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Аннотация. В статье представлены традиционные подходы к пониманию таких важных по- нятий
в современной конфликтологии как: «конфликт», « психологическая культура». Вместе с тем
автором обозначены и рассмотрены новые, только начинающие входить в научный обиход, понятия
– конфликтологическая компетентность, конфликтологическая культура. В статье также предложен
авторский взгляд на терминологический ряд: анализируется поня- тие«конфликтологическая
культура личности», ее уровни и содержательные компоненты.
Annotation. This article presents the traditional approaches to the understanding of important con-
cepts in contemporary conflict studies as: «conflict», « psychological culture». However, the authors identi-
fied and dealt with new, just beginning to enter the academic community, the concept – conflict compe-
tence, conflictological culture. The article also suggested the authors view on a number of terminology: A
concept of «conflictological culture of personality», its levels and substantive components.
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Традиционно многие отечественные психологические исследования конфликтов осуществля-
лись преимущественно в рамках деятельностного подхода. При этом приоритет отдавался изуче-
нию причин конфликтного поведения, заложенных в совместной деятельности и взаимодействиях,
описанию стадий или этапов конфликта, анализу приемов и тактик, применяемых в конфликтном
противоборстве, описанию универсальных методов профилактики и разрешения конфликтов. В
последние годы, в дополнение к названным составляющим понятийно-категориального аппарата
исследователи все большее внимание обращают на понятия, имеющие отношение к характеристи-
кам личности конфликтующих и их роли в конфликте.

Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин [3] относят к ним такие понятия как «конфликтная личность»,
«уровень конфликтности» и «конфликтологическая компетентность», «разрешение конфликта» и
«управление конфликтом». В частности, конфликтной называется личность, которая в силу опре-
деленных свойств является инициатором многих негативных или деструктивных конфликтов, а
также обладает склонностью вовлекаться в конфликты, созданные другими.

По мнению М.М. Кашапова [9, с. 24], «конфликтный человек, – это человек, который навязы-
вает свою волю, давит на людей, не умеет уступать, несправедливо упрекает и придирается к дру-
гим, во чтобы то ни стало отстаивает собственные взгляды, мнения, убеждения и т.д., не способен
встать на позицию другого человека.
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Мы также считаем, что сегодня вполне правомерно говорить и о формировании конфликтоло-
гической культуры личности, которая, несомненно, пересекается с психологической и управлен-
ческой культурой, но характеризуется и своими специфическими аспектами.

Конфликтологическая культура предполагает сформированность не только конкретных знаний
и практических умений, но и ряда специфических способностей личности, являющихся основой
для лучшего понимания других и самого себя, для самосовершенствования, самореализации, бла-
годаря конструктивному решению проблем межличностного взаимодействия. Существующие на
сегодняшний день характеристики, как самого конфликта, так и конфликтологической культуры
личности (Н.В. Самсонова, Г.И. Козырев) [14, c. 10], не отражают в полной мере внутреннюю пси-
хологическую сущность данных явлений, затрудняя тем самым выявление базовых психолого-
педагогических условий формирования конфликтологической культуры. К тому же развитие кон-
фликтологической культуры не может эффективно осуществляться в рамках традиционного обу-
чения в процессе овладения лишь системой знаний о конфликтах и методах их разрешения. С на-
шей точки зрения, существенными возможностями обладает концепция контекстного подхода,
предложенная А.А. Вербицким. При изучении курса конфликтологии необходимо последователь-
ное включение студентов в учебную, квазипрофессиональную и учебно-профессиональную дея-
тельность, в ходе которых реализуются три обучающие модели: семиотическая, имитационная,
социальная (А.А. Вербицкий), обеспечивающие овладение как предметным, так и социальным со-
держанием изучаемого курса.[4]

Представленные подходы свидетельствуют о важности, научном и прикладном значении дан-
ной проблемы, но все же не являются завершенными в понимании и исследовании конфликтов.
Необходима большая психологическая конкретизация, как самого понятия конфликта, так и его
составляющих.

