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 Введение  

  

Актуальность данного исследования основывается на том, что 

проблема конфликтов – очень важная социально-психологическая 

проблема, а вместе с тем не так много исследований проводимых в этой 

области. Конфликтология – междисциплинарная наука, находящаяся в 

нашей стране на начальном этапе своего развития и уже является 

востребованной практикой жизни. Демократизация общественной жизни, 

глубокие преобразования в экономических и политических отношениях, 

проводимые столь быстрыми темпами, сопровождаются многочисленными 

конфликтами.  

В подростковом возрасте проблема конфликтов также стоит очень 

остро. Подростковый возраст – это кризисный возраст, который затрагивает 

как физиологическое, так и психическое здоровье ребенка. В силу 

сложности и противоречивости особенностей подросткового возраста, 

внутренних и внешних условий их развития, могут возникать ситуации, 

предпосылки для возникновения и проявления агрессивности и 

конфликтности.  

Теоретические подходы к пониманию межличностного конфликта 

представлены в трудах А.Я. Анцупова, Ф.М. Бородкина, Н.В. Гришиной,  

Р. Килмена, Н.И. Леонова, Л.А. Петровской, Т.А. Полозовой, К. Томаса, Б.И. 

Хасана, А.И. Шипилова и др. авторов. Проблемам конфликтов в 

подростковом возрасте посвящены работы C.B. Березина, М.С. Бондаренко, 

Г.Е. Григорьевой, A.B. Дороховой, Т.В. Драгуновой, Н.В. Изюмовой,     A.A. 

Иванова, А.К. Колеченко, В.Н. Лозовцевой, Е.В. Первышевой,         A.B. 

Семенова и др. Активно изучается совладающее поведение подростков, 

копинг и проблема активизации копинг-ресурсов личности (Е.В. Алексеева, 
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К. Вагнер, Б. Кирш, A.B. Либин, Е.В. Либина, М.Д. Маслов,                H.H. 

Мельникова, H.A. Сирота, В.М. Ялтонский и др.).    

Вместе с тем анализ существующей практики 

психологопедагогической работы с учащимися в условиях современной 

школы показывает отсутствие целенаправленной работы по формированию 

навыков конструктивного разрешения конфликтов у подростков.  

 Цель  данной  квалификационной  работы  –  теоретически  

обосновать и разработать программу тренинга по формированию навыков 

разрешения конфликтов у подростков.  

Объектом исследования – конфликты в подростковом возрасте.   

Предмет исследования – процесс формирования навыков 

разрешения конфликтов у подростков.  

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть конфликт как социально-психологическое явление.  

2. Раскрыть особенности конфликтов и общения в подростковом 

возрасте.  

3. Дать характеристику тренинга как формы специально 

организованного обучения по формированию навыков разрешения 

конфликтов.  

4. Исследовать поведение подростков в конфликтах.  

5. Разработать программу тренинга по формированию навыков 

конструктивного разрешения конфликтов у подростков и оценить ее 

эффективность.  

Методы исследования:  

1) теоретические – анализ психолого-педагогической литературы;  

2) эмпирические – анкетирование, тестирование;  

Для определения особенностей поведения подростков в конфликте 

были использованы следующие методики:  
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1) анкета для изучения особенностей межличностных конфликтов 

подростков;  

2) методика «Самооценка конфликтности» С. Емельянова;  

3) методика «Личностная агрессивность и конфликтность», 

разработанная Е.П. Ильиным, П.А. Ковалевым;  

4) опросник  «Стиль  поведения  в  конфликте»  К. 

 Томаса  

(адаптированный Н.В. Гришиной);  

5) тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации».  

База исследования: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 130 города 

Челябинска». В исследовании приняли 28 учащихся 8 «Б» класса МАОУ  

«СОШ № 130 г. Челябинска».  
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Глава I. Теоретические аспекты проблемы исследования конфликтов  

в подростковом возрасте  

  

1.1. Характеристика конфликта как 

социальнопсихологического явления  

  

Конфликт (от лат. «conflictus» – столкновение) – очень 

распространенное явление в общественной жизни. Существуют различные 

определения конфликта, но все они подчеркивают присутствие 

противоречия, которое принимает форму разногласий, если речь идет о 

взаимодействии, конфликты могут быть скрытыми или неявными, но в 

основе их лежит отсутствие согласия. Отсутствие согласия обусловлено 

наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, интересов, точек зрения.  

Мак и Снайдер еще в 60-е гг. XX в. указывали, что понятие 

«конфликт» в том виде, в котором оно обычно употребляется, является 

«резиновым» понятием, которое можно «растягивать» в зависимости от 

наших желаний – «конфликт в самом широком смысле включает все, 

начиная с войны и кончая выбором между молочным и сливочным 

мороженым, – разница между «конфликтом» и «неконфликтом» является в 

лучшем случае неопределенной, и в худшем – ее нет вовсе» [31, с. 57].  

В психологии понятие «конфликта» применяется достаточно широко, 

фактически адресуясь ко всем разнородным явлениям, связанным с 

психикой людей. Конфликтом называют и межличностные трудности, и 

внутриличностные переживания, и кризисные явления (предмет 

психотерапевтической работы), и столкновение алгоритмов решения 

учебных задач  обучающегося и др. [12, с. 16].  

А.В. Дмитриев определяет конфликт как «способ разрешения 

значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия 
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оппонентов, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 

сопровождающийся негативными эмоциями» [20, с. 25].  

Схожее определение конфликта дает Н.Н. Обозов: «Конфликт – 

способ разрешения коренных противоречий, неразрешимых другим  

(логическим) путем» [46, с. 18].  

Г.И. Козырев определяет конфликт как «трудно разрешимое 

противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями»              

[29, с. 12].  

Н.В. Гришина рассматривает конфликт как биполярное явление – 

противостояние двух начал, проявляющее себя в активности сторон, 

направленной на преодоление противоречия, причем каждая из сторон 

конфликта представлена активным субъектом (субъектами) [16, с. 34].  

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов предлагают следующее определение: 

«Под конфликтом понимается наиболее острый способ решения значимых 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в 

противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся 

негативными эмоциями» [4, с. 21].  

К.С. Лисецкий пишет, что «конфликт как естественное противоречие, 

возникающее между людьми, порождается проблемами личной и 

социальной жизни, противоречиями интересов, взглядов, социальных 

установок людей» [37, с. 36].  

К основным типам конфликтов относят внутриличностный, 

межличностный, конфликт между личностью и группой, межгрупповой 

конфликт. В рамках данного исследования наибольший интерес 

представляет межличностный конфликт.  

Под межличностным конфликтом понимают открытое столкновение 

взаимодействующих субъектов на основе возникших противоречий, 
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выступающих в виде противоположных целей, не совместимых в какой-то 

конкретной ситуации [17, с. 43].  

Межличностный конфликт проявляется во взаимодействии между 

двумя и более лицами. В межличностных конфликтах субъекты 

противостоят друг другу и выясняют свои отношения непосредственно, 

лицом к лицу. Это один из самых распространенных типов конфликтов. Они 

могут происходить как между сослуживцами, так и между самыми близкими 

людьми.  

В межличностном конфликте каждая сторона стремится отстоять свое 

мнение, доказать другой ее неправоту, люди прибегают к взаимным 

обвинениям, нападкам друг на друга, словесным оскорблениям и 

унижениям и т. п. Такое поведение вызывает у субъектов конфликта острые 

негативные эмоциональные переживания, которые обостряют 

взаимодействие участников и провоцируют их на экстремальные поступки. 

В условиях конфликта становится трудно управлять своими эмоциями. 

Многие его участники после разрешения конфликта еще долго испытывают 

негативное самочувствие.  

Межличностный конфликт выявляет отсутствие согласия в 

сложившейся системе взаимодействия между людьми. У них появляются 

противоположные мнения, интересы, точки зрения, взгляды на одни и те же 

проблемы, которые на соответствующем этапе взаимоотношений нарушают 

нормальное взаимодействие, когда одна из сторон начинает 

целенаправленно действовать в ущерб другой, а та, в свою очередь, 

осознает, что эти действия ущемляют ее интересы, и предпринимает 

ответные действия. Такая ситуация чаще всего приводит к конфликту как 

средству ее разрешения. Полное разрешение конфликта будет осуществлено 

в том случае, когда противоборствующие стороны вместе вполне осознанно 

устранят причины, породившие его. Если же конфликт разрешится победой 
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одной из сторон, то такое состояние окажется временным и конфликт 

обязательно в какой-то форме заявит о себе при благоприятных 

обстоятельствах [45, с. 55-56].  

Любое урегулирование конфликта или его предупреждение 

направлены на сохранение существующей системы межличностного 

взаимодействия. Однако источником конфликта могут оказаться такие 

причины, которые ведут к разрушению сложившейся системы 

взаимодействия. В связи с этим выделяют различные функции конфликта:  

конструктивные и деструктивные.  

К конструктивным функциям относят:  

– познавательную (появление конфликта выступает как 

симптом неблагополучных отношений и проявления возникших 

противоречий);  

– функцию развития (конфликт является важным источником 

развития его участников и совершенствования процесса 

взаимодействия);  

– инструментальную  (конфликт  выступает  как 

 инструмент  

разрешения противоречий);  

– перестроечную (конфликт снимает факторы, 

подтачивающие существующие межличностные взаимодействия, 

способствует развитию взаимопонимания между участниками) [30, с. 

44].  

Деструктивные функции конфликта связаны с:  

– разрушением существующей совместной деятельности;  

– ухудшением или развалом отношений;  

– негативным самочувствием участников;  

– низкой эффективностью дальнейшего взаимодействия и др.         
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[30, с. 44].  

Эта сторона конфликта вызывает у людей негативное отношение к 

ним, и они стараются их избегать.  

При системном изучении конфликтов в них выделяют структуру и 

элементы. Элементами в межличностном конфликте являются: субъекты 

конфликта, их личностные характеристики, цели и мотивы, сторонники, 

причина конфликта. Структура конфликта представляет собой взаимосвязи 

между его элементами. Конфликт всегда находится в развитии, поэтому его 

элементы и структура постоянно изменяются [18, с. 39].  

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов дают детально разработанную таблицу 

основных периодов и этапов динамики конфликта [4, с. 53]. В зависимости 

от степени напряженности отношений они выделяют  

дифференцирующую и интегрирующую части конфликта.  

Сам конфликт состоит из 3-х стадий:  

1) предконфликт (возникновение объективной проблемной 

ситуации, осознание объективной проблемной ситуации, попытки решить 

проблему неконфликтными способами, предконфликтная ситуация);  

2) конфликт  (инцидент,  эскалация,  сбалансированное  

противодействие, завершение конфликта);  

3) послеконфликтная ситуация (частичная нормализация 

отношений, полная нормализация отношений) [57, с. 15].  

Ч. Ликсон выделяет следующие уровни развития конфликта:  

1-й уровень: стычки (мелкие неприятности, не представляющие 

угрозы для взаимоотношений);  

2-й уровень: столкновения (перерастание стычек в столкновения -- 

расширение круга причин, вызывающих ссоры, уменьшение желания 

взаимодействовать с другим и уменьшение веры в его добрые намерения к 

нам);  
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3-й уровень: кризис (перерастание столкновений в кризис - 

окончательное решение о разрыве отношений, которые носят нездоровый 

характер, здесь эмоциональная неустойчивость участников доходит до 

такой степени, что появляются опасения физического насилия) [36, с. 27].  

Таким образом, для возникновения межличностного конфликта 

необходимо наличие противоречий (объективных или мнимых). 

Противоречия, возникшие из-за несовпадения во взглядах, оценках людей 

по самым различным явлениям, ведут к ситуации спора. Если она 

представляет угрозу одному из участников, то возникает конфликтная 

ситуация.  

Конфликтная ситуация характеризуется наличием у сторон 

противоположных целей и стремлений по овладению одним объектом. В 

конфликтной ситуации выявляются субъекты и объект конфликта. К 

субъектам межличностного конфликта относят тех участников, которые 

отстаивают свои собственные интересы, стремятся к достижению своей 

цели. Они всегда выступают от своего лица. Объектом межличностного 

конфликта считают то, на что претендуют его участники. Это та цель, к 

достижению которой стремится каждый из противоборствующих 

субъектов.  

Всякий межличностный конфликт, в конце концов, имеет свое 

разрешение. Формы их разрешения зависят от стиля поведения субъектов в 

процессе развития конфликта. Эту часть конфликта Е.Е. Рогова и  

Р.В. Дараган называют эмоциональной стороной и считают ее наиболее 

важной [56, с. 649].  

Важным вопросом в социально-психологическом исследовании 

проблемы конфликтов и их природы является выявление их причин. При 

исследовании причин возникновения конфликтов лишь в самых ранних 

научных работах допускалась их «внешняя» природа, происхождение «без 
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участия человека». Например, психоаналитическое представление о 

бессознательных конфликтах, возникновение которых определяется 

законами существования психики, неподвластными человеку, 

эксперименты А. Лурия и Н. Миллера по созданию конфликта извне. Все 

остальные подходы признают объективно – субъективную природу 

возникновения конфликта (Левин, Дойч, Мерлин и др.) [42, с. 76-77].  

