидеть даже те цели, которые скрыты от челове�
ка, но в их желательности осуществления мы не признаемся
даже самим себе. Этот метод рекомендуется применять не реже
одного раза в полгода.
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И н с т р у к ц и я. На листе бумаги напишите ответы на три
представленные ниже вопроса. Время ответа на каждый воп�
рос — строго две минуты. За это время постарайтесь написать
как можно больше ответов. Пожалуйста, будьте искренни.

1. Чего я хочу добиться (сделать) в жизни начиная с сегод�
няшнего дня?

Отложите листок или переверните его и переключитесь на
что�нибудь другое, а через две минуты еще раз просмотрите
свои ответы и отметьте три главные цели.

2. Что я хочу сделать в ближайшие три года? Через две ми�
нуты отметьте три главные цели.

3. Если бы я знал(а), что через полгода меня ждет смерть,
что бы я хотел(а) успеть сделать?

Через две минуты отметьте три главные цели.
Затем выпишите по три главные цели. Полученные девять

ответов являются вашими главными жизненными целями.
По “закону якорей” (“узелок на память”) необходимо по�

стоянно напоминать самому себе об этих целях. Можно помес�
тить “записочки�напоминания” на самых видных местах — на
рабочем месте, дверце холодильника, в записной книжке, в бу�
мажнике и т. д. Это поможет достижению целей и будет напо�
минать о них при решении вопроса о главном и второстепенном
в вашей жизни, т. е. будет способствовать развитию целеориен�
тированности.

Тест “Какова ваша толерантность?”
Для диагностики у себя или у других людей этого умения

можно использовать несложную методику.
Ответьте, как вы поступите в следующих случаях, моде�

лирующих определенную ситуацию взаимодействия.
1. Вы собираетесь идти в поход и выступаете на собрании,

пытаясь четко обрисовать возможную картину предстоящих
событий. Вдруг до вашего слуха доносится чей�то голос из зала:
“Ну и зануда же ты. Как это все надоело!”
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2. Учитель или кто�то из родителей произносит по поводу
вашей работы, над которой пришлось попотеть, следующую
фразу: “Какая чепуха! Ты не знаешь элементарных вещей”.

3. Вы в группе о чем�то увлеченно рассказываете, а одно�
классник говорит вам: “Опять ты все врешь!”

4. Руководитель колледжа говорит вам: “Похоже, из тебя
все�таки ничего не выйдет”.

5. Кто�то из ребят говорит вам: “Знаешь, по�моему, ты сла�
бак по жизни” (для мальчиков).

6. Кто�то из девочек говорит вам: “С такой внешностью ты
все еще на что�то рассчитываешь?” (для девочек).

7. Учитель по поводу вашей работы говорит: “Легче слона
научить ходить по веревочке, чем тебя грамоте”.

8. Подруга говорит вам: “Все мальчишки говорят, что тебе
ничего не светит”.

9. Кто�то из ребят говорит вам: “А слабо тебе его поколотить?”
10. Кто�то из мальчиков говорит про вашу близкую подру�

гу: “Все знают, что она дура” (для девочек).
11. Кто�то из девочек говорит вам: “А слабо тебе с моста

прыгнуть, если я тебе нравлюсь?” (для мальчиков).
Исследуя ситуацию предлагаемого потенциально конфлик�

тного взаимодействия, постарайтесь понять, что оставляет “от�
крытой дверь” для нормального общения. После этого проана�
лизируйте, насколько ваши ответы свидетельствуют об умении
управлять ситуацией, демонстрируя вашу внутреннюю толе�
рантность. К сожалению, большинство людей теряются или на�
чинают защищаться по типу: “Ты сам дурак”.

Тест “Агрессивны ли вы?”
(методика диагностики агрессии по А. Бассу и А. Дарки;

адаптация А.К. Осницкого)
Прочитайте или прослушайте утверждения. Определите,

насколько они соответствуют стилю вашего поведения, образу
жизни, выбрав один из четырех возможных ответов: “Да”, “По�
жалуй, да”, “Пожалуй, нет”, “Нет”.
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1. Временами я не могу справиться с желанием навредить
кому�либо.

