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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Н еотъемлемой составляю щ ей педагогического процесса в школе является вклю 
ченность педагога в вы страивание отнош ение с различны ми участниками образования -  
учащ имися, коллегами, администрацией, социальными партнерами. В результате раз
личного рода педагогических взаимодействий этих участников нередко возникаю т кон
ф ликтные ситуации, которые требую т от учителя навыков реш ения проблем и преодоле
ния противоречий конструктивным путем. П оэтому особое значение приобретает про
блема развития конфликтологической культуры современного учителя как интегрально
го личностного образования. В реальной практике дополнительного профессионального 
образования сущ ествую т различны е пути соверш енствования знаний и умений учителей, 
необходимых для восприятия, анализа и разреш ения конфликтов в образовательной сре
де. Одним из них является использование потенциала внутриорганизационного обуче
ния, что предполагает повыш ение квалификации учителей, в частности развитие их 
конфликтологической культуры, с использованием научно-методического потенциала 
ш колы как самообучаю щ ейся организации.

В современной науке сущ ествую т разнообразны е идеи концепции сам ообучаю 
щ ейся организации. Так, П. Сенге утверж дает, что «самообучаю щ имися» называю тся ор
ганизации, в которых лю ди непрерывно расш иряю т свои возмож ности достиж ения ж е
лательны х для себя результатов, где создаю тся новые, способные к развитию  модели 
мыш ления, где коллективное устрем ление является свободным, и где лю ди непрерывно 
учатся возмож ностям совместного обучения1. Д анное полож ение находит свое отражение 
в образовательном учреж дении в процессе организации конфликтологической подготов
ки педагогов.

П од конф ликтологической культурой специ алиста как вида проф ессиональной 
культуры  поним ается качественная характери сти ка способа проф ессиональной д е я 
тельности  в кон ф ли ктоген н ой  п роф ессиональной ср еде2. Сам по себе педагогический 
конфликт -  нормальное социальное явление, вполне естественное для такого динам ич
ного социума, каким является современная школа. Тем не менее, конфликты в педагоги
ческой деятельности зачастую  надолго наруш аю т систему взаимоотнош ений меж ду учи 
телем и учениками, вы зываю т у  учителя глубокое стрессовое состояние, неудовлетворён
ность своей работой. В связи с этим педагогу необходимо уметь владеть навыками преду
преждения и разреш ения конфликтны х ситуаций, так как проблема взаимодействия уча
стников педагогического процесса приобретает всё больш ую  остроту3.

1 Сенге П. Пятая дисциплина: Искусство и практика самообучающихся организаций. -  М.,2003.
-  406 с.

2 Самсонова Н.В. Конфликтологическая культура специалиста и технология ее формирования в 
системе вузовского образования: Монография. -  Калининград: Изд-во КГУ, 2002. -  308 с.

3 Засобина Г. А. Практикум по педагогике: учебное пособие. -  М. : Просвещение, 1986. -  111с.
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С ущ ность кон ф ли ктологи ческой  культуры  заклю чается в регулировании п р о 
цессов проф есси он ального взаим одействия (общ ение, взаим ная деятельн ость, в з а и 
м оотнош ения). В качестве ведущ их ф ункций кон ф ли ктологи ческой  культуры  в ы д е
ляю тся регулятивная и преобразую щ ая, заклю чаю щ и еся в гарм онизации в заи м о о т
нош ений субъектов п роф ессиональной деятельности; согласовании их взаим ны х д е й 
ствий; обеспечении эф ф ективной п роф есси он альной  деятельн ости  и п р оф есси он аль
ного становления в услови ях проф есси он ального конф ликта и преобразовании к о н 
ф ликтогенной проф ессиональной среды  с целью  предуп реж дения последую щ и х кон - 
ф ли ктов4.

Для формирования конфликтологической культуры педагога необходима специ
альная конфликтологическая подготовка в рамках организации соответствую щ их м еро
приятий в образовательном учреж дении, которые долж ны  выстраиваться с учетом д ви 
ж ущ их сил развития конфликтологической культуры. При этом под движ ущ ими силами 
обычно понимаю т импульс, толкаю щ ий к действию . В основе движ ущ их сил развития 
личности леж ат противоречия. Выделяю т следую щ ие виды противоречий:

-  общ ие (универсальные) противоречия -  м еж ду потребностями человека (мате
риальны ми и духовными) и возмож ностями их удовлетворения; а такж е противоречия, 
которые проявляю тся в наруш ении равновесия м еж ду организмом и средой, что приво
дит к изменению  поведения, новом у приспособлению  организма;

-  индивидуальные противоречия -  противоречия, характерны е для отдельно взя
того человека;

-  внутренние противоречия, которые возникаю т на почве «несогласия с собой» и 
выраж аю тся в индивидуальных побуж дениях человека (расхождение м еж ду возникаю 
щ ими новыми потребностями и возмож ностями их удовлетворения);

-  внеш ние противоречия, которые стимулирую тся силами извне, отнош ениями 
человека с другими лю дьми, общ еством, природой.