Учет субъективного фактора как обязательного условия 

возникновения конфликта также характерен для отечественной науки. 

Наиболее распространенными причинами конфликта являются 

ограниченность ресурсов, которые нужно распределять, взаимозависимость 

заданий, различия в целях, различия в представлениях и ценностях, 

различия в манере поведения, некомпетентные коммуникации.  

Существование более чем одного источника конфликта увеличивает 

вероятность возникновения конфликтной ситуации. Однако, даже и при 

большой возможности возникновения конфликта, стороны могут не 

захотеть реагировать так, чтобы и дальше усугублять ситуацию.  

Среди причин межличностного конфликта выделяют причины, 

связанные с психологическими особенностями человеческих отношений. 

Это взаимные симпатии и антипатии людей, ведущие к их совместимости 

или несовместимости; неблагоприятная психологическая атмосфера в 

коллективе; плохая психологическая коммуникация [7, с. 69].  

Другая группа причин связана с личным своеобразием членов 

коллектива. В этом случае имеются в виду личные особенности, 

способствующие возникновению конфликтных ситуаций. К ним относятся 

неумение контролировать свое эмоциональное состояние, низкий уровень  

самоуважения, агрессивность, повышенная тревожность, 

некоммуникабельность, чрезмерная принципиальность [7, с. 70].  
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К конфликту также приводит сама неподготовленность человека к 

эффективным действиям. Он может не знать о том, что существует 

несколько способов и десятки приемов бесконфликтного выхода из 

предконфликтных ситуаций без ущерба для собственных интересов. 

Человек может иметь представление об этих приемах и способах, но не 

иметь навыков и умений их применения на практике [15, с. 54].  

Кроме субъективных факторов на возникновение конфликтной 

ситуации оказывают большое влияние ситуационные факторы. Ч. Ликсон 

делает следующее замечание: «настроение оказывает большое влияние на 

наше мышление в неординарных, нестандартных случаях» [36, с. 34].  

 Окончательная  проблема  соотношения  роли  ситуативных  и  

личностных факторов в детерминации поведения человека пока не решена. 

В этом плане Н.Н. Обозов предлагает исходить из принципа  

дополнительности действия ситуативных и трансситуативных факторов, 

утверждая, что в «большинстве случаев детерминирующими факторами 

являются личностные факторы, тогда как ситуативные играют роль 

модулятора (определяя вариативность проявления личностных факторов)»  

[46, с. 66].  

Соотношение ситуативных и личностных факторов в возникновении 

конфликтов, может быть выражена в основных идеях М. Дойча:  

1. Индивиды заметно отличаются друг от друга по степени  

проявления последовательности личностных черт в различных социальных 

ситуациях: те, кто более ориентирован на использовании ситуативной 

информации, обнаруживают меньшее постоянство.  

2. Некоторые ситуации обладают «сильными» характеристиками: в 

этих ситуациях, несмотря на личностные различия, проявляются 

незначительные индивидуальные вариации в поведении; ситуации со 
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«слабыми» характеристиками допускают большее проявление 

индивидуальных различий.  

3. Ситуации также различаются с точки зрения их влияния на 

возникновение у человека соответствующих диспозиций.  

4. Возможно также, что существует тенденция к некоторой 

конгруэнтности между личностными диспозициями и ситуативными 

стратегиями, приводящая к тому, что люди с определенными типами 

диспозиций будут выбирать определенные типы социальных ситуаций, 

соответствующие их диспозициям [12, с. 73].  

Понимание объективно-субъективного характера причин конфликтов 

отражается весьма полезным при определении способов предупреждения 

конфликтов, выработке оптимальных стратегий поведения людей в 

типичных конфликтах.  

Таким образом, под конфликтом следует понимать наиболее острый 

способ решения значимых противоречий, которые возникают в процессе 

взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта 

и обычно сопровождающийся негативными эмоциями. При этом 

межличностный конфликт проявляется во взаимодействии между двумя и 

более лицами.  

При изучении конфликта выделяют его структуру, представляющую 

собой взаимосвязи между элементами конфликта, и элементы (субъекты 

конфликта, их личностные характеристики, цели и мотивы, сторонники, 

причина конфликта).  

 Конфликт состоит из противоположно направленных действий его 

участников. Этими действиями реализуются скрытые от внешнего 

восприятия процессы в мыслительной, эмоциональной и волевой сферах 

оппонентов.  
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Причины межличностных конфликтов делятся на 2 вида – 

объективные (ресурсно-материальные факторы, социальные отношения, 

восприятие личностью сложившейся ситуации и др.) и субъективные 

(поведенческие факторы, существующие между взаимодействующими 

индивидами различия в представлениях о ценностях, личностные 

особенности взаимодействующих индивидов). Чаще всего межличностные 

конфликты порождаются объективными причинами, которые даже не 

осознаются конфликтующими сторонами и их окружением. Однако, 

преломляясь через личностные характеристики участников, эти причины 

нередко воспринимаются как исключительно субъективные.  

  

1.2. Особенности конфликтов в подростковом возрасте  

  

Изучению подросткового возраста уделяли большое внимание многие 

отечественные и зарубежные психологи, среди них Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, И.С. Кон, А.В. Мудрик, Ф. Райс, Х. Ремшмидт,  

Д.И. Фельдштейн, К. Флейк-Хобсон, Д.Б. Эльконин и др.  

Подростковый период – это самый ответственный период, поскольку 

здесь закладываются основы нравственности, формируются социальные 

установки отношения к себе, людям, к обществу.  

Особое положение подросткового периода в цикле развития отражено 

в других его названиях: «трудный», «переходный», «критический». Как 

справедливо отмечает Ф. Райс, в них зафиксирована сложность и важность 

происходящих в этом возрасте процессов развития, связанных с переходом 

от одной эпохи жизни к другой [55, с. 51].  

Исследования Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова показали, что при изменении условий обучения, меняются 

возрастные границы и формы психического развития детей. Л.И. Божович 
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отмечает, что индивидуально-возрастные особенности младших подростков 

обусловлены:  

– особенностями биологического развития организма;  

– культурно-исторической средой, как сферой их роста и 

развития;  

– условиями обучения и воспитания;  

– резервами индивидуального развития. Причем процесс 

развития индивидуально-возрастных особенностей носит 

поступательный характер  

[8, с. 79-80].  

В подростковом возрасте стабилизируются черты характера и 

основные формы межличностного поведения. Все эти качества развиваются 

в процессе общения подростка с людьми. Общение становится ведущим 

видом деятельности подростка. Общение играет весьма существенную роль 

в становлении и развитии самосознания, и правильный образ «я» 

складывается у ребенка лишь тогда, когда окружающие его люди в этом 

искренне заинтересованы [50, с. 22].  

Подростковый период – период завершения детства, вырастания из 

него, переходный от детства к взрослости. Обычно он соотносится с 

хронологическим возрастом с 10-11 до 14-15 лет. Подростковый возраст – 

важнейший период в психосоциальном развитии человека. Подросток 

активно включается во взрослую жизнь, ищет в ней свое место. Этому 

возрасту свойственны определенные психологические особенности и 

поведенческие реакции на действия окружающих людей. Основной 

психологической потребностью подростка становится стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослых.  

Чувство взрослости – психологический симптом подросткового 

возраста, «новообразующий» сознание, через которое подросток находит 
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образцы для усвоения, сравнивает себя с другими людьми, перестраивает 

свою деятельность, поэтому стремится к общению со сверстниками [39, с. 

164].  

 Подростковый  возраст  считается  самым  трудным  как  для  

воспитания, так и для обучения. А.Г. Ковалев отмечал, что, прежде всего 

речь идет о кризисе отношений между подростком и взрослыми [27, с. 87].  

Л.С. Выготский различает три точки созревания: органический, 

половый и социальный. По мнению ученого подростковый возраст – самый 

неустойчивый и изменчивый период. Исследователь отмечал, что «никогда 

влияние среды на развитие мышления не приобретает такого большого 

значения, как именно в переходном возрасте. Теперь по уровню развития 

интеллекта все сильнее и сильнее отличаются город и деревня, мальчик и 

девочка, дети различных социальных и классовых слоев» [14, с. 176].  

В подростковом возрасте социальная ситуация развития представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Подросток занимает промежуточное положение между 

детством и взрослостью.  

Еще одна особенность подросткового возраста – это процесс 

«самоопределения» и «самосознания». В общении с взрослыми 

проявляются такие черты как стремление к независимости, уважению, 

серьезному отношению со стороны взрослых. Подросток одновременно и 

настаивает на признании принципиального равенства прав с взрослым, и по-

прежнему нуждается в его помощи, защите и поддержке, в его оценке. 

Взрослый важен и значим для подростка, подросток способен на эмпатию 

по отношению к взрослому, но протестует против сохранения в практике 

воспитания «детских» форм контроля, требований послушания, 

выраженной опеки. Поэтому иногда можно отметить дистанцирование и 

отчуждение от взрослых.  
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Проблемы во взаимоотношениях с родителями, конфликты с 

учителями – типичное явление для подросткового возраста, однако сила, 

частота и резкость проявлений конфликтных отношений во многом зависят 

от позиции взрослых, от стиля семейного воспитания и т. д.  

Ведущая деятельность в подростковом возрасте по Д. Б. Эльконину – 

интимно-личностное общение. Первостепенное значение приобретает 

общение со сверстниками. С одной стороны, в общении с товарищами 

подростки проявляют стремление, во что бы то ни стало стать такими, как 

все, с другой стороны – желание выделиться. Главные поиски в этом 

возрасте – это поиски собственного «Я», осознание своей индивидуальности 

[62, с. 49].  

Группа подростков, имеющих неблагополучное положение в системе 

личных отношений, обладает схожими характеристиками: трудности в 

общении со сверстниками, неуживчивость, вспыльчивости, грубости, 

замкнутости, их отличает жадность и зазнайство, навязчивость и 

неряшливость. Общение подростка, по мнению Д.У. Джонсон, во многом 

обуславливается изменчивостью его настроения [19, с. 83].  

Для подростка наиболее актуально групповое межличностное 

взаимодействие, общение в компании ровесников. Степень «включенности» 

в группу определяет как стиль межличностного взаимодействия, так и 

направленность личностного развития. Частыми причинами затруднений 

общения, по мнению исследователей, могут выступать индивидуально-

психологические особенности общения, включая интеллектуальные, 

волевые, личные проявления человека [27, с. 76].  

Характерными для подросткового возраста являются имитации чьего-

либо поведения. Чаще имитируется поведение значимого взрослого, 

достигшего определенного успеха, причем в первую очередь обращается 

внимание на внешнюю сторону. При недостаточной критичности и 
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несамостоятельности в суждениях такой образец для подражания может 

оказать негативное влияние на поведение подростка. В подростковом 

возрасте у детей складываются две разные по своему значению для 

психического развития системы взаимоотношений: одна – с взрослыми, 

другая – со сверстниками. Обе они продолжают формироваться в средних 

классах школы. Выполняя одну и ту же общую социализирующую роль, эти 

две системы взаимоотношений нередко входят в противоречие друг с 

другом по содержанию и по регулирующим их нормам [50, с. 23].  

Важной особенностью переходного возраста выделяется кризис 

идентичности или, по мнению Э. Эриксона, «идентификация или путаница 

ролей». Подросток активно «примеряет» на себя различные социальные 

роли, определяет требования, возможности и права, присущие каждому 

новому образу [33, с. 403]. Безусловно, в ролевом веере будут 

присутствовать и негативные объекты, само существование которых может 

провоцировать конфликтные ситуации.  

С. Холл называл подростковый период периодом «бури и натиска». По 

его мнению, подростковый возраст характерен двойственностью и 

парадоксальностью. В этом возрасте имеют место большое количество 

стрессов и конфликтов, в нем значительную роль играют нестабильность, 

энтузиазм и смятение [53, с. 228].  

Отечественные психологи (Г.А. Шевчук, А.С. Шевчук, О.В. 

Наконечная) выделяют три вида психологических детерминант 

подростковой конфликтности:  

1) детерминанты,  связанные  с  психофизиологическими  

особенностями развития (особенности нервной системы);  

2) собственно психологические детерминанты – особенности 

личности (уровень самооценки, акцентуации характера);  
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3) социальные детерминанты – факторы микро- и макросреды [13, с. 

3].  

Так, например, причины конфликтов подростков с родителями имеют 

возрастную динамику, отражающую становление ведущих потребностей 

подросткового возраста: у младших подростков преобладают конфликты, 

связанные с учёбой (снижение успеваемости и падение интереса к учению), 

у старших наиболее распространённой причиной конфликтов с родителями 

становится «несовпадение взглядов на жизнь», нежелание принимать точку 

зрения родителей [56, с. 650]. Также, наиболее частыми причинами 

конфликтов являются: выбор друзей и партнеров, частота посещений 

школьных вечеров и свиданий, занятия подростка, отход ко сну, 

укоренившиеся убеждения, выбор одежды, прически, необходимость 

работы по дому.  