2. Иногда я могу посплетничать о людях, которых не люблю.
3. Я легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь.
4. Если меня не попросить по�хорошему, я просьбу не вы�

полню.
5. Я не всегда получаю то, что мне положено.
6. Я знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.
7. Если я не одобряю поступков других людей, я даю им это

почувствовать.
8. Если мне случается обмануть кого�нибудь, я испытываю

угрызения совести.
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.
10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасы�

вать вещи.
11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.
12. Когда установленное правило мне не нравится, хочется

его нарушить.
13. Другие почти всегда могут использовать благоприятные

обстоятельства.
14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне

более дружелюбно, чем я этого ожидаю.
15. Я часто бываю не согласен с людьми.
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.
17. Если кто�нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же.
18. В раздражении я хлопаю дверьми.
19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны.
20. Если кто�то корчит из себя начальника, я поступаю ему

наперекор.
21. Меня немного огорчает моя судьба.
22. Думаю, что многие люди не любят меня.
23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны

со мной.
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24. Отлынивающие от работы должны испытывать чувство
вины.

25. Те, кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивают�
ся на драку.

26. Я не способен на грубые шутки.
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все,

чтобы они не зазнавались.
29. Почти каждую неделю я вижу кого�нибудь из тех, кто

мне не нравится.
30. Многие завидуют мне.
31. Я требую, чтобы люди уважали мои права.
32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей.
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы

их щелкнули по носу.
34. От злости я иногда бываю мрачным.
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я

не огорчаюсь.
36. Если кто�то пытается вывести меня из себя, я не обра�

щаю на него внимания.
37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет за�

висть.
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
39. Даже если злюсь, я не прибегаю к нецензурным выра�

жениям.
40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены.
41. Я редко даю сдачи, даже если кто�нибудь ударит меня.
42. Я обижаюсь, если получается не так, как я хочу.
43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием.
44. Нет людей, которых бы я по�настоящему ненавидел.
45. Мой принцип: “Никогда не доверять чужакам”.
46. Если кто�то раздражает меня, я готов сказать ему, что о

нем думаю.
47. Я делаю много такого, о чем впоследствии сожалею.
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48. Если я разозлюсь, могу ударить кого�нибудь.
49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева.
50. Я часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая

взорваться.
51. Если бы окружающие знали, что я чувствую, меня бы

считали человеком, с которым нелегко ладить.
52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставля�

ют людей делать для меня приятное.
53. Когда на меня кричат, кричу в ответ.
54. Неудачи огорчают меня.
55. Я дерусь не реже и не чаще других.
56. Я могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что

хватал первую попавшуюся под руку вещь и ломал.
57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку.
58. Иногда я чувствую, что жизнь со мной поступает неспра�

ведливо.
59. Раньше я думал, что большинство людей говорят прав�

ду, теперь я так не считаю.
60. Я ругаюсь, только когда я зол.
61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.
62. Если для защиты своих прав нужно применить физи�

ческую силу, я применяю ее.
63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу по столу.
64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне

не нравятся.
65. У меня нет врагов.
66. Я не могу поставить человека на место, даже если он этого

заслуживает.
67. Часто я думаю, что живу неправильно.
68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки.
69. Я не огорчаюсь из�за мелочей.
70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пы�

таются разозлить или оскорбить меня.
71. Часто я угрожаю людям, не собираясь приводить угро�

зы в исполнение.
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72. В последнее время я стал занудой.
73. В споре я часто повышаю голос.
74. Я стараюсь скрывать плохое отношение к людям.
75. Я лучше соглашусь с чем�либо, чем стану спорить.
При обработке данных в обычных условиях ответы “Да” и

“Пожалуй, да” объединяются (суммируются как ответы “Да”),
так же как и ответы “Нет” и “Пожалуй, нет” (суммируются как
ответы “Нет”).