Л ичность развивается в силу возникновения в ее ж изни внутренних противоре
чий. Они обусловливаю тся ее отнош ениями к окружаю щ ей среде, ее успехами и неудача
ми, наруш ениями равновесия м еж ду индивидом и общ еством. Но внеш ние противоре
чия, приобретаю щ ие даж е конфликтный характер (например, конфликты м еж ду ребен
ком и родителями), сами по себе еще не становятся двигателем развития. Только инте- 
риоризуясь, вызывая в самом индивиде противополож ные тенденции, вступаю щ ие м еж 
д у  собой в борьбу, они становятся источником его активности, направленной на разре
шение внутреннего противоречия путем выработки новых способов поведения. П осред
ством деятельности, приводящ ей к образованию  новых свойств и качеств личности, про
тиворечия разреш аю тся. Однако одни противоречия, преодолеваясь, сменяются другими. 
Если они не находят своего разреш ения, возникаю т задержки развития, кризисные явле
ния, а в тех случаях, когда они относятся к мотивационной сфере личности, и болезнен
ные ее наруш ения, психоневрозы5.

Рассмотрим противоречия, леж ащ ие в основе развития конфликтологической 
культуры учителя. Под внеш ними противоречиями мы понимаем противоречия, возни
кающ ие в результате социального заказа ш коле к уровню  проф ессионального мастерства 
учителя и актуальным, наличным уровнем его проф ессиональной компетентности.

Внутренние противоречия -  это противоречия, возникаю щ ие внутри личности 
каждого конкретного педагога относительно сформированности его конф ликтологиче
ской культуры, а именно:

-  противоречия меж ду выдвигаемыми требованиями социума к специально
профессиональной, акмеологической, коммуникативной компетентности педагога и на
личны м уровнем у  него обозначенны х компетенций;

-  противоречия м еж ду сформированной теоретической и практической базой 
конфликтологической науки и сущ ествую щ ими знаниями и умениями у  педагога по д ан 
ной дисциплине;

4 Самсонова Н.В. Конфликтологическая культура специалиста и технология ее формирования в 
системе вузовского образования: Монография. -  Калининград: Изд-во КГУ, 2002. -  308 с.

5 Асмолов А.Г. Психология личности. -  М.: Изд-во МГУ, 1990 -  367 с.
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-  противоречия м еж ду необходимостью  создания условий благоприятного психо
логического климата в коллективе и сущ ествую щ ими педагогическими конфликтами в 
образовательном учреждении;

-  противоречия м еж ду многообразием способов разреш ения и предупреждения 
межличностных конфликтов и умением разреш ать возникаю щ ие конфликтные ситуации 
в повседневной жизни.

Вместе с тем данны е противоречия не всегда являю тся движ ущ ими силами разви
тия конфликтологической культуры личности, как правило, они воздействую т только в 
условиях личностной значимости для педагога, когда они становятся смы слообразую 
щ ими для него. Л ю бое противоречие требует разреш ения. Если данные противоречия не 
разреш ить они могут запустить механизмы саморазруш ения личности, которые часто 
проявляю тся в контексте феномена «эмоционального выгорания» педагога.

Таким образом, разреш ение обозначенны х противоречий способствует развитию  
конфликтологической культуры учителя. Как мы уже отмечали выше, конф ликтологиче
скую подготовку учителя мы предлагаем осуществлять с использованием концепции само
обучающейся организации, представленной Б. Н айхэмом и включающей следующие осо
бенности:

-  развитая способность адаптации к быстро меняющимся условиям социума и расту
щим его потребностям;

-  органичное объединение трудового процесса с процессом обучения (способность пе
дагогов к самообучению, анализу собственных потребностей в знаниях, навыках, квали
ф икации и опыте);

-  создание благоприятных условий для обучения людей;
-  внедрение новых подходов к организации труда;
-  формулирование новых требований и функций управленцев и активное внедре

ние современных принципов и технологий развития и подготовки персонала6.
П ланирование мероприятий, направленных на развитие конфликтологической 

культуры учителя осущ ествлялось нами с учетом модели конфликтологической культуры 
предлож енной Н. В. Самсоновой. Д анная модель состоит из четырех блоков: инф орм аци
онного, аксиологического, операционного блоков и блока личностных свойств и качеств.