Почувствовав себя взрослым, подросток стремится занять равную с 

взрослыми социальную позицию. Родители, не желая видеть в ребёнке 

самостоятельную личность, ведут себя авторитарно, требуя от него 

безоговорочного послушания, выполнения установленных ими 

обязанностей. Отношение родителей к подростку продолжает строиться на 

тех же принципах, что и на более ранних этапах онтогенетического 

развития, обеспечивающих возможность контролировать, запрещать, 

наказывать. Непонимание родителями мотивов поведения подростка 

приводит к тому, что он начинает отрицательно реагировать на полезные 

для него требования взрослых (Л.И. Божович, Л.С. Славина и др.) [58, с. 10].  

Подросток стремиться оградить от взрослых некоторые аспекты своей 

жизни, такие как отношения со сверстниками, увлечения, внешний вид. 

Большинство конфликтов вытекает, таким образом, из напряжённости, 

создаваемой потребностью подростков в самостоятельности и сознанием 

родителями своей ответственности.  
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Подлинные причины конфликта иногда трудно обнаружить из-за 

различных психологических моментов:  

1. В любом конфликте рациональное начало, как правило, скрыто за 

эмоциями.  

2. Подлинные причины конфликта могут быть надёжно скрыты и 

психологически защищены в глубине подсознания и проявляться на 

поверхности только в виде приемлемых для Я-концепции мотивировок.  

3. Причины конфликтов могут быть неуловимыми из-за так 

называемого закона круговой каузальности (причинности) отношений [3, с. 

107].  

Подросток включен в сложную систему отношений – это не только 

общение с родителями, учителями, одноклассниками, но и со сверстниками 

в составе разных малых групп (на секции, друзья и знакомые во дворе, 

соседи, группы по интересам и т. п.). В отношениях со сверстниками также 

могут наблюдаться конфликты разного характера. Потребность в 

принадлежности к какой-либо группе удовлетворяется при подчинении 

разнообразным нормам, удовлетворяя социальные ожидания окружающих. 

Постепенно на этой основе вырабатывается потребность следовать нормам, 

обычаям, традициям группы, поскольку в ином случае личность неизбежно 

вступает в постоянный устойчивый конфликт с окружающими и в конечном 

счете будет отторгнута группами, к которым она принадлежит. Множество 

подростков испытывают затруднения в контактах со сверстниками и 

болезненно переживают свое одиночество  

[54, с. 536].  

Помимо межличностного конфликта на развитие личности большое 

значение оказывает и внутриличностный конфликт, причем стоит отметить, 

что причиной внутриличностного конфликта может стать  

межличностный, а межличностного – внутриличностный.  
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Е.Е. Рогова отмечает, что в подростковом возрасте расхождение 

между внешним и внутренним становится глобальным: собственное Я и 

каким его воспринимают и осознают другие. Развитие интереса к себе, 

собственной внутренней жизни, к личности в целом, а не к отдельным ее 

качествам, осознание противоречивости своих устремлений, желаний,  

потребностей – все это становится содержанием конфликтных переживаний 

подростков. Пренебрежение взрослого к новому уровню самосознания 

подростка, игнорирование его важнейших потребностей усугубляет 

конфликтную ситуацию, в которой живет подросток [56, с. 649].  

 Психологический  дискомфорт  в  классе,  напряженные  

взаимоотношения с педагогами, с родителями, способствуют тому, что 

отрицательные формы поведения закрепляются и могут перейти в черты 

характера. Кроме того, деформация взаимоотношений с окружающими 

неизбежно ведет к снижению познавательной активности подростка. Может 

возникнуть общее негативное отношение к школе и к учебной деятельности 

вообще. Кроме того, подростки ценят умение постоять за себя. Здесь 

завуалирована другая проблема – проблема поведения в конфликте, выборе 

стратегии поведения. Стремление кого-то из подростков защитить себя с 

помощью взрослых также вызывает  

осуждение сверстников.  

Л.Н. Винокуров, считая конфликты источниками неврозов, выделяет 

следующие их психологические факторы и причины:  

– семейно-бытовые, конфликтные отношения между членами 

семьи, ее дисгармоничное функционирование, несовершенства воспитания, 

которые создают хроническую психотравмирующую ситуацию, 

невротичность самих родителей и т. п.;  

– школьные конфликты, связаны с неспособностью ребенка 

справиться с нагрузкой в учебной деятельности, враждебным отношением 
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педагога, сменой школьного класса, неприятием детского коллектива; 

острые психические травмы различного происхождения; алкоголизм, 

наркомания, психические заболевания родителей [11, с. 189].  

Следует отметить, что нельзя рассматривать вопрос о конфликтах в 

подростковом возрасте только с негативной позиции. Конфликты 

необходимы в жизни каждого человека. Без конфликта личность 

невозможна, поскольку в конфликте происходит воспитание и развитие 

личности, дающее огромный скачок в случае разрешения конфликтной 

ситуации. Только лишь преодолевая конфликтную ситуацию, разрешая 

конфликт, противоречие, внутреннее или внешнее, индивид выходит на 

новую ступень своего развития. Подросток учится разрешать конфликтные 

ситуации на практике, и ему нужно ненавязчиво помочь в этом с 

максимально возможным позитивным результатом.  

Исходя из вышесказанного, в подростковом возрасте проблема 

конфликтов стоит остро. Повышенная конфликтность во многом 

определяется особенностями и значением подросткового возраста в 

развитии личности. Все физиологические особенности подросткового 

возраста тесно взаимосвязаны с развитием психики и уровнем 

конфликтности. Появление психических новообразований сопряжено со 

сложностями перехода из состояния детскости во взрослую жизнь. 

Подростковый возраст характеризуется повышенной возбудимостью, 

неустойчивостью эмоций и поведения, подростки плохо контролируют себя, 

эмоциональны и нестабильны, что приводит к негативным всплескам и 

возникновению конфликтов. В этом возрасте ломаются и перестраиваются 

прежние отношения подростка к самому себе, к окружающим и 

окружающему миру в целом.   

 Такие кардинальные изменения приводят к повышению 

агрессивности и порождают неизбежные конфликты развивающейся 
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личности, как с людьми, так и с самим собой. Конфликтность подростка 

вызвана стремлением удовлетворить свои потребности, из которых главная 

— это признание взрослых и сверстников. Ведь подросток это уже не 

ребенок, но еще не взрослый. Он мыслит, как взрослый, а поступает, как 

ребенок, поэтому ему нужно помочь: развить умение предупреждать 

конфликт, создавать такие условия, когда поводы для противоборств не 

будут возникать в образовательной среде и семье. В связи с этим 

актуальным является изучение существующего уровня конфликтности, 

разработки индивидуальных, групповых мер по снижению агрессивности и 

конфликтности у подростков. Основная задача взрослых, учителей, 

психологов – помочь подростку сформировать конфликтную 

компетентность. Необходимо учить подростков умению разрешать 

конфликтные ситуации.  

  

1.3. Социально-психологический тренинг как форма специально 

организованного обучения по формированию навыков разрешения 

конфликтов у подростков  

  

Одной из распространенных форм по формированию навыков 

разрешения конфликтов является социально-психологический тренинг, под 

которым в литературе понимается специально организованная групповая 

работа, направленная на развитие всех сторон личности человека, качеств, 

умений и навыков общения, поведения, самосознания и саморазвития [24, с. 

56 ; 32, с. 7].  

Ведущей единицей тренинговой технологии, применяемой в 

различных сферах, является метод. Поэтому важно понимание его 

структуры, которая задает логику отбора и выстраивания порядка всех 

действий тренера в работе с группой подростков, определяет конкретную 

форму организации деятельности в рамках применяемого для тех или иных 
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целей тренинга. С позиций системного подхода можно выделить 4 группы 

методов, используемых в ходе психологического тренинга:  

– методы организации среды тренинга, по степени приближения к 

реальности;  

– методы, используемые на различных этапах тренинговой 

деятельности с учетом групповой динамики;  

– методы как приемы модерации (знаково-символического 

отображения) процессов и результатов работы в тренинге.  

Интеграция приведенных представлений о специфике применения 

тренинговых методов с использованием критериев психологического 

времени и пространства, а также энергоинформационных критериев, 

волевых усилий и активности участников тренинговых групп по  

В.А. Ганзену отражена на рисунке 1 [24, с. 64].  

  

  
  

Рис. 1. Классификация тренинговых методов  
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Разумеется, что приведенные на рис. 1 группы методов не существуют 

изолированно друг от друга, в ходе целостной программы тренинга 

реализуется динамика переходов этих компонентов друг в друга.  

В таблице 1 представлена характеристика тренинговых методов.  

Структурный подход к классификации тренинговых методов 

предоставляет общеметодологическую форму для их систематизации, 

которая позволяет избежать набора неполных и неоднородных критериев их 

классификации. Следует отметить, что в данном случае метод может 

рассматриваться как единица тренинговой технологии.  

Наиболее приемлемым является понимание тренинговой технологии 

как рационального (довольно стабильного) сочетания нескольких 

последовательно применяемых методов (методик) для получения 

запланированного психологического эффекта [48, с. 14]. При этом на основе 

одной и той же тренинговой технологии могут быть построены методики, 

различающиеся задачами и содержанием групповой деятельности, а также с 

различными тактическими вариациями в использовании отдельных 

тренинговых методов.  

Таблица 1  

Характеристика тренинговых методов  

Группы методов  Направленность 

методов  
Виды методов  

Концептуальноориентированные 

методы  
Методы, 

ориентированные на 

личностное развитие  

Психоаналитические, 

адлерианские, 

экзистенциальные, 

гештальтистские, 

психодраматические, 

бихевиоральные и др.  

Методы развития 

коммуникативных 

умений  

Методы овладения 

процессуальным и 

социальным аспектами 

коммуникации (активное 

слушание, навыки 

обратной связи, речевые 

тактики, сознательное 
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использование 

экспрессии и др.)  

Методы модерации  Методы 

знаковосимволического 

отображения процессов 

и результатов работы в 

тренинге  

Короткие лекции, 

видеолекции, 

видеоиллюстрации, 

систематизированные 

обзоры, 

программированные 

инструкции, анализ 

оценок и самооценок, 

модерация, дискуссия и 

др.  

Методы организации среды 

тренинга  
Методы, направленные 

на моделирование в 

ходе тренинга 

репрезентативных 
ситуаций для реальной  

жизни  

Выполнение заданий с 

физическим риском, 

выполнение конкретно 

ориентированных 

заданий с незнакомыми 

партнерами, 

кратковременные ротации 

и др.  

Методы изменения поведения в 

соответствии с этапами развития 

группы  

Методы 

«разогрева», 

создание 

мотивации 

изменений  

Психогимнастические 

игры; групповая 

дискуссия; деловые игры; 

индивидуальная и 

групповая рефлексия и 

др.  

Методы преодоления 

кризиса в развитии 

тренинговой группы  

Игровые имитационные 

модели, ориентированные 

на самораскрытие 

участников  
Упражнения, 

ориентированные на 

самопознание, 

самоанализ, 

самоконтроль и 

саморегуляцию  

Методы, 

активизирующие 

аффективные и  

Анализ и 

проигрывание 

реальных 

жизненных 

ситуаций, 

психодраматические 

методы,  
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оценочные процессы 

изменений  
социодрама, ролевая игра, 

анализ конкретных 

случаев  

Методы, 

ориентированные на 

закрепление в 

поведении и 

поддержание новых 

способов поведения  

Творческие задания, 

рассчитанные на 

совместную деятельность 

участников  

  

Выделяемые в литературе методологические принципы тренинга 

отражены в таблице 2.  

  

  

  

Таблица 2  

Методологические принципы тренинга (по С.И. Макшанову [41])  

Методологические принципы 

психологического тренинга  
Методические аспекты тренинга  

Принцип создания среды тренинга  Определение потребности в тренинге  

Принципы поведения участников  Методические особенности организации 

обратной связи  

Принципы организации тренинга  Особенности комплектования 

тренинговых групп. Профессиональные 

требования к ведущему тренинга  

Этические принципы  Этические аспекты деятельности 

ведущего и участников тренинговых 

групп  

  

Обозначенные принципы активности, субъект-субъектного общения, 

творческой исследовательской активности, креативной среды, 

объективации (осознания) поведения, эффективной обратной связи, 

систематизированы и методически осмыслены С.И. Макшановым [41].  

Принципы создания среды тренинга, обеспечивающие достижение 

поставленных целей, – как в индивидуальном, так и в более широком 

социальном контексте, а также определение потребности в тренинге – могут 
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быть обозначены как целевой компонент технологии. Этот компонент 

предполагает характеристику эталонного и реального состояния участников 

технологии с использованием единой системы понятий, а также методы 

диагностики, позволяющие получить соответствующую информацию.  

Принципы поведения участников, позволяющие каждому человеку 

активно включаться в деятельность группы, экспериментировать со своим 

поведением, творчески относиться к самому себе и к партнеру по 

взаимодействию, соотносить свои личностные смыслы со смыслами других 

участников группы посредством обратной связи, признавать ценности 

личности другого человека, могут быть обозначены как содержательный 

компонент. Этот компонент предполагает реализацию программы, 

направленной на преобразование реального состояния участников 

технологии, которая включает совокупность социальных норм, 

регламентирующих последовательность и характер выполняемых действий 

субъектов технологии, меру их ответственности за свои действия, а также 

описание методов преобразования.  