Ключ 1
Шкала 1. Физическая агрессия (k = 11): 1+ , 9–, 17–, 25+,

33+, 41+ , 48+, 55+, 62+, 68+.
Шкала 2. Вербальная агрессия (k = 8): 7+, 15+, 23+, 31+,

39–, 46+, 53+, 60+, 66–, 71+, 73+, 74–, 75–.
Шкала 3. Косвенная агрессия (k = 13): 2+, 10+, 18+, 26–,

34+, 42+, 49–, 56+, 63+.
Шкала 4. Негативизм (k = 20): 4+, 12+, 20+, 28+, 36–.
Шкала 5. Раздражение (k = 9): 3+, 11–, 19+, 27+, 35–, 43+,

50+, 57+, 64+, 69–, 72+.
Шкала 6. Подозрительность (k = 11): 6+, 14+, 22+, 30+, 38+,

45+, 52+, 59+, 65–, 70–.
Шкала 7. Обида (k = 13): 5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+,

58+.
Шкала 8. Чувство вины (k = 11): 8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+,

54+, 61+, 67+.
Номера вопросов со знаком “–” требуют регистрации от�

вета с противоположным знаком: если был ответ “Да”, то мы
его регистрируем как ответ “Нет”; если был ответ “Нет”, мы ре�
гистрируем его как ответ “Да”. Сумма баллов, умноженная на
коэффициент k, указанный в скобках при каждом параметре аг�
рессивности, позволяет получить удобные для сопоставления —
нормированные — показатели, характеризующие индивиду�
альные и групповые результаты (нулевые значения не просчи�
тываются).
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Ключ 2

Суммарные показатели:
(Баллы по шкале 1 + Баллы по шкале 2 + Баллы по шка�

ле 3): 3 = ИА (индекс агрессивности).
(Баллы по шкале 6 + Баллы по шкале 7) : 2 = ИВ (индекс

враждебности).
1. Физическая агрессия — использование физической силы

против другого лица.
2. Вербальная агрессия — выражение негативных чувств как

через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание словес�
ных обращений к другим лицам (угроза, проклятия, ругань).

3. Косвенная агрессия — использование окольным путем
направленных против других лиц сплетен, шуток и проявление
ненаправленных, неупорядоченных взрывов ярости (крик, то�
пание ногами и т. п.).

4. Негативизм — оппозиционная форма поведения, направ�
ленная обычно против авторитета и руководства, которая мо�
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жет нарастать от пассивного сопротивления до активных дей�
ствий против требований, правил, законов.

5. Раздражение — склонность к раздражению, готовность
при малейшем возбуждении излиться во вспыльчивости, рез�
кости, грубости.

6. Подозрительность — склонность к недоверию и осто�
рожному отношению к людям, проистекающим из убеждения,
что окружающие намерены причинить вред.

7. Обида — проявления зависти и ненависти к окружаю�
щим, обусловленные чувством гнева, недовольства кем�либо или
всем миром за действительные или мнимые страдания.

8. Аутоагрессия, или чувство вины, — отношение и дей�
ствия по отношению к себе и окружающим, проистекающие из
возможного убеждения самого обследуемого в том, что он явля�
ется плохим человеком, поступает неправильно.

Данный тест не свободен от мотивационных искажений (на�
пример, в связи с социальной желательностью), его результаты
требуют дополнительной проверки. Применение данного мето�
да в работе с учащимися школы (начиная с шестого класса) и
учителями (предметниками и проходящими подготовку по спе�
циальности “Практический психолог”) показало достаточную
диагностичность.
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ÑËÎÂÀÐÜ ÒÅÐÌÈÍÎÂ

Авторитет — принятое широкими слоями населения и уза�
коненное право руководить поведением и действиями других
людей. Авторитет выражает особого рода общественные отно�
шения между людьми и их общностями, которые основаны на
доверии к качествам и достоинствам его субъекта.