И нформационный блок вклю чает в себя знания по теории и практике конфликта 
(понятия, виды, причины конфликтов, типы  конфликтных личностей и пр.).

Аксиологический блок модели содерж ит совокупность конфликтогенных проф ес
сионально важ ны х свойств и качеств в основных сферах личности. В интеллектуальной 
сфере -  творческое, гибкое, саногенное мыш ление. В эмоциональной сфере -  уровень 
тревож ности, адекватная самооценка, уверенность в себе, умение управлять эм оциональ
ными состояниями. В мотивационной сфере -  отнош ение к насилию  и ненасилию  в от
стаивании собственных интересов и позиций, отнош ение к конф ликту как средству раз
реш ения объективного противоречия. В волевой сфере -  терпение и владение собой в 
профессиональном общ ении, настойчивость в осущ ествлении проф ессиональной преоб
разую щ ей конфликтологической деятельности, в достиж ении конфликтных целей, целей 
самоактуализации, саморазвития. В сфере саморегуляции -  свобода выбора целей кон
ф ликтологической деятельности и средств их достиж ения; осознанность их выбора; сове
стливость; самокритичность, разносторонность и осмысленность действий в конфликте; 
рефлексия. В экзистенциональной сфере -  свобода в проявлении себя как индивидуаль
ности в проф ессиональной деятельности, стремление к самоактуализации, сам оразви
тию , постоянной работе над собой; сознательное отнош ение к своим действиям, стрем ле
ние к проф ессиональном у самосоверш енствованию .

О перационны й блок вклю чает в себя конф ликтогенны е проф есси он ально важ 
ные качества в п р едм етн о-п ракти ческой  сф ере -  конф ли ктологи чески е ум ения, эти 
ческое поведение; способность оценить прави льн ость своих дей стви й , систем а ум ений 
и навы ков для реш ения вероятн остны х кон ф ли ктологи чески х задач по управлен и ю  
конф ликтом .

6 Найхэм Б. Самообучающаяся организация. Видение и перспективы развития человеческих ре
сурсов. -  М., 2004 -  204 с.
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Блок личностны х качеств специалиста может быть представлен такими качества
ми, как справедливость, ответственность, социальность, адекватность, зрелость7.

М ы также придерживаемся положения О. И. Щ ербаковой о том, что осуществление 
конфликтологической подготовки педагога необходимо на трех уровнях: репродуктивном -  
наиболее низком уровне, соответствующем конфликтологической грамотности, продуктив
ном -  соответствующем конфликтологической компетентности, творческом -  соответст
вующем конфликтологической культуре8. В связи с тем, что мы рассматриваем ш колу как 
самоорганизующуюся систему, находим необходимым реализацию данных этапов специа
листами образовательного учреждения: непосредственного руководителя, его заместителей, 
учителей, психолога, которые выступают одновременно и как участники и как организаторы 
процесса повышения квалификации по данному направлению. М ы также рассматриваем 
привлечение некоторых специалистов в данной области, однако приоритет отдается сотруд
никам образовательного учреждения. Эффективность развития конфликтологической куль
туры учителя в рамках самообучающейся организации обусловливается тем, что:

-  педагоги работаю т над реальны ми задачами, выдвигаемыми образовательным 
процессом;

-  педагоги учатся друг у  друга, а не у  преподавателя;
-  приоритет отдаётся активным методам обучения: играм, проектам, тренингам; 

дискуссиям, мастерским, применению  многообразны х педагогических технологий (дея
тельностны е технологии, кейс-технологии, проектные технологии) и психологических 
техник (арттетрапии, библиотерапии, музыкотерапии, игротерапии);

-  участники самообучаю щ ейся организации приобретаю т дополнительные про
ф ессиональны е навыки (расш ирение сферы своей проф ессиональной компетентности);

-  учителя внедряю т полученные результаты в собственную  педагогическую  прак
ти ку и функционирование всего образовательного учреж дения9.

Рассмотрим далее этапы развития конфликтологической культуры учителя в у с 
ловиях ш колы как самообучаю щ ейся организации.