Организационные принципы, определяющие требования к составу 

участников тренинговой группы, правил и временного режима ее работы, 

могут быть обозначены как стабилизационный компонент. Он включает 

совокупность организационных факторов, которые влияют на успешность 

применения конкретной социальной технологии, таких как условия 

применения технологии, правила отбора участников, средства, 

позволяющие идентифицировать условия реализации.  

Этические принципы, обеспечивающие защиту человеческого 

достоинства участников группы от профессиональной некомпетентности и 

манипуляции, включаются в прогностический компонент технологии, 

который учитывает ее положительный эффект и возможные 

неблагоприятные последствия. Его содержание включает: методы оценки 
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промежуточных и конечных результатов, «знание о возможном социальном 

риске, способах определения вероятности его наступления и нейтрализации 

последствий; средства сопровождения участников после реализации 

технологии, направленные на стабилизацию эффекта» [35, с. 41].  

Каждое занятие социально-психологического тренинга включает 

четыре этапа:  

1. Создание единого психологического пространства, а также 

обратной связи (отдельный участник, вся группа и наоборот).  

2. Проведение дискуссий, игры или интервьюирования для создания 

ситуаций рефлексии.  

3. Решение конкретных задач, овладение знаниями, навыками, 

умениями, а также достижение иных развивающих или коррекционных 

целей.  

4. Релаксационные восстановительные упражнения для снятия 

психологической напряженности и подведение итогов занятия [47, с. 63- 

64].  

Каждый этап, в свою очередь, предполагает соответствующие фазы:  

– определение целей, темы дискуссии, характера проблемы, 

ориентацию на них участников занятия;  

– круговая дискуссия по обсуждаемой проблеме, сбор информации, 

суждений, мнений, новых идей, предложений от всех ее участников;  

– упорядочение информации и ее обсуждение;  

– обоснование альтернатив и совместная их оценка;  

– подведение итогов дискуссии, совместное резюмирование;  

– сопоставление целей занятия с полученным результатом;  

– снятие психологической нагрузки, подведение итогов занятия [47, 

с. 64].  
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Основы тренинга по формированию навыков конструктивного 

решения конфликтов подробно рассмотрены в работах Г.А. Андреевой, Н.Н. 

Богомоловой, Ю.Н. Емельянова, Л.А. Петровской, А.И. Хараша и др. 

Авторы отмечают, что в социально-психологическом тренинге развитие 

навыков разрешения конфликтов происходит не естественным путем, а с 

помощью специальных приемов, заключающихся в создании особых 

ситуаций воздействия [24; 47].  

 В  содержании  тренингов  по  формированию  навыков  

конструктивного решения конфликтов Е.В. Емельянова особо выделяет 

следующие аспекты:  

– ценностный, играющий главную роль в формировании позиции 

готовности к кооперации, когда индивидуальные интересы подростка 

обеспечивают снижение сопротивления ходу решения педагогических 

задач, так и решению задач других людей;  

– познавательный, представляющий собой совокупность знаний о: 

различиях и ценности каждого индивида в рамках общества; 

противоречивости потребностей, склонностей и интересов индивидов в 

силу их индивидуальности и непохожести друг на друга; необходимости 

продуктивного взаимодействия, как способа достижения гармонии в жизни; 

гуманных способах эффективного и продуктивного решения проблем 

(понимание другими, любовь, уважение и др.); сущности конфликтов и 

причинах их зарождения; негативных результатах действий конфликтов на 

психическое и физическое здоровье, успешность взаимоотношений, 

благополучность социализации подростка;  

– поведенческий аспект как обучение способам предупреждения 

конфликтов при необходимости прохождения подготовительных этапов 

подготовки в виде специальных упражнений по практическому 

использованию содержания педагогических условий для осуществления 
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возможности реализации их в жизненных условиях на практике в 

конфликтных ситуациях [23].  

Основная функция тренинга по формированию навыков 

конструктивного решения конфликтов связана с регуляцией различных 

аспектов межличностного и социального взаимодействия, в частности:  

– приобретение и развитие специальных навыков, например, 

умения подростка вести беседу со сверстниками, решать межличностные  

конфликты и т. д.;  

– углублять опыт анализа ситуаций общения, например, развитие 

способности адекватно воспринимать себя и других, анализировать 

ситуации группового взаимодействия.  

Тренинговые технологии не только регулируют типично-ролевые, т. е. 

значимые и повторяющиеся ситуации, но обеспечивают внедрение 

оптимальных моделей решения значимых проблем, порожденных новыми 

социальными, культурно-историческими условиями развития современного 

общества.  

Исходя из вышесказанного, еще одну функцию тренинга по 

формированию навыков конструктивного решения конфликтов Р.М. 

Фатыхова и Т.П. Иванченко называют адаптационной, т. к. в ходе участия в 

таком тренинге у подростка вырабатывается новая модель взаимодействия 

– как со значимыми жизненными ситуациями, сверстниками и другими 

людьми, так и с самим собой, со своим внутренним миром [59].  

Тем не менее, адаптация связана не только с приспособлением к 

новым жизненным, социально-экономическим и культурно-историческим 

условиям. Тренинговые технологии активно воздействуют на личность 

подростка и изменяют ее. Таким образом, еще одна их функция может быть 

обозначена как конструктивная.  
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Еще один аспект тренинговых технологий связан с созданием условий 

для самореализации конкретной личности, в основе которых лежит 

диалогичность и ценностносмысловая направленность взаимодействия 

участников тренинговой группы. Диалогическая ценностно-смысловая 

направленность связана с восприятием участвующего в тренинге подростка, 

как способного даже в сложной жизненной ситуации выразить ее 

личностный смысл, сделать выбор и нести ответственность за его 

последствия. В этом плане можно говорить о такой функции тренинговых 

технологий, как саморазвитие.  

Тренинговая технология выступит для подростка как средство 

регуляции, адаптации, преобразования и саморазвития только в том случае, 

если он будет в состоянии как можно более четко обосновать личностный 

смысл своего участия в тренинге. При этом адекватная оценка собственных 

способностей и возможностей будет являться гарантией успешного 

взаимодействия с тренинговыми технологиями.  

Тренинговая программа развития у подростков навыков 

конструктивного поведения в конфликте состоит из специально 

подобранной системы упражнений и групповых занятий. В работе с 

подростками наиболее эффективной, по мнению Е.В. Емельяновой, является 

групповая форма, поскольку с точки зрения психокоррекционного и 

развивающего результата этот выбор обусловлен большими 

потенциальными возможностями. Работа в группе позволяет подросткам 

приобрести ряд важнейших качеств: умение вырабатывать совместное 

решение; терпимость к другим мнениям и позициям; необходимость поиска 

компромиссов; способность аргументировано отстаивать свою точку 

зрения; стремление к диалогу; умение строить общение с учетом 

эмоционального состояния, общей атмосферы [23].  
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Тем не менее, важность групповых форм работы не исключает 

возможности, а во многих случаях необходимости проведения 

индивидуальной работы с отдельными участниками. Работа по программе 

построена с учетом принципа индивидуального подхода к каждому 

подростку в процессе групповой работы.  

Знание причин появления агрессивности, враждебности, 

конфликтности позволяет правильно подобрать методы и приемы 

психокоррекционной работы. Особое значение в работе с подростками Л.В. 

Куклина и С.Я. Куклин отдают ролевым играм. Подростку предлагаются в 

готовом виде несколько возможных вариантов решения проблемы. В 

результате происходит осознание подростком наиболее эффективных 

моделей поведения в конфликтных ситуациях [35].  

Таким образом, распространенной и эффективной формой 

формирования навыков разрешения конфликтов у подростков является 

социально-психологический тренинг – специально организованная 

групповая работа, направленная на развитие всех сторон личности человека, 

качеств, умений и навыков общения, поведения, самосознания и 

саморазвития.  

Социально-психологический тренинг позволяет выработать навыки 

бесконфликтного поведения у подростков, получить им опыт 

предупреждения конфликтов, усвоить теоретическую и практическую базу 

управления конфликтом, усовершенствовать навыки предотвращения 

конфликтов, адекватного восприятия конфликтных ситуаций для 

конструктивного их решения.  

  

  

  

  

  

  



36  

  

Выводы по первой главе  

  

Проведенный анализ проблем исследования конфликтов в 

подростковом возрасте позволяет сделать следующие выводы.  

Конфликт – это наиболее острый способ решения значимых 

противоречий, которые возникают в процессе взаимодействия, 

заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно 

сопровождающийся негативными эмоциями. Межличностный конфликт 

проявляется во взаимодействии между двумя и более лицами.  

 В конфликте выделяют его структуру (взаимосвязи между 

элементами конфликта) и элементы (субъекты конфликта, их личностные 

характеристики, цели и мотивы, сторонники, причина конфликта).  

Конфликт состоит из противоположно направленных действий его 

участников. Этими действиями реализуются скрытые от внешнего 

восприятия процессы в мыслительной, эмоциональной и волевой сферах 

оппонентов.  

 Причины межличностных конфликтов делят на объективные 

(ресурсно-материальные факторы, социальные отношения, восприятие 

личностью сложившейся ситуации и др.) и субъективные (поведенческие 

факторы, существующие между взаимодействующими индивидами 

различия в представлениях о ценностях, личностные особенности 

взаимодействующих индивидов). Чаще всего межличностные конфликты 

порождаются объективными причинами, которые даже не осознаются 

конфликтующими сторонами и их окружением. Однако, преломляясь через 

личностные характеристики участников, эти причины нередко 

воспринимаются как исключительно субъективные.  

В подростковом возрасте проблема конфликтов стоит остро. 

Повышенная конфликтность во многом определяется особенностями и 
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значением подросткового возраста в развитии личности. Все 

физиологические особенности подросткового возраста тесно взаимосвязаны 

с развитием психики и уровнем конфликтности. Появление психических 

новообразований сопряжено со сложностями перехода из состояния 

детскости во взрослую жизнь. Подростковый возраст характеризуется 

повышенной возбудимостью, неустойчивостью эмоций и поведения, 

подростки плохо контролируют себя, эмоциональны и нестабильны, что 

приводит к негативным всплескам и возникновению конфликтов. В этом 

возрасте ломаются и перестраиваются прежние отношения подростка к 

самому себе, к окружающим и окружающему миру в целом.   

 Такие кардинальные изменения приводят к повышению 

агрессивности и порождают неизбежные конфликты развивающейся 

личности, как с людьми, так и с самим собой. Конфликтность подростка 

вызвана стремлением удовлетворить свои потребности, из которых главная 

— это признание взрослых и сверстников. Ведь подросток это уже не 

ребенок, но еще не взрослый. Он мыслит, как взрослый, а поступает, как 

ребенок, поэтому ему нужно помочь: развить умение предупреждать 

конфликт, создавать такие условия, когда поводы для противоборств не 

будут возникать в образовательной среде и семье. В связи с этим 

актуальным является изучение существующего уровня конфликтности, 

разработки индивидуальных, групповых мер по снижению агрессивности и 

конфликтности у подростков. Основная задача взрослых, учителей, 

психологов – помочь подростку сформировать конфликтную 

компетентность. Необходимо учить подростков умению разрешать 

конфликтные ситуации.  

 Распространенной и эффективной формой формирования навыков 

разрешения  конфликтов  у  подростков  является 

 социально- 
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психологический тренинг – специально организованная групповая работа, 

направленная на развитие всех сторон личности человека, качеств, умений 

и навыков общения, поведения, самосознания и саморазвития.  

Социально-психологический тренинг позволяет выработать навыки 

бесконфликтного поведения у подростков, получить им опыт 

предупреждения конфликтов, усвоить теоретическую и практическую базу 

управления конфликтом, усовершенствовать навыки предотвращения 

конфликтов, адекватного восприятия конфликтных ситуаций для 

конструктивного их решения.  

Исследование теоретических аспектов конфликтов в подростковом 

возрасте позволяет перейти к опытно-поисковой работе по формированию 

навыков разрешения конфликтов у подростков.  

    

Таблица 3 
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Глава II. Опытно-поисковая работа по формированию навыков  

разрешения конфликтов у подростков  

  

2.1. Анализ результатов исследования конфликтного поведения 

подростков  

  

Проведенный теоретико-методологический анализ 

психологопедагогической литературы по проблеме конфликтов в 

подростковом возрасте выявил необходимость практического исследования 

в данной сфере. Актуальность такого исследования определяется высокой 

значимостью формирования конструктивных форм эффективного 

поведения в конфликтных ситуациях среди учащихся подросткового 
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возраста как основы гармоничного развития личности, ее социализации и 

адаптации.  

 Цель  опытно-экспериментальной  работы  –  эмпирически  

обосновать и разработать программу тренинга по формированию навыков 

разрешения конфликтов у подростков.  