Агрессия — 1) враждебная внутренняя установка, враж�
дебный тип действий индивида, социальной группы или страны
по отношению к другому индивиду, группе, стране, выражаю�
щиеся в нанесении вреда, ущерба, поражения сопернику в кон�
фликтных взаимодействиях; 2) применение вооруженной силы
одним государством против суверенитета, территориальной или
политической независимости другого государства или народа
(нации), сопровождаемое различными видами конфликтов.
Включает в качестве обязательных компонентов первенство или
инициативу, умысел, агрессивное намерение по отношению к
противнику.

Администратор — профессионал, который способствует
выполнению решения, принятого в ходе конфликта.

Акцентуация локуса контроля — чрезмерно выраженное
стремление человека переложить ответственность за резуль�
таты своей деятельности, в том числе и конфликтной, на вне�
шние силы и обстоятельства либо связать их с особенностями
своего поведения.

Анализ социального конфликта прикладной — необходи�
мое условие правильного понимания и разрешения конфликта;
предполагает выяснение следующих факторов: 1) причин кон�
фликта; 2) объекта конфликта; 3) сторон конфликта (его субъек�
тов, конфликтогенов); 4) их интересов, в том числе противопо�
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ложных и совпадающих; 5) целей субъектов конфликта; 6) со�
отношения сил, ресурсов субъектов конфликта; 7) поводов и
предлогов конфликтного поведения; 8) возможных сценариев
развития конфликта и его последствий. Итогом прикладного
анализа конфликта выступают: 1) выбор стратегии конфликт�
ного поведения; 2) определение тактики конфликтного взаимо�
действия; 3) построение оптимальной модели разрешения кон�
фликта; 4) выбор адекватной социальной технологии (приемов,
способов) реализации данной модели.

Анализ социального конфликта теоретический — постро�
ение системы идей, концепций, принципов, ориентированных на
изучение, осмысление и интерпретацию основных тенденций и
закономерностей развертывания конфликтных взаимодействий.
Различают несколько взаимосвязанных уровней такого анализа.

Социально1философский уровень является методологичес�
кой основой теоретического рассмотрения социального конфлик�
та на всех последовательных уровнях его анализа и представ�
ляет собой синтез теоретических представлений о противоре�
чиях как источнике любого развития.

Социологический уровень представляет собой системное
исследование причин, социодинамики развертывания конфлик�
тных взаимодействий, их типов, видов, форм проявления и спо�
собов разрешения.

Социально1психологический уровень — совокупность ис�
следовательских процедур и методов изучения особенностей
поведения и деятельности индивидов и малых групп (семья,
трудовой коллектив и др.), включенных в конфликтные процес�
сы, с точки зрения социально�психологических особенностей
внутриличностных, межличностных, межгрупповых конфлик�
тов и конфликтов между личностью и группой.

Политологический уровень — системные исследования са�
мых интенсивных и напряженных социальных конфликтов в
политической сфере общества, направленных на удержание
государственной власти или ее ниспровержение, завоевание и
т. п., на анализ разнообразия и противоборства политических
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общностей (социальных групп, классов, общественно�полити�
ческих движений, партий и т. д.), способов осуществления по�
литических конфликтов, их разрешение и урегулирование.

Юридически1правовой уровень — совокупность методов и
процедур исследования конфликтов с точки зрения норматив�
но�правовой регуляции взаимодействий между индивидами,
группами и социальными институтами, такими, в частности, как
государство и право, и, следовательно, рассмотрение конфлик�
тных ситуаций и процессов в их реальной связи с действующи�
ми правовыми структурами и институтами, с эффективной де�
ятельностью последних.

Арбитраж — способ урегулирования трудовых, имуще�
ственных, политических, международных конфликтов, при ко�
тором субъекты конфликта обращаются к независимым арбит�
рам (третейским судьям), избираемым самими сторонами или
назначаемым по их соглашению из числа авторитарных лиц,
организаций либо международных органов.