 Прежде всего, конфликт трактуется через качество отношений между конфликтующими,
носящих характер столкновения в ситуации межличностного взаимодействия, чему соот-
ветствует следующее определение:
 Конфликт – «это форма отношений между потенциальными или актуальными субъектами

социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и
нормами, интересами и потребностями [8, c. 32].
 В ряде исследований конфликт трактуется через понятие «противоречие»:
 Конфликт – наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих

в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противостоянии субъектов
конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями и чувствами, пережи-
ваемыми ими по отношению друг к другу [9, c. 5].
 Конфликт – форма «проявления противоречия, неразрешенного в прошлом или разре-

шаемого в настоящем, возникающего в ситуации непосредственного взаимодействия
субъекта и обусловленного противоположно выбранными целями, образами конфликтной
ситуации, представлениями, осознаваемыми или неосознаваемыми участниками ситуации
действиями, направленными на разрешение или снятие данного противоречия» [11, c. 13].
 Представленные определения конфликта имеют много схожего, в то же время всегда есть

возможность рассмотрения исследуемого явления  в ином контексте. Определение кон-
фликта через противоречие соответствует философско-социологическим традициям рас-
смотрения конфликтов. В психологии понятие «противоречие» требует раскрытия своего
психологического содержания, то есть, являясь вполне приемлемым для характеристики
конфликта, оно требует своей конкретизации, поэтому не может быть основополагающим.

В понимании конфликта можно исходить из того, что практика консультативной работы с
межличностными конфликтами выдвигает на первый план понятие «проблема». И именно понятие
проблемы, возникающей в ситуации межличностного (межгруппового) взаимодействия, должно
быть заложено в определении конфликта.

К тому же социальный межличностный конфликт является одним из проявлений такой сферы
жизнедеятельности человека как общение, характеризующееся, в свою очередь, определенными
сторонами (коммуникативная, перцептивная, интерактивная), компонентами (субъекты общения,
само сообщение, способ связи, язык/правила общения, контекст) и другими характеристиками.
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В этой связи, а также исходя из вышеизложенных определений, можно дать следующее опре-
деление социально-психологического/межличностного конфликта.

Конфликт – это такое взаимодействие субъектов общения, для которого характерно наличие
противоречия, противодействий (противоборства/противостояния) и негативных эмоций у кон-
фликтующих, возникающих в связи с проблемами удовлетворения ими значимых потребностей.

 Актуальным на сегодняшний день является рассмотрение проблемы развития конкретных
поведенческих умений, касающихся того, как вести себя в конфликтной ситуации, а так-
же внутренних личностных качеств, обеспечивающих конструктивное решение возни-
кающих проблем.
 Анализ проявления личностных качеств и поведения человека в конфликтной ситуации

осуществляют многие исследователи: Д.Р. Джонсон (Johnson a. Johnson, 1975), Н.И. Лео-
нов (2005), Е. Мелибруда (1986), В.Зигерт, Л. Ланг (1990), Р.Л. Кричевский (1993), С.М.
Емельянов (2001), А.Я. Анцупов, С.В. Баклановский (2005) и др.
 Для характеристики конфликтологической осведомленности личности, ее способности

прогнозировать, предотвращать, разрешать конфликты исследователями  используются
два понятия: «конфликтная компетентность» (Л.А. Петровская, 2007; Г.Ю. Любимова,
2004; Б.И. Хасан, 2003) и «конфликтологическая компетентность» (О.И. Денисов, 2000;
Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин, 2004; М.М. Кашапов, 2003; А.А. Кузьмина, 2007). Наряду с
ними также известны понятия: «конфликтологическая культура» (Г.И. Козырев, 2000)
«конфликтоустойчивость личности» (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, 2004), «творческое
управление конфликтами» (М.М. Кашапов, 2003) и др.