Данная цель обусловила постановку и решение ряда эмпирических 

задач:  

1. Исследовать поведение подростков в конфликтах.  

2. Разработать программу тренинга по формированию 

навыков конструктивного разрешения конфликтов у подростков и 

оценить ее эффективность.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в феврале-мае 2018 

года.  

Базой исследования явилось Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 130 

города Челябинска» (МАОУ СОШ №130 г. Челябинска).  

В исследовании приняли участие учащиеся 8 «Б» класса (средний 

школьный возраст) в количестве 28 человек, из них 15 мальчиков и 13 

девочек.  

Для определения особенностей конфликтов подростков были 

использованы следующие методики:  

1) анкета для изучения особенностей межличностных конфликтов 

подростков [10];  

2) методика «Самооценка конфликтности» С. Емельянова [22];  

3) методика «Личностная агрессивность и конфликтность», 

разработанная Е.П. Ильиным, П.А. Ковалевым [52];  

4) опросник  «Стиль  поведения  в  конфликте»  К. 

 Томаса  
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(адаптированный Н.В. Гришиной) [52];  

5) тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации» 

[10].  

1. Анкета для изучения особенностей межличностных конфликтов 

подростков представлена в приложении 1 и включает в себя 6 вопросов.  

2. Методика «Самооценка конфликтности» С. Емельянова 

представлена в приложении 2. Цель данной методики: определить уровень 

конфликтности.  

Испытуемому предлагается оценить, насколько в нем представлено 

исследуемое свойство. Каждый испытуемый получает раздаточный 

материал, который содержит таблицу с 10 парами утверждений. 

Необходимо оценить каждое утверждение из левой и правой колонки, 

отмечая, насколько баллов проявлено то или иное свойство. Оценка 

производится по 7-бальной шкале.  

Обработка и оценка результатов. Отклонение от середины (цифра 4) 

влево означает склонность к конфликтности, а отклонение вправо 

свидетельствуем о склонности к избеганию конфликтов. По каждому 

респонденту также подсчитывается общее количество баллов по формуле:  

Коэффициент = (Сумма баллов × 100%) / 70  

По полученному коэффициенту подсчитывается уровень 

конфликтности. Если коэффициент равен 86-100% – высокий уровень 

конфликтности, 75-85% – выраженный уровень конфликтности, 56-75% 

слабый уровень конфликтности, 31-55% – невыраженный уровень 

конфликтности, 14-30% – конфликтность отсутствует.  

3. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность», 

разработанная Е.П. Ильиным, П.А. Ковалевым представлена в приложении 

3. Цель данной методики: выявление в качестве личностной характеристики 

склонности субъекта к конфликтности и агрессивности.  
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Испытуемому предлагается ряд утверждений. При согласии с 

утверждением он должен в карте опроса в соответствующем квадрате 

поставить знак «плюс» («да»), при несогласии – знак «минус» («нет»).  

Ответы на вопросы соответствуют 8 шкалам: «вспыльчивость», 

«наступательность», «обидчивость», «неуступчивость»,  

«компромиссность», «мстительность», «нетерпимость к мнению других», 

«подозрительность». За каждый ответ «да» или «нет» начисляется 1 балл.  

По каждой шкале испытуемые могут набрать от 0 до 10 баллов.  

4. Опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте» 

(адаптированный Н.В. Гришиной) представлен в приложении 4 и 

предназначен для изучения личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению и выявления определенных стилей разрешения 

конфликтной ситуации.  

Каждому испытуемому раздаются карточки с написанными на них 

высказываниями. Всего данный опросник содержит 30 пар утверждений, 

испытуемому необходимо выбрать из каждой пары только одно 

утверждение, которое кажется ему ближе к истине применительно к его 

поведению. Выбранный вариант ответа необходимо подчеркнуть.  

На выполнение данной методики отводится 15-20 минут.  

Обработка результатов проводится в соответствии с ключом 

методики. За каждый ответ, совпадающий с ключом, соответствующему 

типу поведения в конфликтной ситуации начисляется 1 балл.  

Интерпретация результатов. Количество набранных баллов по каждой 

из 5 шкал (соперничество, приспособление, компромисс, уклонение 

 (избегание),  сотрудничество)  дает  представление  о 

выраженности у испытуемого тенденции к проявлению определенных форм 

поведения в конфликтных ситуациях. Доминирующим будет тот тип, по 

которому будет набрано максимальное количество баллов.  
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5. Тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации» 

представлен в приложении 5.  

Испытуемым был задан вопрос: «Как вы обычно ведёте себя в 

конфликтной ситуации?», и было предложено 15 вариантов ответов. В 

бланке ответов напротив каждого ответа необходимо было поставить баллы 

от 1 до 3: 3 балла – часто, 2 балла – от случаю к случаю, 1 балл – редко.  

После этого все ответы были оценены по ключу к тесту. Тест 

позволяет определить 5 типов поведения в конфликтной ситуации.  

Тип «А» – «жесткий тип решения конфликтов и споров. Вы до 

последнего стоите на своем, защищая свою позицию. Во что бы то ни стало, 

вы стремитесь выиграть. Это тип человека, который «всегда прав».  

Тип «Б» – «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что 

всегда можно договориться. Во время спора вы пытаетесь предложить 

альтернативу, ищите решения, которые удовлетворили бы обе стороны.  

Тип «В» – «компромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на 

компромисс.  

Тип «Г» – «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» 

добротой. С готовностью вы встаёте на точку зрения противника, 

отказываетесь от своей.  

Тип «Д» – «уходящий» стиль. Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы 

стараетесь не обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого 

столкновения.  

Первоначально было проведено анкетирование учащихся 8 «Б» класса 

с целью определения особенностей межличностных конфликтов у них.  

Результаты исследования частоты возникновения межличностных 

конфликтов со сверстниками показаны на рисунке 2, из которого видно, что 

большинства 46,43% учащихся, конфликты со сверстниками возникают 

довольно часто. 7,14% подростков отмечают, что почти всегда с кем-нибудь 
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конфликтуют, т. е. подростки конфликтуют по различным поводам и 

склонны к конфликтному поведению чаще, чем к вербальному решению 

возникших противоречий. У  32,14% учащихся конфликты со сверстниками 

возникают иногда. Редко конфликтуют со сверстниками лишь 14,29%  

опрошенных подростков.  

Почти всегда 

Довольно часто  

32,14% Иногда 

   46,43% Редко  

   

Рис. 2. Показатели частоты конфликтов у подростков со сверстниками  

  

Результаты ответа на вопрос об инициаторах данных конфликтов 

представлены на рисунке 3.  

  
35,71%  

Я 
Оппонент  

  

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос «Кто является инициатором 

конфликтов?»  

  

  7 ,14%   
      14 ,29% 

64 , 29 % 
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Из рисунка 3 видно, что 64,29% склонны винить других учащихся в 

возникновении конфликтов, и только лишь 35,71% обучающихся признают 

себя виновными в конфликтах. Такие результаты могут свидетельствовать 

об осознании негативной роли конфликтов и отрицании причастности к их 

возникновению.  

Результаты исследования причин конфликтов среди опрашиваемых 

подростков представлены на рисунке 4.  

  
Грубое отношение, 

оскорбление 

Стремление занять 

лидирующее 

отношение 
Несправедливый 

поступок, обман  

Несовпадение точек 

зрения на что -либо  

Другое  

  

  

Рис. 4. Результаты ответа на вопрос о причинах конфликтов со 

сверстниками  

  

Как видно из рисунка 4, 28,57% опрошенных считают, что причинами 

их конфликтов со сверстниками является несправедливый поступок или 

обман. Это говорит о том, что у подростков начинает формироваться 

система ценностей и рефлексия как личных поступков, так и поступков 

других. Наряду с ростом нравственного сознания и морили, они начинают 

на сознательном уровне дифференцировать «плохие» и «хорошие» 

поступки, выражать свое несогласие с «плохими» посредством конфликтов.  

    25 ,00%   

17 ,86%   
28 ,57% 

21 ,43%   

7 ,14% 
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По мнению  25,00% учащихся причиной конфликтов является 

грубость и оскорбление. Подростки очень восприимчивы к оценке их 

личности, и проигнорировать грубый выпад сверстников не могут. Именно 

это и становится довольно часто причиной деструктивных отношений.  

21,43%  обучающихся считают, что причиной их конфликтов  

является несовпадение точек зрения на что-либо. Для данных подростков 

является принципиально важным дружба только с единомышленниками и с 

теми, кто разделяет их вкусы, взгляды, идеи, если этого не происходит, то 

дружеские отношения прекращаются, и начинается конфликт.  

17,86% опрошенных видят причинами конфликтов со сверстниками  

рассогласование ролевых позиций и стремление одних занять лидирующую 

позицию по отношению к другим и несогласие последних с данным 

обстоятельством («А почему я должен делать так, как он хочет?», «Почему 

он командует» и др. возражения можно услышать во время подобных 

конфликтов).  

Результаты исследования продолжительности конфликтов со 

сверстниками представлены на рисунке 5.  

  
3,57%  

Довольно долго  

Нечто среднее 

Быстро заканчиваются 

  

  

Рис. 5. Результаты ответа на вопрос о продолжительности конфликтов у 

подростков  

50 ,00%   

46 ,43%   
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Из рисунка 5 видно, что у 46,43% опрошенных конфликты со 

сверстниками непродолжительны и быстро заканчиваются, это может быть 

обусловлено стремлением быть принятым в группу сверстников, а 

конфликты с кем-то из ее членов могут быть препятствием этому. Также это 

можно объяснить тем, что из-за не достаточно развитых рефлексии и 

самосознания, которые еще находятся на стадии становления в 

подростковом возрасте, нет большой глубины проживания того, что 

является причиной конфликтов. По мнению 50,00% учащихся их  

конфликты не продолжительны, но и не быстротечны, часто зависят от 

обстоятельств. Лишь 3,57%  учащихся отмечается, что по долгу 

конфликтует со сверстниками.  

Результаты опроса учащихся по поводу того, кто идет первым на 

примирение, представлены на рисунке 6.  

  
Я 

Другой 

Оба  

  

  

32 ,14%   

35 ,71%   

    32 ,14% 
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Рис. 6. Результаты ответа на вопрос: «Кто чаще идет на примирение в 

конфликтах?»  

  

Среди учащихся в почти равном количестве представлены ответы, 

которые отражают личное стремление к примирению и готовность первым 

сделать шаг на встречу составляет: 32,14%, ожидание первого шага со 

стороны других 35,71% и обоюдное стремление к примирению  32,14% 

опрошенных.  

Результаты ответа на вопрос о варианте поведения в конфликте 

представлены на рисунке 7.  

 
3,57%Перестаю общаться  

32,14%  

Грублю, обзываюсь  

10 ,71% Физически 

доказываю свою 

правоту  

Стараюсь 

настроить против оппонента других 

сверстников Стремлюсь к  

 39,29%  переговорам  

  

  

Рис. 7. Результаты ответа на вопрос о варианте поведения в конфликте 

Большинству учащихся  39,29% свойственно активное поведение в 

конфликте путем унижения личности оппонента, демонстрации своего 

отношения к нему. 10,71% опрошенных считают приемлемым физически 

доказать свою правоту, т. е. дерутся с оппонентами. 14,29% учащихся 

стремятся втянуть в конфликт других сверстников. 32,14% подростков 

избегают общения с конфликтующей стороной. Лишь 3,57%  во время 

14 ,29%   
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конфликта стремится как можно быстрее примириться, ищет возможности 

поговорить с оппонентом.  

Исследование по методике «Самооценка конфликтности», результаты 

которого представлены в таблице 3, позволило определить уровень 

конфликтности обучающихся 8 «Б» класса.   

Таблица 3  

Результаты тестирования по методике «Самооценка конфликтности»  

Уровень 

конфликтност 
и  

Высокий 

уровень  
Выраженный  

Слабы 

й  
Невыраженный  Отсутствует  

Количество 

человек  
25,00%  42,86%  17,86%  14,29%  –  

  

Высокий уровень конфликтности выявлен у 25,00% человек из класса 

коэффициент конфликтности составляет 86-100%, что говорит о том, что 

подростки сами ищут поводы для споров, они не готовы идти на 

компромисс, им нравится вступать в конфликтные ситуации, часто они сами 

могут выступать в качестве инициаторов спора.  

Большой процент 42,86% исследуемых имеют выраженный уровень 

конфликтности (коэффициент конфликтности 76-85%), что  

свидетельствует о том, что подростки настойчиво отстаивают свое мнение, 

даже если это может испортить отношения с окружающими.  

 17,86%  подростков  имеют  слабый  уровень  выраженности  

конфликтов, что свидетельствует о том, что они умеют сглаживать 

конфликты и избегать критических ситуаций, но, если возникнет 

необходимость, они смогут постоять за себя и будут отстаивать свои 

интересы.  

 У    14,29%  испытуемых  выявлен  невыраженный  уровень  

конфликтности, их отличает тактичность, они не любят конфликтов. Если 

им приходиться вступать в спор, они в первую очередь будут думать о том, 

как это отразиться на взаимоотношениях с окружающими.  
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Среди испытуемых не было выявлено тех, у кого бы конфликтность 

как качество отсутствовало совсем (см. рисунок 8).  