Барьеры коммуникации — помехи, препятствующие на�
лаживанию контакта между коммуникатором и реципиентом,
способные привести к непониманию и возникновению конфлик�
тных взаимодействий между ними. Существуют различные
типы барьеров. Психологические барьеры связаны с отрицатель�
ными установками реципиента на коммуникатора, на канал и
способ общения, форму или содержание сообщения. Социальные
барьеры возникают вследствие принадлежности коммуникато�
ра и реципиента к различным социальным группам, социально�
го ограничения доступа к информации и возможностей ее ис�
пользования. Культурные барьеры возникают главным образом
в межнациональной коммуникации, где могут быть порождены
различиями национальных традиций общения, систем и ценно�
стей.

Безработица — отсутствие работы для трудоспособных и
желающих работать.

Безработица массовая — состояние, когда большое число
членов общества, способных к труду, остается без работы.
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Безработица скрытая (латентная) — избыточная заня�
тость, обусловленная разными причинами: стремлением сохра�
нить кадры, уменьшить число безработных, оказать соответ�
ствующую материальную поддержку людям.

Безработица структурная — безработица, вызванная
отсутствием спроса и предложения на рынке труда, изменени�
ями в технологиях, структуре конечного потребления, геогра�
фического размещения производительных сил, технической
отсталостью ряда отраслей и производства.

Безработица текущая (фрикционная незанятость) —
незанятость в связи с переходом работников с одного предпри�
ятия на другое.

Блокада — любое вмешательство враждебно настроенных
лиц, социальных групп, стран, создающее преграду намечаемым
или уже осуществляемым действиям другого человека, группы
или государства.

Взаимодействие конфликтное — процесс взаимных нега�
тивных воздействий индивидов, групп, партий, этносов, стран
друг на друга, в результате которых сталкиваются интересы,
цели, устремления, ценностные ориентации соперничающих
субъектов конфликта.

Взаимодействие социальное — процесс взаимного влияния
людей или групп на сознание, ценностные ориентации, установ�
ки и поведение друг друга, характеризующийся согласованием
действий, благодаря чему усиливается эффективность действий
участвующих во взаимодействии индивидов и групп.

Группа конфликтная — совокупность людей, объединяе�
мая общими интересами, целями и задачами деятельности, осоз�
нающая их противоположность интересам, целям и задачам со�
перничающей группы и ведущая с последней активную борьбу.

Группа социальная — совокупность людей, объединяемая
наличием общих интересов, целей и задач деятельности и вы�
полняющая общественно необходимую функцию в структуре
разделения труда и деятельности, способная вступить в конф�
ликтное взаимодействие с другими группами.
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Движение социальное — массовые действия представите�
лей одной или нескольких больших социальных групп, одного
или нескольких социальных слоев, направленные на поддерж�
ку социальных изменений или на сопротивление этим измене�
ниям.

Дезорганизация социальная — процесс разрушения соци�
альной системы или отдельных ее частей, предполагающий на�
растание дисфункций социальных норм, правил и институтов,
ослабление или разрушение социального контроля, возраста�
ние социальной напряженности и увеличение социальных кон�
фликтов.

Действие конфликтное — самый активный и напряженный
этап развертывания конфликтного процесса, проявляющийся
в активном действии одной или всех сторон, участвующих в кон�
фликте, и направленный на блокирование, ослабление, нанесе�
ние ущерба, устранение и уничтожение соперника.

Действия медиатора — специфический акт вмешательства,
“техника влияния”, направленная на субъектов конфликта, ко�
торая способствует выбору участниками конфликта положи�
тельных действий и тормозит выбор отрицательных действий.

Деятельность социальная — специфическая форма актив�
ного отношения индивида, социальной группы (общности) или
слоя, выражающаяся в целесообразном изменении и преобра�
зовании общества, его социальной структуры, функционирую�
щих в нем стандартов, норм, правил и ценностей.

Дискриминация — несправедливое, принижающее лич�
ность или группу, нарушающее их права обращение с членами
определенной общности (территориальной, политической, этни�
ческой, субкультурной, религиозной) со стороны господствую�
щего социального слоя или властных структур, нередко приво�
дящее к возникновению политических, этнонациональных и
иных конфликтов.

