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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА КОНФЛИКТОВ  
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Сегодня все более возрастает потребность общества в повы-

шении качества человеческого потенциала подрастающего поко-

ления, в инициативных и грамотных выпускниках школ, колле-

джей и вузов, обладающих развитым социальным интеллектом, и 

самостоятельностью в разрешении межличностных, внутрилич-

ностных, групповых противоречий и конфликтов.  
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В современных исследованиях, как отмечают ученые, нет 

полноценного анализа реальных конфликтных ситуаций развития 

современной молодежи, трудностей взаимодействия с педаго-

гом,специфики умений педагога в условиях социально-

экономического неравенства конструктивно взаимодействовать с 

обучающимися, коллегами и организационной структурой обра-

зовательной организацией [1, 76]. 

Д.И. Фельдштейн отмечает, что если раньше устойчивые со-

стояния психики человека наблюдались на протяжении столетия, 

затем десятилетий, то в настоящее время «развитие общества так 

прессингует растущего человека, что изменения в психике про-

исходят через 5-6 лет, требуя определения новых средств позна-

ния» [2, 5]. Меняются не только подростки, но и учителя, и ин-

ституты образования, а главное, неизменное мировосприятие че-

ловека сталкивается с нарастанием конфликтов.  

Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспировым, конфликт 

определяется как столкновение разнонаправленных целей, инте-

ресов, позиций, мнений или взглядов субъектов взаимодействия, 

фиксируемых ими в жесткой форме. В зависимости от конфликт-

ной ситуации выделяются: бытовые, деловые, профессиональные, 

психологические, идеологические, конфликты смещенного осно-

вания как неразрешимый конфликт [3, 141]. Конфликтологиче-

ские умения определяются и не только в способности к разреше-

нию конфликтов, но и умением осознавать внутренние конфлик-

ты, свои и чужие. Современные отечественные и зарубежные 

исследователи убеждены в том, чтоконфликт – это распростра-

ненная черта социальных систем, он неизбежен, а потому должен 

рассматриваться как естественный фрагмент человеческой жиз-

ни. Сегодня конфликт должен быть принят как одна из форм 

нормального человеческого взаимодействия. 

Но нельзя рассматривать конфликты только с отрицательной 

стороны. Ценность конфликтов в том, что они могут открыть оп-

поненту правду, порой неприятную, а также появляется возмож-

ность предотвратить застойные явления в воспитательной систе-

ме, открыть дорогу инновациям.  

Сегодня образовательное учреждение – это не только учеб-

ный процесс, но и групповое взаимодействие людей, объединѐн-

ных в одном пространстве различными видами деятельности, 
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будь то учебная, воспитательная, управленческая и т.д. В ходе 

такого взаимодействия, возникает множество конфликтных ситу-

аций, которые образовательные учреждения стремятся разрешить 

различными способами. При этом стараясь не выносить конфликт 

за пределы учреждения, чтобы не портить репутацию, но и не 

всегда находятся эффективные методы разрешения конфликтов 

внутри учебного заведения. Сам по себе педагогический кон-

фликт – нормальное социальное явление, достаточно естествен-

ное для таких динамично развивающихся социумов, какими яв-

ляются современные образовательные учреждения. Однако сла-

бая конфликтологическая подготовка педагогов и руководителей 

образовательных учреждений, как правило, негативно сказыва-

ются на организации учебно-воспитательного процесса. 

Изучением педагогических конфликтов занимается теорети-

ко-прикладное направление – педагогическая конфликтология. Ее 

основным предназначением является изучение природы и причин 

конфликтов, разработка методов их практического регулирования 

и разрешения. 

Педагогический конфликт можно рассматривать как возни-

кающую в результате профессионального и межличностного вза-

имодействия участников учебно-воспитательного процесса фор-

му обострившихся субъектно-субъектных противоречий, вызы-

вающих чаще всего у них отрицательный эмоциональный фон, и 

предполагающую конструктивный перевод столкновения сторон 

конфликта в заинтересованное устранение его причин. Таким 

образом, в данном толковании педагогического конфликта как 

разновидности конфликтов прежде всего обращается внимание 

на сферу его протекания (учебно-воспитательный процесс), осо-

бенность субъектов, эмоциональный фон протекания.  