  

Высокий уровень 

Выраженный 

Слабый Невыраженный 

Отсутствует  

  

  

Рис. 8. Уровень конфликтности обучающихся 8 «Б» класса по методике  

«Самооценка конфликтности»  

  

Результаты диагностики по методике «Личностная агрессивность и  

конфликтность», разработанной Е.П. Ильиным, П.А. Ковалевым, 

представлены на рисунке 9.  

  

 

  

25 ,00%   

42 ,86%   

17 ,86%   

14 ,29%   
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Рис. 9. Результаты диагностики по методике «Личностная агрессивность и 

конфликтность», разработанной Е.П. Ильиным, П.А. Ковалевым  

  

В результате проведения данной методики выявлены следующие 

черты личности, свойственные учащимся: вспыльчивость – для 4 

подростков; напористость – для 12 подростков; обидчивость – для 1 

подростка; неуступчивость – для 2 подростков; бескомпромиссность – для 

14 подростков; мстительность – для 2 подростков; нетерпимость к мнению  

других – для 1 подростка; подозрительность – для 2 подростков.  

 Опросник  К.  Томаса  «Стиль  поведения  в  конфликте»  

(адаптированный Н.В. Гришиной) помог определить предрасположенность 

испытуемых к конфликтному поведению. По каждому респонденту был 

подсчитан общий балл по каждой шкале. Результаты тестирования помогли 

определить какая из соответствующих форм поведения присуща 

испытуемым в конфликтных ситуациях. Доминирующим считается тот тип, 

где получилось максимальное количество баллов (см. таблицу 4).  

Таблица 4  

Результаты опроса в 8 «Б» классе по методике К. Томаса «Стиль поведения 

в конфликте»  

Стиль поведения в конфликтной ситуации  Количество испытуемых в %   

Соперничество  14,29  

Сотрудничество  32,14  

Компромисс  10,71  

Избегание  25,00  

Приспособление  17,86  

  

Соперничество (максимальное количество баллов по данной шкале – 

13) – этот тип поведения выявлен доминирующим у 14,29% респондентов. 

Этот способ поведения встречается очень часто в конфликтах, хотя это 

наименее эффективный способ. Так как в первую очередь человеком движет 
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стремление добиться удовлетворения собственных интересов, их 

совершенно не интересуют чувства других.  

Сотрудничество (максимальное количество баллов – 10) – данный тип 

поведения в конфликтных ситуациях приемлем для 32,14% человек. Для 

людей с данным стилем поведения характерно стремление найти 

альтернативу, которая бы полностью удовлетворяла интересу всех сторон.  

Компромисс (максимальное количество баллов – 11) – соглашение 

между участниками конфликта, которое может быть достигнуто путем 

взаимных уступок. Такой стиль поведения предпочитают 10,71% 

респондента.  

Избегание (максимально возможное количество баллов – 11) – для 

данного стиля поведения в конфликте характерно как отсутствие 

стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению 

собственных целей. По результатам опроса избегание как стиль поведения в 

конфликтной ситуации присущ  25,00% испытуемым.  

Приспособление (максимально возможное количество баллов – 13) – 

в противоположность соперничеству, данный стиль поведения предполагает 

принесение в жертву собственных интересов ради другого.  

Данный стиль поведения подтвердился у  17,86% респондентов (см. рисунок 

10).  

 17,86%  14,29%  

Соперничество 

Сотрудничество 

Компромисс 

Избегание 

Приспособление 

10,71%  

32 ,14% 

25 ,00%   
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Рис. 10. Результаты опроса в 8 «Б» классе по методике К. Томаса «Стиль 

поведения в конфликте»  

  

Следующим этапом исследования было тестирование испытуемых с 

помощью теста «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации». 

Испытуемым был задан вопрос: «Как вы обычно ведёте себя в конфликтной 

ситуации?», и было предложено 15 вариантов ответов. Ответы каждого 

респондента были занесены в бланк ответа и подсчитано количество баллов 

по строчкам А, Б, В, Г, Д. Каждая буква соответствует определенному типу 

поведения. Ведущим типом поведения является тот, где наибольшее 

количество баллов.  

В результате тестирования было выделено 5 типов поведения 

испытуемых в конфликтной ситуации:  

1. Тип «А» – «жесткий тип решения конфликтов и споров». Те 

респонденты, которые получили наибольшее количество баллов именно по 

этому типу, отличаются тем, что отстаивают свою позицию до последнего, 

стремятся победить во что бы то ни стало. Считают себя правы во всем и 

всегда. Среди испытуемых у 14 учащихся данный тип оказался ведущим.  

2. Тип «Б» – «демократичный» стиль. Именно данный стиль присущ 

большей части испытуемых. 11 человек набрали наибольшее количество 

баллов по типу «Б». «Демократичный» стиль предполагает, что человек 

придерживается мнения, что всегда можно договориться. А потому во время 

спора всегда человек ищет альтернативу, решения, которые помогут 

удовлетворить обе стороны.  

3. Тип «В» – «компромиссный» стиль. Те, у кого преобладает 

именно данный тип поведения в конфликтной ситуации всегда согласны на 

компромисс. Среди испытуемых было выявлено 7 человек, у кого данный 

тип определился ведущим.  
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4. Тип «Г» – «мягкий» стиль. У 3 респондентов этот стиль оказался 

приоритетным. Люди с таким стилем поведения готовы легко принять точку 

зрения противника, отказавшись от своей.  

5. Тип «Д» – «уходящий» стиль. Данный тип преобладающим 

определился у 5 респондентов. Для данного стиля поведения характерно: не 

обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого столкновения, а 

«вовремя отойти» (рисунок 11).  

  

 
  

Рис. 11. Результаты тестирования «Оценка собственного поведения в 

конфликтной ситуации»  

  

Как видно по итогам последнего тестирования, у большинства 

респондентов выделилось не по одному главенствующему стилю 

поведения, а по 2-3 стиля с равным количеством баллов. Можно 

предположить, что в таком случае респонденты выбирают разные стиля 

поведения в конфликтных ситуациях в зависимости от предмета спора, от 

того, с кем произошел конфликт и т. п.  

Резюмируя итоги параграфа, отметим следующее. Анкетирование 

показывает, что межличностные конфликты среди учащихся 8 «Б» класса 
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возникают довольно часто(46,43%), но отличаются не большой 

продолжительностью(96,43%), при этом подростки часто отрицают свою 

причастность к их возникновению, 65,29% подростков утверждают, что 

конфликт начинает оппонент,  они отмечают основными их причинами 

несправедливые поступки и оскорбления, обман(53,37%). В конфликтах 

подростки часто ведут себя активно, стремясь унизить и оскорбить 

оппонента(39,29%), настроить группу против оппонента(14,29%), либо 

перестают общаться со своим соперником(32,14%).  

 Исследование по методике «Самооценка конфликтности позволило 

выявить высокий и выраженный уровень конфликтности у 67,86% 

учащихся. Это свидетельствует о том, что больше половины испытуемых 

готовы отстаивать свою позицию, свою правоту не боясь испортить 

отношения с окружающими, более того, им нравится вступать в 

конфликтные ситуации. Для таких подростков свойственно искать поводы 

для споров и ссор. Они любят критиковать, стремятся навязать свое мнение.  

 Результаты исследования по методике «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) показывают, что агрессивность 

и конфликтность вызываются различными сопутствующими факторами в 

той или иной сложившейся ситуации, преимущественно 

бескомпромиссностью (у 14 подростков), напористостью (у 12 подростков), 

вспыльчивостью (у 4 подростков).  

Исследование по методике «Стиль поведения в конфликте» К. Томаса 

позволило выявить типы поведения у испытуемых: соперничество – у 

14,29% подростков, сотрудничество – у 32,14%, компромисс – у 10,71%, 

избегание – у 25,00%, приспособление – у 17,86%.  

Тестирование по методике «Оценка собственного поведения в 

конфликтной ситуации» позволило сделать вывод, что зачастую тип 

поведения в конфликтной ситуации у 14 подростков  «Жесткий», такие дети 
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отстаивают свою точку зрения и стоят на своем, стремясь  выиграть любой 

ценой в споре.  

В связи с вышесказанным в учебно-воспитательном процессе в МАОУ 

СОШ №130 г. Челябинска особое внимание при работе с подростками 

должно уделяться предотвращению, профилактике и урегулированию 

конфликтов.  

  

2.2. Содержание программы тренинга по формированию 

навыков конструктивного разрешения конфликта у подростков и 

оценка ее эффективности  

  

Проблема преодоления конфликтности у подростков в настоящее 

время имеет еще очень большое поле для изучения. Современная жизнь в 

силу экономической нестабильности, кризиса ряда социальных институтов, 

повышения тревоги и неуверенности в будущем характеризуется усиленной 

конфликтной заряженностью.  

На основе результатов диагностики была разработана программа 

тренинга «Пути выхода из конфликта», основанная на работах Г.Е. 

Григорьевой [15], Е.В. Емельяновой [23], К.С. Лисецкого [37], Е.А.  

Петровой [48].  

Цель тренинга – формирование навыков конструктивного 

разрешения конфликтов.  

Задачи тренинга:  

1. Рассказать о конфликте, его динамике и формах протекания;  

2. Ознакомить со способами решения конфликтных ситуаций;   

3. Помочь участникам скорректировать свое поведение в сторону 

снижения его конфликтности (снять конфликтность в 

личностноэмоциональной сфере);   
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4. Развитие способности адекватного реагирования на конфликтные 

различные ситуации, развитие умения предупреждать конфликты.  

5. Отработка  навыков  "я–высказываний",  способствующих 

разрешению конфликтных ситуаций.  

6. Обучение выбору эффективных стратегий разрешения 

межличностных конфликтов, позволяющих не только 

конструктивно решать возникающие проблемы, но и сохранять 

отношения людей.  

Ожидаемые результаты:   

- расширить представления о видах и динамике конфликтов;  

- расширить регуляцию адаптивных реакций на конфликтные 

ситуации;  

- освоить техники «Я- высказываний»;  

- освоить стиль сотрудничества как один из основных элементов 

в профилактике разрешения конфликтов;  

- выявить факторы эффективного общения, способствующие 

достижению взаимопонимания;  

- сплочение коллектива учащихся, развитие у них умений и 

навыков положительного взаимодействия.  

Категория участников: подростки 11-15 лет.  

Количество участников: 12-24 человека.  

Условия проведения: аудиторная комната (кабинет).  

Необходимые материалы: листы А4, А3, фломастеры, карандаши, 

старый свитер с именем «Мишка с шишкой», пара больших сапог (или 

ботинок), пара больших рабочих рукавиц, пара больших бутафорских ушей, 

красный нос, надутый наполовину резиновый мяч.  
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Успех тренинга в большой степени определяется соблюдением 

специфических принципов работы группы (таблица 5).  

Таблица 5  

Принципы работы группы  

Принцип  Характеристика  

Принцип активности 

участников  
Члены группы постоянно вовлекаются в различные действия 

– игры, дискуссии, упражнения, а также целенаправленно 

наблюдают и анализируют действия других участников  

Принцип 

исследовательской 

позиции участников  

Участники сами решают коммуникативные проблемы, а 

тренер лишь побуждает их к поиску ответов на возникающие 

вопросы  

Принцип 

объективации 

поведения  

Поведение участников группы переводится с импульсивного 

уровня на объективированный; при этом средством 

объективации является обратная связь, которая подается с 

помощью видеотехники, а также других участников группы, 

сообщающих свое отношение к происходящему  

Принцип 

партнерского 

общения  

Взаимодействие в группе строится с учетом интересов всех 

участников, признания ценности личности каждого из них, 

равенства их позиций, а также соучастия, сопереживания, 

принятия друг друга (не позволяется наносить удары «ниже 

пояса», загонять человека «в угол» и т. п.)  

Принцип «здесь и 

теперь»  
Члены группы фокусируют свое внимание на сиюминутных 

действиях и переживаниях и не апеллируют к прошлому 

опыту  

Принцип 

конфиденциальности  
«Психологическая закрытость» группы уменьшает риск 

психических травм участников  

  

Разработанный тренинг включает в себя 10 взаимосвязанных занятий 

по 2-3 часа (общая продолжительность 25-30 часов), показанных в таблице 

6.  

Таблица 6  

Краткое содержание занятий тренинга  

Занятие  Цель  Упражнения  

1. Что такое 

конфликт. 