Дистанция социальная — величина, характеризующая сте�
пень социальной близости или отчуждения в социальном про�
странстве отдельных индивидов и социальных групп.
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Дифференциация социальная — расслоение общества на
различные, часто враждующие группы по национальному, иму�
щественному, социокультурному, религиозному и иным призна�
кам, приводящее к возникновению конфликтных ситуаций в
соответствующей сфере общественной жизни.

Иерархия социальная — иерархическая структура, харак�
теризующаяся неравенством социальных статусов, доходов,
престижа, отношений власти и подчинения, составляющая один
из основных источников социальных конфликтов.

Изоляция социальная — социальный процесс, характери�
зующийся отстранением индивида или социальной группы от
других индивидов или социальных групп в результате резкого
сокращения или прекращения социальных контактов и взаи�
модействий.

Ингибиция — торможение, подавление активности инди�
вида.

Инициатор конфликта — сторона, которая первой начала
конфликтные действия.

Институт социальный — организованная система соци�
альных норм, предписаний, установлений и требований, посред�
ством которых общество регулирует и контролирует деятель�
ность людей в наиболее важных сферах общественной жизни.

Институционализация — процесс формирования устойчи�
вых ценностно�нормативных образцов деятельности, соци�
альных статусов и ролей, приведения их в систему, способную
действовать в направлении интеграции и координации поведе�
ния индивидов, групп и общностей.

Институционализация конфликта — процесс включения
конфликтных взаимодействий в существующую в обществе
систему ценностно�нормативных образцов действия, приведе�
ние их в соответствие с требованиями и установлениями Кон�
ституции и других правовых актов.

Инцидент — действие, затрагивающее интересы одной или
обеих враждующих сторон и используемое ими для развязыва�
ния конфликтных действий.
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Источники конфликта — явления, ситуации, которые
предшествуют конфликту и вызывают его.

Коммуникабельность — способность индивидов устанав�
ливать социальные контакты, связи, отношения.

Конкуренция — стремление к достижению успеха, полу�
чению вознаграждения, власти путем опережения, отстранения
или устранения соперников, стремящихся к идентичным целям;
вызывает конфликтные взаимодействия в обществе.

Консенсус — социальное согласие и определенная степень
согласованности в действиях, благодаря чему обеспечивается
социальная интеграция и совместные коллективные действия,
в том числе и групп, находившихся до этого в конфликтных про�
тиворечиях.

Консультант — специалист, который обеспечивает инфор�
мацией, советом одну или обе заинтересованные стороны, по�
могая им разрешить конфликт.

Конфликт бытовой — конфликтное столкновение индиви�
дов и/или групп в бытовой сфере, возникающее из�за облада�
ния жизненно важными ресурсами (пища, одежда, жилище,
поддержание здоровья, проведение досуга и т. п.); интересы,
потребности и цели одних лиц и социальных групп сталкивают�
ся с потребностями, интересами и целями других.

Конфликт вертикальный — специфический тип конфлик�
тного взаимодействия, направленного вдоль оси политической
или организационноуправленческой иерархии (например, про�
тив органов власти или руководителя предприятия, любой дру�
гой организации), разрешение которого может привести либо
к компромиссу, либо к изменению стиля руководства, либо к
смене последнего, либо к устранению инициаторов конфликта
и его участников.

Конфликт внеинституциональный — вид конфликтного
противоборства, содержание и направленность которого резко
расходятся с существующими в данной стране системой соци�
альных институтов и ценностно�нормативной структурой ре�
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гулирования поведения граждан и их групп (например, государ�
ственный переворот и т. п.).

Конфликт внутригрупповой — тип конфликтного проти�
воборства, возникающего внутри социальной группы вследствие
борьбы отдельных индивидов и их общностей за групповое до�
минирование, за лучшие условия и более высокую степень воз�
награждения деятельности в группе, за престиж, авторитет, а
также ситуационной и психологической несовместимости двух
или большего числа членов данной группы, их личной неприяз�
ни друг к другу.