Решающее значение культуре как условию развития человека придавали многие деятели отече-
ственной философии, психологии, педагогики, культурологии (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, П.Ф. Флоренский и др.). При этом они, по
словам И.В. Дубровиной, подчеркивали психологический контекст данного постижения, так как
духовная культура объединяет явления, которые связаны с сознанием, с интеллектуальной и эмо-
ционально-психической деятельностью человека (это язык, знания, уровень интеллектуального
развития, творчество, эмоции, отношения, способы и формы общения людей).[6]

 Свое определенное развитие идея психологической культуры получила применительно к
профессиональной подготовке и профессиональной деятельности специалиста.
 По мнению В.В. Семикина, психологическая культура – ни что иное, как «развитый ме-

ханизм личностной саморегуляции, которая обеспечивает и эффективное, и безопасное, и
гуманное взаимодействие с людьми»[15]. Это своеобразное личностное новообразование,
которое отражает высокий уровень зрелости личности. «Психологическая грамотность» и
«психологическая компетентность», соответственно, уровни развития («генезиса») пси-
хологической культуры. Изложенное, применительно к психологической культуре, может
быть, на наш взгляд, в определенной степени применено к конфликтологической культу-
ре личности. Предложенное нами понимание конфликта как проблемного взаимодействия
субъектов общения непосредственно связано со спецификой разрешения конфликтов.
Любой конфликт имеет в своей основе ту или иную проблему со свойственным ей проти-
воречием. И если исходить из того, что, согласно Ф. Тромпенаарсу, культура – «это спо-
соб, посредством которого группы людей решают проблемы», то речь идет как раз имен-
но о конфликтологической культуре личности в ситуации проблемного межличностного
взаимодействия[14].
 Понятие «конфликтологическая культура специалиста» использует Н.В. Самсонова, от-

личая его от понятия «конфликтологическая культура личности».
 При этом «конфликтологическая культура личности» выражается в стремлении (потреб-

ность, желание) и умении человека предупреждать и разрешать социальные конфликты:
межличностные, межэтнические и межнациональные. Конфликтологической культуре
специалиста свойственно усвоение и использование особых, профессионально ориенти-
рованных конфликтологических знаний, необходимых для восприятия профессиональ-
ных конфликтов и последующей реализации профессиональных функций в условиях
профессионального конфликта. Под «конфликтологической культурой специалиста» Н.В.
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Самсонова [16, c. 31] понимает качественную характеристику профессиональной жизне-
деятельности специалиста в конфликтогенной профессиональной среде. Конфликтологи-
ческая культура рассматривается Н.В. Самсоновой в качестве цели профессионального
образования.
 При всей содержательности предложенной Н.В. Самсоновой модели формирования кон-

фликтологической культуры специалиста в процессе профессиональной подготовки, сле-
дует отметить ряд обстоятельств, нуждающихся в доработке. К ним, в частности, отно-
сятся: узкое определение понятия «конфликтологическая культура», произвольный ха-
рактер оснований модели конфликтологической культуры личности, составляющих ее
блоков и их элементов; общее число психологических элементов конфликтологической
культуры, представленных в модели Н.В. Самосоновой, составляет более 50, поэтому не-
обходима более компактная диагностическая методика для определения уровня развития
конфликтологической культуры, отсутствует учет различного рода контекстов, в которых
протекает и которыми обусловливается конфликт, а также технологии обучения не носят
целостного характера, не соотносятся с содержанием развиваемых компонентов конфлик-
тологической культуры.
 Соглашаясь  со значимостью  развития конфликтологической культуры специалиста в

процессе его профессиональной подготовки, нами были сформулированы и решены сле-
дующие задачи:

1. Дано содержательное психологическое определение конфликтологической культуры
личности.

2. Выделены уровни конфликтологической подготовки специалиста.
3. Выявлены и охарактеризованы базовые элементы конфликтологической культуры

личности.
4. Разработана методика диагностики уровня развития конфликтологической культуры

личности.
 С нашей точки зрения, конфликтологическая культура личности – это интегративное ка-

чество, основывающееся на экзистенциально-гуманистических ценностях, включающее
культуру мышления, культуру чувств, коммуникативную и поведенческую культуру, и
проявляющееся в оптимальных, соответствующих контексту, стратегиях взаимодействия
в конфликте, обеспечивающих конструктивное решение проблем.

Конфликтологическая культура личности являет собой высший уровень конфликтологической
подготовки человека, которая, в свою очередь, включает также уровни конфликтологической гра-
мотности и конфликтологической компетентности человека (рис 1).