Причины 

возникновения  

Знакомство. Понимание 

природы конфликта  
«Круг знакомства», «Презентация»,  
«Ассоциация со встречей», 

«Прогноз погоды», «Что такое 

конфликт», работа в группах, 

обсуждение, работа в 
микрогруппах, «Молва»,  

«Подарок»  
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2. Навыки 

общения  
Изучить процесс 

выработки и принятия 

группового решения в 

ходе общения и групповой 

дискуссии  

«Печатная машинка», «Карлики и 

великаны», игра «Воздушный 

шар», «Да-Нет», «Коллаж», 

невербальное общение «Передай 

другому», «Аплодисменты по 

кругу»  

3. Навыки 

общения  
Развитие навыков общения 

как одного из элементов в 

профилактике конфликтов  

«Сигнал», «Посылка», «Кто как 

поведет?», «Варианты общения», 

ролевая игра «На приеме у 

психолога», «Понимание», 

«Рукопожатие»  

Продолжение Таблицы 6  

4. Навыки общения  Развитие навыков 

общения как одного из 

элементов в 

профилактике 

конфликтов, позитивное 

утверждение личности  

«Меняющаяся комната», 

«Ревущий мотор», «Шалаш», 

«Кто я?», «Мишка с шишкой», 

«Похвали себя», «Комплимент», 

«Дружественные ладошки»  

5. Отношения к 

конфликтам  
Развитие способности 

адекватного реагирования 

на конфликтные 

различные ситуации  

«Трамвайчик», синквейн, 

«Алфавит эмоций», «Плюсы и 

минусы конфликта», «Я в 

конфликте», «Смена акцентов», 

тест «30 пословиц», «Достойный 
ответ», «Нас с тобой объединяет»,  

«Спасибо за приятное занятие»  

6. Отработка 

навыков 

«Явысказывания»  

Отработка навыков 

«Явысказываний», 

способствующих 

разрешению конфликтных 

ситуаций.  

«Кальмар», «Передай мяч», 

«Тывысказывание», «Я-

высказывание», «Саботажники», 

«Дождь идёт»  

7. Управление 

конфликтом  
Ознакомление со 

способами управления 

конфликтами; 

формирование умений 

эффективного поведения 

в конфликтных ситуациях  

«Привет себе любимому», 

«Просьба», «Нахал», «Польза от 

ошибок», «Репетиция 

поведения»,  
«Техника вежливого отказа»,  
«Внутренний голос»,  

«Проталкивание в автобусе», «Я – 

идеал», «Мои сильные стороны»  

8. Стратегия 

разрешения 

межличностного 

конфликта  

Научить выбирать 

эффективные стратегии 

разрешения 

межличностного 

конфликта  

«Извержение вулкана», «Босс 

сказал», «Пройти через 

швейцара», «Незаконченные 

предложения»,  
«Власть и Сила духа», «Остров»,  
«Моя ситуация», «Проблема», 

«Услышь другого», «Закончи 

предложение»  
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9. Деловая игра 

«Потерпевшие 

кораблекрушение»  

Изучить процесс 

выработки и принятия 

группового решения в 

ходе общения и 

групповой дискуссии  

Деловая игра «Потерпевшие 

кораблекрушение»  

10. Собирание 

чемодана  
Подвести итог, вывести из 

тренинга  
«Дерево терминов», «Групповой 

коллаж», «Чемодан», «Букет»  

  

Подробное содержание данных занятий представлено в приложении 6.  

Каждое занятие состоит из трех структурных разделов:  

1. Включение в занятие, предусматривающее решение следующих 

задач:  

– оценка уровня усвоения материала предыдущего занятия 

(получение обратной связи) в форме опроса (что больше всего 

запомнилось или понравилось на прошлом занятии) или проверки 

задания;  

– актуализация темы текущего занятия и выявления 

ожиданий;  

– создание доброжелательной и продуктивной атмосферы;  

– поддержание демократической дисциплины в форме 

принятия, уточнения или повторения правил группы.  

2. Основная часть, включающая несколько тематических 

заданий в сочетании с упражнениями, играми. В основной части 

занятия предусмотрены теоретический и практический блоки. Однако 

это разделение является весьма условным, т. к. знания (как умения и 

навыки) на занятии пополняются в процессе выполнения 

практических заданий.  

3. Заключительная часть, которая включает:  

– подведение итогов;  

– получение обратной связи по тематике текущего занятия; 

– релаксацию и процедуры завершения занятия.  
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По результатам проведения разработанных занятий был реализован 

контрольный этап исследования с применением диагностических 

материалов, использованных на констатирующем этапе, с целью 

установления в процессе исследования изменений, произошедших в 

овладении подростками навыков и приемов эффективного поведения в 

ситуациях конфликтного взаимодействия и способов нахождения решения 

в конфликтных ситуациях.  

Результаты повторного исследования по методике «Самооценка 

конфликтности» показаны на рисунке 12.  

  

 

  

Рис. 12. Сравнительный анализ уровня конфликтности обучающихся 8 «Б» 

класса по методике «Самооценка конфликтности»  

  

Высокий уровень конфликтности выявлен лишь у 10,71% учащихся, 

первоначальная цифра составляла 25,00% от количества опрошенных. У 

21,43% учащихся против 42,86% исходных данных наблюдается  

выраженный уровень конфликтности. Наибольший процент исследуемых 

42,86% имеет слабый уровень выраженности конфликтов, но в начале 

исследования лишь 17,86% учащихся занимали эту нишу. Кроме того, у 

25,00% учащихся выявлен невыраженный уровень конфликтности, 
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изначальная цифра составляла 14,29%. Также не было выявлено 

испытуемых, у кого бы конфликтность как качество отсутствовало совсем.   

Соотнесение результатов повторного исследования с данными 

констатирующего эксперимента позволило определить динамику уровня 

конфликтности, отмечаются следующие положительные сдвиги: заметно 

снизилось число учащихся с высоким и выраженным уровнями 

конфликтности, возросло количество подростков со слабым и 

невыраженным уровнями конфликтности  

Результаты повторного исследования по методике «Личностная 

агрессивность и конфликтность» (по Е.П. Ильину и П.А. Ковалеву) 

представлены на рисунке 13.  

  

 

  

Рис. 13. Сравнительный анализ результатов исследования по методике 

«Личностная агрессивность и конфликтность» (по Е.П. Ильину и П.А.  

Ковалеву)  

  

Из рисунка 13 видно снижение числа подростков, для которых 

характерны черты такие как: бескомпромиссность 14 против 7, 

напористость 12 к 8, вспыльчивость также понизилась с 4 до 2. О чем можно 
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с уверенностью сказать, что дети будут выбирать другие манеры поведения 

в конфликте.  

Результаты повторного исследования по методике К. Томаса «Стиль 

поведения в конфликте» (адаптация Н.В. Гришиной) отражены на рисунке 

14. Такой тип поведения как соперничество выявлен доминирующим у 

7,14% учащимся, первоначальная цифра составляла 14,29% от числа 

опрошенных детей. Сотрудничество стало приемлемым для 50,00% 

подростков, хотя первый опрос показал всего 32,14%. Компромисс стали 

предпочитать  25,00% учащихся, а не у 10,71%.  

Избегание как стиль поведения в конфликтной ситуации стал присущ лишь 

10,71% учащимся, а поначалу такой стиль поведения выбирали 25,00% 

детей. Приспособление подтвердился у 7,14%  из 17,86% подростков. 

Отмечаются положительные сдвиги: снизилось количество учащихся с 

неэффективными стилями поведения в конфликте, соответственно 

повысилось число подростков, выбирающих более эффективные стили 

поведения в конфликте.  

  

 
  

Рис. 14. Сравнительный анализ результатов исследования по методике  

К. Томаса «Стиль поведения в конфликте»  
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Результаты повторного исследования по методике «Оценка 

собственного поведения в конфликтной ситуации» показаны на рисунке  

15.  

  

 
  

Рис. 15. Результаты тестирования «Оценка собственного поведения в 

конфликтной ситуации»  

Из рисунка 15 видно, что жесткий тип решения конфликтов и споров 

оказался ведущим лишь у 7 учащихся, в отличие от первоначальных 14. 

Демократичный стиль теперь присущ 18 подросткам, а не 11 опрошенным 

детям. Компромиссный стиль как ведущий выявлен сейчас у 9 человек, хотя 

до этого лишь 7 человек выбрали такой стиль поведения. Мягкий стиль 

оказался приоритетным у 2 учащихся, до тренинга 3 подросткам. Уходящий 

стиль преобладающим определился у 2 подростков, от изначальных 5.  

Таким образом, была разработана программа тренинга направленная 

на детей подросткового возраста, целью являлось формирование навыков 

конструктивного разрешения конфликтов. Тренинг позволил  учащимся 8 

«Б» класса узнать о структуре, динамике конфликта и стилей поведения в 

нем. Участники определили свои доминирующие стили поведения и смогли 

и откорректировать с помощью упражнений, ролевых игр и техник снятия 
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эмоционального напряжения, отработали техники «Явысказывание», 

эффективного общения и принятия группового решения.  

Оценка программы  эффективности тренинга подтверждается 

изменившимися результатами повторного тестирования подростков. 

«Самооценка конфликтности» показала один из наиболее высоких 

результатов изменения в положительную сторону. Высокий уровень 

конфликтности выявлен лишь у 10,71% учащихся, хотя первоначальная 

цифра составляла 25,00% от количества опрошенных. У 21,43% учащихся 

против 42,86% исходных данных наблюдается выраженный уровень 

конфликтности. Наибольший процент исследуемых 42,86% имеет слабый 

уровень выраженности конфликтов, но в начале исследования лишь 17,86% 

учащихся занимали эту позицию. Кроме того, у  25,00% учащихся выявлен 

невыраженный уровень конфликтности, изначальная цифра составляла 

14,29.  

«Стиль поведения в конфликте» К. Томаса отметил, что подростки 

стали выбирать наиболее эффективную стратегию сотрудничество 50,00% 

учащихся, компромисс стал приемлем для 25,00% от первоначальных 

10,71% опрошенных. А приспособление и соперничество, как одни из 

неэффективных стилей поведения занимают лишь 7,14% выбираемых  у 

подростков, избегание составило 10,71% против изначальных 25,00%.   
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Выводы по второй главе  

  

В рамках практической части было проведено исследование 

конфликтов среди подростков, затронувшее 28 учащихся 8 «Б» класса 

МАОУ СОШ №130 г. Челябинска. По результатам анкетирования можно 

отметить, что межличностные конфликты среди учащихся 8 «Б» класса 

возникают в 46,43% довольно часто, иногда возникают у 32,14% 

опрошенных, редко у 14,29% и постоянно у 7,14% учащихся участвующих 

в исследовании. Конфликты в подростковом возрасте отличаются не 

большой продолжительностью, что отметили 50,00% подростков, быстро 

заканчиваются конфликты у 46,43 % детей. При этом подростки отрицают 

свою причастность к их возникновению 64,29% говорят, что конфликт 

начинает оппонент.  28,37% отмечают основными их причинами  

несправедливые поступки и оскорбления, 25,00% видят причину в грубом 

отношении и оскорблениях, 21,43% отмечают несовпадение точек зрения, 

17,86% говорят о стремлении оппонента занять лидирующее положение в 

группе и лишь 7,14% называют другие причины возникновения конфликтов. 

В конфликтах подростки часто ведут себя активно, стремясь унизить и 

оскорбить оппонента(39,29%) в том числе не исключают физическое 

насилие(10,71%) для решения спора, а если не достигают желаемого 

результата, перестают общаться с оппонентом(32,14%) и настраивают 

компанию против(14,29%).  

Результаты, полученные в ходе исследования по методике 

«Самооценка конфликтности», позволили выявить высокий и выраженный 

уровень конфликтности у 67,86% учащихся.   

Исследование по методике «Личностная агрессивность и 

конфликтность» показывает, что агрессивность и конфликтность 

вызываются различными сопутствующими факторами в той или иной 

сложившейся ситуации, преимущественно бескомпромиссностью (у 14 
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подростков), напористостью (у 12 подростков), вспыльчивостью (у 4 

подростков).  

 С помощью опросника К. Томаса «Стиль поведения в конфликте» 

выявлены типы поведения у испытуемых: соперничество – у 14,29% 

подростков, сотрудничество – у 32,14%, компромисс – у 10,71%, избегание 

– у 25,00%, приспособление – у 17,86%.  

Проведенное тестирование по методике «Оценка собственного 

поведения в конфликтной ситуации» показало, что зачастую тип поведения 

в конфликтной ситуации у подростков  «Жесткий» 14 опрошенных 

подростков. Они идут до конца, чтобы одержать и используют любые 

методы для этого. И лишь 11 детей выбирают «Демократический» стиль, что 

предполагает договоренность и конструктивного разрешения конфликтов.  

 Была разработана программа тренинга направленная на детей 

подросткового возраста, целью являлось формирование навыков 

конструктивного разрешения конфликтов. Тренинг позволил  учащимся 8 

«Б» класса узнать о структуре, динамике конфликта и стилей поведения в 

нем. Участники определили свои доминирующие стили поведения и смогли 

и откорректировать с помощью упражнений, ролевых игр и техник снятия 

эмоционального напряжения, отработали техники «Явысказывание», 

эффективного общения и принятия группового решения.  

Оценка программы  эффективности тренинга подтверждается 

изменившимися результатами повторного тестирования подростков. 