Конфликт внутриличностный — специфический тип кон�
фликтного процесса, развертывающегося внутри личности
(вследствие дисгармоничности, противоречивости стремлений,
присущих различным подсистемам и структурам психологичес�
кой системы индивида), между его сознательными и бессозна�
тельными влечениями, между требованиями совести и стрем�
лением к получению удовольствия, между инстинктивными по�
зывами и нормами культуры и нравственности.

Конфликт внутрисистемный — тип конфликтного проти�
востояния между различными социальными группами и общ�
ностями, функционирующими в одной социальной системе,
вследствие противоположности и несовместимости их интере�
сов, целей, стремлений, например конфликт между правящей
и оппозиционной партиями.

Конфликт горизонтальный — специфический тип конф�
ликтного противоборства, развертывающегося вдоль горизон�
тальной оси взаимодействия равноправных партнеров: двух
предприятий, спортивных команд, сослуживцев, находящихся
на одной ступени служебной лестницы. Чаще всего завершает�
ся поисками компромисса, взаимными уступками, но иногда
приходится прибегать и к вмешательству извне — со стороны
суда, органов власти и т. д.

Конфликт деструктивный — разновидность конфликтно�
го противоборства, способного привести к снижению эффектив�
ности соответствующей системы, общности или организации



271

либо к ее разрушению; возникает, как правило, вследствие не�
квалифицированных, непрофессиональных действий руководи�
телей или их подчиненных.

Конфликт дисфункциональный — конфликтное взаимо�
действие индивидов или общностей в пределах одной социаль�
ной группы или организации, приводящее к ослаблению устой�
чивости и стабильности данной группы или организации, к рез�
кому снижению эффективности ее функций либо к их угасанию.

Конфликт конструктивный — тип конфликтного взаимо�
действия, в процессе и результате развертывания которого про�
исходит устранение недостатков в функционировании социаль�
ной системы, группы или организации, повышается эффектив�
ность выполняемых ею функций, ее адаптация к изменяющим�
ся условиям внутренней и внешней среды, усиливаются спло�
ченность ее членов и их единство.

Конфликт латентный (скрытый) — особый случай конф�
ликтного процесса, который основывается на противоречиях
более глубоких, чем те, которые служат предметом противобор�
ства в своих внешних проявлениях.

Конфликт межгрупповой — распространенный тип конф�
ликтного противоборства, субъектами которого выступают раз�
личные социальные группы (политические, демографические,
профессиональные, спортивные и т. п.), конкурирующие между
собой по различным причинам, в различных условиях и фор�
мах, с различной степенью напряженности и интенсивности за
обладание различными объектами. Такие конфликты обуслов�
лены не только реально существующими социальными проти�
воречиями и противостоянием интересов, целей, стремлений, но
и особенностями индивидуальной и групповой идентификации,
производящей разделение взаимодействующих социальных
групп на “своих” и “чужих” и влекущей за собой их конфликт�
ное противостояние.

Конфликт между личностью и группой — своеобразная
форма конфликтного взаимодействия. Предполагает столкно�
вение интересов и притязаний отдельного индивида, с одной
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стороны, и целей группы — с другой; чаще всего возникает
вследствие того, что экспектации (ожидания) группы вступают
в противоречие с ожиданиями и стремлениями отдельной лич�
ности.

Конфликт межличностный — наиболее распространенный
тип конфликтных взаимодействий. Его субъектами выступают
две или более личности, враждующие между собой вследствие
конкуренции за жизненно важные ресурсы (собственность,
власть, должность, престиж и т. п.), а также вследствие психо�
логических особенностей участников конфликта и социально�
психологической специфики их социального окружения — се�
мьи, трудового коллектива, субкультурной группы и т. д.

Конфликтная ситуация — противоречия, связанные с дея�
тельностью субъектов социального взаимодействия и создающие
ситуацию для реального противоборства субъектов конфликта.

Конфликтная ситуация — специфическое состояние соци�
альной системы, группы или взаимодействий между ними, в
котором проявляются противоречия интересов, целей, мотивов
поведения, жизненных установок, осознание этого противоре�
чия, сопровождаемое негативными эмоциями, побуждающими
субъектов потенциальных конфликтов искать повод для конф�
ликтного действия, вырабатывать стратегию, тактику и техно�
логию предстоящей конфликтной борьбы.