3

2

1

Конфликтологическая грамотность
Конфликтологическая компетентность
Конфликтологическая культура

Рис. 1. У р о в н и к о н ф л и к т о л о г и ч е с к о й п о д г о т о в к и л и ч н о с т и

К о н ф л и к т о л о г и ч е с к а я г р а м о т н о с т ь – это базовый уровень конфликтологической
подготовки, проявляющийся в житейском интуитивном, а также вербализуемом опыте, мифологи-
ческом сознании личности, позволяющем конструктивно решать проблемы и противоречия, без
особого осознания механизмов, лежащих в их основе.

К о н ф л и к т о л о г и ч е с к а я к о м п е т е н т н о с т ь – это система научных знаний о конфлик-
те и умений управлять им, целенаправленно развиваемых в процессе специальной подготовки
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применительно к ситуациям учебного и профессионального взаимодействия субъектов общения, а
также организованной жизнедеятельности.

К о н ф л и к т о л о г и ч е с к а я к у л ь т у р а л и ч н о с т и неоднородна по своему составу и
включает в себя следующие компоненты: культуру мышления (КМ); культуру чувств (КЧ); ком-
муникативную культуру (КК); поведенческую культуру (ПК), базирующиеся, в свою очередь, на
экзистенциально-гуманистических ценностях (ЭГЦ), составляющих культуру ценностно-
смысловой сферы.

Содержание названных компонентов характеризуется следующими особенностями:
К у л ь т у р а ц е н н о с т н о - с м ы с л о в о й с ф е р ы: совокупность экзистенциально-

гуманистических ценностей личности, обусловливающих личностный смысл конструктивного по-
ведения человека в конфликте.

К у л ь т у р а м ы ш л е н и я: способность рационально анализировать конфликтную ситуацию,
на основе определенных теоретических знаний, формулировать суть проблемы, выделять главное
и второстепенное, делать выводы, использовать их в своем поведении.

К у л ь т у р а ч у в с т в: способность воспринимать конструктивный и деструктивный характер
своих переживаний и управлять ими, в частности, преодолевать деструктивные переживания – гнев,
агрессию, страх, депрессию; способность проявлять оптимизм, сохранять спокойствие, уравновешен-
ность, эмоциональную устойчивость в проблемных ситуациях, проявлять эмпатию, толерантность.

К о м м у н и к а т и в н а я к у л ь т у р а: готовность и способность к диалогу, способность адек-
ватно вербализовывать свои и чужие переживания, владение «я-сообщением», техниками «актив-
ного слушания», «ассертивного» общения и др.

П о в е д е н ч е с к а я к о н ф л и к т о л о г и ч е с к а я к у л ь т у р а: способность реально действо-
вать и решать проблемы таким образом, чтобы не допускать конфликта или его эскалации, управ-
лять конфликтом на всех его этапах (включая профилактику, прогнозирование, предотвращение,
диагностику, урегулирование/разрешение, контроль).

Предложенный состав компонентов конфликтологической культуры личности не является
универсальным. Он может быть дополнен и пересмотрен.

К тому же, предложенные компоненты конфликтологической культуры соответствуют психо-
логическим компонентам конфликта (к о г н и т и в н ы й к о м п о н е н т, а ф ф е к т и в н ы й к о м -
п о н е н т, п о в е д е н ч е с к и й к о м п о н е н т, м о т и в а ц и о н н ы й к о м п о н е н т).

Для диагностики уровня развития конфликтологической культуры личности нами была разра-
ботана тестовая методика, имеющая характер полярных характеристик. Методика содержит 12 пар
полярных суждений, отражающих различные компоненты конфликтологической культуры. Пред-
ставленные в ней суждения касаются поведения человека, как в конфликтных ситуациях, так и в
связи с решением возникающих проблем в межличностном взаимодействии. Содержание сужде-
ний касается саморегуляции эмоционального состояния, понимания состояния и переживаний оп-
понента, стремления к позитивным отношениям, коммуникативной саморегуляции и др.

Результаты исследования по данной методике могут использоваться:
1. как показатель эффективности социально-психологических тренингов общения, комму-

никативной компетентности, конфликтологической культуры;
2. как основание для последующей психокоррекционной и психоразвивающей работы;
3. для самоанализа и последующего саморазвития своей конфликтологической культуры.
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