«Самооценка конфликтности» показала один из наиболее высоких 

результатов изменения в положительную сторону. Высокий уровень 

конфликтности выявлен лишь у 10,71% учащихся, хотя первоначальная 

цифра составляла 25,00% от количества опрошенных. У 21,43% учащихся 

против 42,86% исходных данных наблюдается выраженный уровень 

конфликтности. Наибольший процент исследуемых 42,86% имеет слабый 
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уровень выраженности конфликтов, но в начале исследования лишь 17,86% 

учащихся занимали эту позицию. Кроме того, у  25,00% учащихся выявлен 

невыраженный уровень конфликтности, изначальная цифра составляла 

14,29.  

«Стиль поведения в конфликте» К. Томаса отметил, что подростки 

стали выбирать наиболее эффективную стратегию сотрудничество 50,00% 

учащихся, компромисс стал приемлем для 25,00% от первоначальных 

10,71% опрошенных. А приспособление и соперничество, как одни из 

неэффективных стилей поведения занимают лишь 7,14% выбираемых  у 

подростков, избегание составило 10,71% от изначальных 25,00%.  
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Заключение  

  

Проведенное исследование посвящено актуальной проблеме 

формирования навыков разрешения конфликтов в подростковом возрасте.  

 Конфликт – это наиболее острый способ решения значимых 

противоречий, которые возникают в процессе взаимодействия, 

заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно 

сопровождающийся негативными эмоциями. Межличностный конфликт 

проявляется во взаимодействии между двумя и более лицами.  

 В конфликте выделяют его структуру (взаимосвязи между 

элементами конфликта) и элементы (субъекты конфликта, их личностные 

характеристики, цели и мотивы, сторонники, причина конфликта).  

 Конфликт состоит из противоположно направленных действий его 

участников. Этими действиями реализуются скрытые от внешнего 

восприятия процессы в мыслительной, эмоциональной и волевой сферах 

оппонентов.  

Причины межличностных конфликтов делят на объективные 

(ресурсно-материальные факторы, социальные отношения, восприятие 

личностью сложившейся ситуации и др.) и субъективные (поведенческие 

факторы, существующие между взаимодействующими индивидами 

различия в представлениях о ценностях, личностные особенности 

взаимодействующих индивидов). Чаще всего межличностные конфликты 

порождаются объективными причинами, которые даже не осознаются 

конфликтующими сторонами и их окружением. Однако, преломляясь через 

личностные характеристики участников, эти причины нередко 

воспринимаются как исключительно субъективные.  

 В подростковом возрасте проблема конфликтов стоит остро. 

Повышенная конфликтность во многом определяется особенностями и 
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значением подросткового возраста в развитии личности. Все 

физиологические особенности подросткового возраста тесно взаимосвязаны 

с развитием психики. Появление психических новообразований сопряжено 

со сложностями перехода из состояния детскости во взрослую жизнь. 

Подростковый возраст характеризуется повышенной возбудимостью, 

неустойчивостью эмоций и поведения, подростки плохо контролируют себя, 

эмоциональны и нестабильны. В этом возрасте ломаются и перестраиваются 

прежние отношения подростка к самому себе, к окружающим и 

окружающему миру в целом. Протекание этого периода имеет различные 

варианты и зависит также от внешне средовых условий.  

Социально-психологический тренинг позволяет выработать навыки 

бесконфликтного поведения у подростков, получить им опыт 

предупреждения конфликтов, усвоить теоретическую и практическую базу 

управления конфликтом, усовершенствовать навыки предотвращения 

конфликтов, адекватного восприятия конфликтных ситуаций для 

конструктивного их решения.  

 В рамках практической части было проведено исследование 

конфликтов среди подростков, затронувшее 28 учащихся 8 «Б» класса 

МАОУ СОШ №130 г. Челябинска, в результате которого выявлено 

следующее:  

– межличностные конфликты среди учащихся 8 «Б» класса 

возникают довольно часто, но отличаются не большой 

продолжительностью, при этом подростки часто отрицают свою 

причастность к их возникновению, отмечают основными их причинами 

несправедливые поступки и оскорбления. В конфликтах подростки часто 

ведут себя активно, стремясь унизить и оскорбить оппонента;  

– высокий  и  выраженный  уровень  конфликтности 

 присущ  
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большинству учащихся. Это свидетельствует о том, что больше половины 

испытуемых готовы отстаивать свою позицию, свою правоту не боясь 

испортить отношения с окружающими, более того, им нравится вступать в 

конфликтные ситуации. Для таких подростков свойственно искать поводы 

для споров и ссор. Они любят критиковать, стремятся навязать свое мнение;  

– агрессивность и конфликтность вызываются различными 

сопутствующими факторами в той или иной сложившейся ситуации, 

преимущественно бескомпромиссностью, напористостью, вспыльчивостью 

(у 4 подростков;  

– учащимся присущи в большей степени сотрудничество и 

избегание как стили поведения в конфликте, в меньшей степени – 

соперничество, приспособление;  

– зачастую тип поведения в конфликтной ситуации у подростков 

зависит от предмета спора, от того, с кем произошел конфликт.  

 В работе была разработана программа тренинга, направленная на 

получения детьми информации о конфликте, его динамике и формах 

протекания, также ознакомить со способами решения конфликтных 

ситуаций. Помощь участникам корректировки своего поведение в сторону 

снижения конфликтности с помощью ряда упражнений и ролевых игр, 

развитие у детей способности адекватного реагирования на конфликтные 

ситуации и  умения предупреждать конфликты. Отработка навыков таких, 

как: «я-высказывания», эффективного общения и слушанья. Также тренинг 

был направлен на обучение детей выбору эффективных стратегий 

разрешения межличностных конфликтов, позволяющих не только 

конструктивно решать возникающие проблемы, но и сохранять отношения 

с людьми.  

Результаты констатирующего обследования показали положительные 

сдвиги:  «Самооценка конфликтности» показала один из наиболее высоких 
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результатов изменения в положительную сторону. Высокий уровень 

конфликтности выявлен лишь у 10,71% учащихся, хотя первоначальная 

цифра составляла 25,00% от количества опрошенных. У 21,43% учащихся 

против 42,86% исходных данных наблюдается выраженный уровень 

конфликтности. Наибольший процент исследуемых 42,86% имеет слабый 

уровень выраженности конфликтов, но в начале исследования лишь 17,86% 

учащихся занимали эту позицию. Кроме того, у  25,00% учащихся выявлен 

невыраженный уровень конфликтности, изначальная цифра составляла 

14,29.  

«Стиль поведения в конфликте» К. Томаса отметил, что подростки 

стали выбирать наиболее эффективную стратегию сотрудничество 50,00% 

учащихся, компромисс стал приемлем для 25,00% от первоначальных 

10,71% опрошенных. А приспособление и соперничество, как одни из 

неэффективных стилей поведения занимают лишь 7,14% выбираемых  у 

подростков, избегание составило 10,71% от изначальных 25,00%.  

Полученные результаты теоретического и практического 

исследования позволяют считать, что поставленные в работе цель и задачи 

решены.  
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Таблица 6 Результаты констатирующего обследования

350,7; 246,0; 141,3; 297,1; 239,9; 250,8; 216,4; 309,9; 194,5; 301,0
 
; 270,2; 160,1; 268,5; 242,9; 210,3; 387,9; 383,4; 363,0; 378,5; 330,2; 149,8; 220,5; 234,0; 148,8; 426,0; 121,1; 304,0; 174,7; 351,0; 280,7; 135,6; 148,5; 296,1; 173,7; 264,8; 180,3;  411,748,6; 213,1; 120,3; 320,9; 404,8; 317,1; 194,8; 360,4; 311,2; 413,4; 383,9; 319,9; 363,3; 177,1; 303,9; 358,2; 281,5; 298,4; 423; 376,5; 148,3; 238,5; 

311,8; 327,8; 356,3; 378,7; 306,9; 140,; 346,0; 411,2; 230,9; 260,4; 135,0; 203,6; 123,2; 400,0; 253,1; 281,4; 302,7; 157,8; 220,6; 280,9; 129,5; 416,4; 167,5; 277,9; 400,1; 227,3; 307,7; 224,0; 394,1; 193,9; 266,2; 327,3; 252,611;; 228,9; 228,7; 252,0; 176,0; 175,9; 203,1; 184,6; 350,7; 331,9; 322,5; 190,9; 340,4; 327,1; 235,9; 428,2; 275,5; 419,6; ; 325,8; 192,1; 329,2; 221,2; 125,9; 230,3; 210,4; 267,4; 338,1; 268,9; 339,4; 171,1; 340,3; 405,8; 312,3; 382,4; 

162,1;  191,9; 153,3; 217,8; 260,6; 298,7; 174,2; 218,1; 147,3; 198,3; 327,4; 227,5; 389,7; 292,5; 404,6; 303,2; 318,2; 291,3; 207,7;37887,4; 12 414,8144,65; 378,8; 356,1; 418,4; 159,7; 220,6; 322,3; 341,2; 128,1; 275,7; 205,4; 399,3; 406,7; 129,8; 367,3; 160,3; 251,8; 286,2;; 278,2; 184,5; 230,9; 315,5; 261,4; 246,9; 140,7; 352,7; 421,2; 426,0; 373,0; 298,7; 415,6; 203,8; 219,9; 142,5; 168,5;21,5; 265,3; 309,1; 173,3; 328,1; 417,6; 305,3; 267,1; 252,0; 3383  

3829,0; 283,4; 315,4; 360,5; 327,4; 276,1; 380,2; 129,8; 327,1; 191,3; 343,5; 255,6; 121,5; 425,4; 352,1; 255,9; 170,1; 365,0; ,6; 269,1; 180,3; 346,8; 242,4; 168,7; 249,1; 403,9; 409,9; 203,3; 167,7; 400,9; 314,9; 120,0; 249,0; 374,2; 296,1; 243,3; 40; 248,8; 272,1; 304,1; 314,0; 268,8; 375,4; 418,5; 326,4; 373,2; 362,2; 279,4; 281,6; 224,2; 213,9; 354,6; 159,7; 183,2; 270359,39,3; 303,1; 340,7; 237,5; 283,9; 220,7; 353,1; 231,0; 203,1; 316,;; 123,7; 332,1; 241,5; 

275,1; 359,6; 303,8; 230,1; 227,7; 334,2; 279,5; 379,7; 355,1; 199,8; 305,9; 333,7; 426,5; 335,0;  199,2; 390,8; 323,2; 358,6; 171,3; 373,9; 239,5; 334,6; 254,0; 234,9; 299,8; 360,4; 162,0; 218,9; 302,4; 188,4; 356,5; 253,0;9; 351,4; 120,1; 189,0; 331,0; 175,2; 360,4; 161,1; 220,9; 265,308 ; 202,3; 243,5; 380,1; 139,2; 297,7; 299,0; 258,5; 180,2; 258,1 265,4292,2; 137,8; 277,1; 187,2; 175,2; 167,5; 171,6; 348,2; 186,; 403,3; 304,8; 253,8; 365,6; 165,9; 224,6; 

199,8; 257,20    
215,6175,4376,7; 297,8; 163,8; 410,4; 327,9; 217,1; 281,2; 334,3; 325,7; 157,1; 191,8; 184,1; 245,4; 301,2; 245,8; 177,2; 299,6; 342,8;; 298,2; 205,0; 165,1; 246,1; 266,2; 295,4; 181,5; 349,5; ; 169,6; 242,8; 389,6; 338,4; 426,7; 359,4; 228,4; 330,1; 333,4; 307,9; 188,9; 399,4; 302,4; 426,7; 358,6; 342,1; 239,6;172,8; 248,4; 258,9; 179,6; 379,0; 383,5; 244,3; 296,2; 416,5; 205,0; 335,4; 231,2; 296,0; 287,2; 392,2; 270,8; 245,6; 398,8; 366,6  ; 

385,6; 155,8; 336,2; 228,7; 342,7; 148,8; 277,7; 307,7; 157,2407,2; 240,9; 211,8; 167,7; 140,7; 263,3; 350,0; 347,8; 356,5; 406,6; 168,9; 194,8; 219,8; 333,3; 228,3; 236,0; 303,4; 428,2; 297,9,3; 346,5; 357,3; 159,6; 326,0; 262,5; 325,5; 333,9; 133,0; 276,8; 380,7; 140,9; 127,6; 336,5; 206,7; 183,8; 298,4; 138,2; 1277 ,7; ,3; 386,7; 363,8; 341,6; 416,7; 358,7; 392,1; 228,0; 172,6; 160,2; 1,8; 217,7; 194,2; 305,3; 382,6; 305,2; 419,0; 213,4; 190,3; 249,5; 120,3; 

384,9; 395,5; 189,8; 366,7; 177,1; 397,3; 294,4; 3184,3,2; 166,5; 134,8; 371,9; 393,5; 200,9; 125,8; 202,2; 169,5; 216,9; 422,7; 320,3; 333,6; 238,8; 202,8; 151,2; 309,4; 235,4; 172,7,1; 201,0; 287,4; 149,6; 167,8; 250,5; 373,5; 425,5; 168,5; 158,4; 311,2; 340,1; 233,4; 213,6; 402,8; 123,8; 274,7; 350,5; 3310,9; ,6; 130,0; 280,2; 154,7; 323,4; 223,5; 216,4; 255,1; 180,1; 180,9  
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