Конфликтное поведение — поступки субъектов конфлик�
та с целью реализации своих намерений.

Конфликтные отношения — связи между субъектами кон�
фликта в процессе конфликта.

Конфликт социальный — тип социальных взаимодействий,
характеризующихся противоборством социальных субъектов
(индивидов, групп, общностей, движений), обусловленным про�
тиворечием их потребностей, интересов, целей, а также соци�
альных статусов, ролей и функций и ориентированным на дос�
тижение вознаграждения путем навязывания своей воли, под�
чинения, ослабления, устранения и даже уничтожения сопер�
ника, стремящегося добиться того же вознаграждения.
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Конфликтогены — слова, действия, ситуации, которые
могут привести к конфликту, вызывают возмущение, гнев и
другие отрицательные эмоциональные состояния.

Конфликтологическая стратегия — теоретическая концеп�
ция о целях конфликтной борьбы, о совокупности методов, при�
емов и способов разрешения социальных конфликтов, ориенти�
рованных на достижение стратегической цели конфликтного
противоборства. Различают четыре основные стратегии конф�
ликтного взаимодействия: 1) уклонение от конфликта; 2) комп�
ромисс; 3) одностороннее доминирование (подавление); 4) интег�
ративную стратегию разрешения конфликта.

Конфликтология — область научного знания, опирающе�
гося на синтез философских, социологических, психологичес�
ких, педагогических, политологических и юридических знаний.
Объектами конфликтологии являются изучение причин, особен�
ностей, тенденций и закономерностей возникновения, развития
и функционирования конфликтов, методов и способов их раз�
решения и предотвращения, преодоление их отрицательных
последствий и использования их конструктивных функций в
целях совершенствования соответствующих социальных сис�
тем, общностей, организаций, институтов, повышения эффек�
тивности их деятельности.

Критическая точка конфликта — момент или период наи�
высшей интенсивности конфликтного взаимодействия, после
которого уровень конфликтного соперничества снижается.

Личность — устойчивая совокупность социально значимых
качеств, присущих человеку как социальному существу, пред�
ставляющая собой продукт общественного развития и включе�
ния индивида в систему социальных отношений и деятельности.

Личность маргинальная — индивид, занимающий проме�
жуточное положение на границе между двумя или более культу�
рами, частично ассимилированный в каждую, но полностью —
ни в одну, занимающий в силу этого неустойчивый социальный
статус, вследствие чего чаще других вовлекается в социальный
конфликт.
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Медиация — вмешательство “третьей стороны”, которая
не имеет право принимать решения и лишь помогает конфлик�
тующим сторонам договориться о приемлемом варианте реше�
ния проблемы.

Переговоры — один из эффективных способов делового
общения, в результате которого враждующие стороны обмени�
ваются мнениями, сближают свои позиции и достигают согла�
шения о способах урегулирования конфликта путем взаимных
уступок друг другу.

Повод — событие или обстоятельство, которое активно
ищется или придумывается кем�либо из потенциальных субъек�
тов конфликта для использования в качестве толчка к развя�
зыванию конфликтного взаимодействия.

Разрешение конфликта — выбор альтернативы в конфлик�
тном процессе, при которой основные усилия субъектов конф�
ликта сосредоточены на обострении конфликтного взаимодей�
ствия и расширении масштабов и интенсивности конфликта, на
использовании всех имеющихся возможностей, сил и средств
для ослабления, устранения соперника, а если удастся, то и на�
несения ему поражения, либо такой альтернативы, при кото�
рой противоборствующие стороны стремятся к урегулированию
конфликта.

Соперничество — разновидность межличностного и меж�
группового конфликта, проявляющаяся в стремлении опере�
дить, победить оппонента в движении к общей с ним цели.

Субъект конфликта — личность, группа или организация,
находящиеся в столкновении с кем�либо.

Толерантность — терпимость по отношению к людям.
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