В педагогической конфликтологии теоретически нет разграни-

чения между такими понятиями как оппоненты, противники, субъ-

екты, стороны конфликта. Данные понятия в представлении мно-

гих ученых являются синонимами. С.В. Баныкина наиболее при-

емлемыми можно считает понятие «субъекты конфликта», под 

которыми следует подразумевать отдельных лиц или группу лю-

дей в образовательном социуме, являющихся непосредственными 

участниками конфликта и вовлеченных во все его стадии [4]. 
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Важными понятиями, без которых конфликтология (в том 

числе и педагогическая) как наука не может функционировать, 

являются: конфликтная ситуация, конфликтное взаимодействие, 

инцидент. По мнению ряда исследователей в педагогике, кон-

фликтная ситуация предшествует собственно конфликту, ее со-

ставляющими являются субъекты и объект конфликта со всеми 

их отношениями и характеристиками (М. Р. Битянова, Н.М. Ве-

реникина) Таким образом, конфликтную педагогическую ситуа-

цию можно принять за совокупность объективных и субъектив-

ных условий, возникающих в педагогическом социуме и создаю-

щих определенное психологическое напряжение, по причине ко-

торого ослабляется рациональный контроль субъектов общения и 

активизируется их эмоциональное восприятие сложившихся про-

тиворечий. Чтобы конфликтная ситуация переросла в конфликт, 

необходим инцидент. Инцидент – это повод для конфликта. Ин-

цидент далеко не всегда является осознанным фактом. Он неред-

ко выступает как повод к конфронтации. Именно инцидент спо-

собствует переходу конфликтной ситуации в конфликтное взаи-

модействие. Последнее проявляется в поведении субъектов в 

конфликтной ситуации. В связи с этим можно говорить о культу-

ре конфликтного поведения его субъектов, заключающегося в 

грамотном разрешении противоречия, лежащего в основе кон-

фликтной ситуации [5]. 

Интересными, являются исследования, в которых рассматри-

ваются основные факторы, влияющие на конфликтность в кол-

лективе. Так, например, Р. С. Вайсман получил результаты, со-

гласно которым конфликтность зависит от величины коллектива 

и повышается, если эти размеры превышают оптимальные. 

Н.В. Голубева пишет о том, что конфликтность между подчинен-

ными и руководителями выше, когда последние не принимают 

непосредственного участия в основной, профессиональной дея-

тельности руководимого им коллектива, а выполняют лишь ад-

министративные функции. По мнению Р.X. Шакурова и 

Б.С. Алишева, можно выделить две основные группы факторов, 

влияющих на конфликтность (или несовместимость) в педкол-

лективе. Это объективные характеристики коллективной дея-

тельности, выражающиеся прежде всего в ее содержании и спо-
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собах организации, и психологические особенности его членов, 

как функциональные, так и нравственно-коммуникационные. 

Обобщая основные тенденции в построении типологии педа-

гогических конфликтов, представленных в научной литературе, 

можно найти оптимальную и обобщающую систему взаимодей-

ствия субъектов. Наиболее адекватной для изучения педагогиче-

ских конфликтов учебно-воспитательного процесса школ, колле-

джей и высших учебных заведений нам представляется следую-

щая типология: «педагог-педагог», «педагог-администратор», 

«педагог-родитель», «педагог-ученик», «администратор- админи-

стратор», «ученик-ученик».  

С помощью предлагаемой типологии можно упорядочить ма-

териалы банка конфликтных ситуаций, пригодных для обучения 

административного персонала учебных заведений, педагогов ре-

альным способам упреждения и разрешения педагогических кон-

фликтов. Исходя из учета особенностей взаимоотношений субъ-

ектов педагогических конфликтов, можно разработать практиче-

ские рекомендации по снижению уровня конфликтности, преду-

преждению и преодолению данных конфликтов в реальных ситу-

ациях. 
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