Первый этап. Равзитие конфликтологической грамотности учителя соответст
вует инф орм ационному блоку модели конфликтологической культуры специалиста. Он 
вклю чает в себя информирование учителей по теории и практике конфликта: структура и 
динам ика конфликта; типология и виды конфликтных ситуаций; типология «конфликт
ных личностей» и правила общ ения с ними; мотивация конфликта; объективны е и субъ
ективные конфликтогены; конфликтные стратегии; способы и приемы разреш ения кон
ф ликтных ситуаций и конфликтов; понятие стресса; защ итные механизмы и способы 
психологической защ иты; барьеры общ ения; технологии предупреждения, управления, 
разреш ения конфликта; методики диагностики конфликта. Реализация данного этапа 
проходит в форме лекций и семинаров-практикумов, причем информацию  предоставля
ют разны е специалисты: заместители директора, педагоги, педагог-психолог с использо
ванием интерактивны х форм работы.

Второй этап. Развитие конфликтологической компетентности учителя вклю ча
ет в себя содерж ание аксиологического и операционного блоков выш е обозначенной м о
дели. На данном этапе внимание акцентируется на личности самого учителя, в частности 
ф ормировании позитивной Я-концепции, развитие в деятельностны х ф ормах навыков 
самоанализа, самопринятия, регуляции эмоционального состояния, целеполагания и пр. 
П роработка личностны х проблем способствует проф илактике эмоционального вы гора
ния учителя, являю щ егося одной из причин конфликтного общ ения педагога с различ
ными участниками образовательного процесса.

На данном этапе также в практикоориентированных формах осущ ествляется от
работка навыков выстраивания проф ессионального взаимодействия с субъектами про
фессиональной деятельности в конфликтных ситуациях; развитие конфликтологических

7 Самсонова Н.В. Конфликтологическая культура специалиста и технология ее формирования в 
системе вузовского образования: Монография. -  Калининград: Изд-во КГУ, 2002. -  308 с.

8 Щербакова О.И. Развитие конфликтологической культуры личности. // Высшее образование 
сегодня. -  2008. -  №10. -  С. 56-59.

9 Арджирис К. Организационное научение. -  М., 2001 -  С.103-145.
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компетенций учителя, стремящ егося занимать конструктивную  позицию, умею щ его реа
лизовы вать все этапы управления конфликтными ситуациями (диагностика, прогнози
рование, профилактика, разреш ение). Учителя проводят самодиагностику, овладевая м е
тодами выявления факторов, способствую щ их возникновению  конфликта. Здесь осно
ванная роль отводится педагогу-психологу и социальному педагогу образовательного уч 
реждения.

Психолог использует техники арттерапии, позволяю щ ие снять внутреннее напря
жение, возникаю щ ее в результате конфликтных ситуаций, это -  рисуночные техники, 
работа с неструктурированны м рабочим материалом (глина, песок, пластилин), коллаж  и 
пр. Данная техника универсальна, она основана на использовании искусства как сим во
лической деятельности, и позволяет вы явить неосознанные переж ивания с целью актуа
лизации самосознания. И спользование музыкотерапии осущ ествляется в техниках р е
лаксации с последующ ей визуализацией. Применение техники бибилиотерапии осущ ест
вляется с использованием психотерапевтических сказок, подобранны х с учетом соответ
ствующ ей тематики, а также анализа притч, что эфф ективно в работе со взрослыми.

Третий этап. Развитие конфликтологической культуры учителя соответствует 
блоку личностны х качеств и свойств специалиста в модели конфликтологической куль
туры специалиста. Цель данного этапа -  обеспечить соверш енствование конф ликтологи
ческой компетентности учителя, гармонично развитого человека, способного с позиций 
нравственности, справедливости, честности творчески реш ать проф ессиональны е кон
ф ликтные задачи. Третий этап предполагает развитие у  учителей таких качеств как спра
ведливость, ответственность, конгруэнтность общ ения, оптимальность контактов, гармо
ничность самовыражения, диалектичность сознания и социальная гибкость, способность 
к честным, открытым, взаимовыгодным отнош ениям. Для реализации этого этапа н еоб
ходим в первую  очередь тренинг взаимодействия учителей с упраж нениями на ком андо
образование, сплочение, что позволит акцентировать их внимание на миссии и стратегии 
образовательного учреж дения, ориентируясь на развитие личной эффективности сотруд
ников, на ф ормирование системного видения и креативного мыш ления, вы работку уни 
кальных способов и нестандартных реш ений конфликтологических задач. Здесь исполь
зуются такие психологические техники как игротерапия в тренинговой работе и педаго
гические технологии развития проектного мыш ления, деятельностны е формы работы.

На данном  этапе мы предлагаем такж е активное использование кейс-технологий с 
целью отработки навыков реш ения ситуативных конфликтологических задач. В данном 
случае предполагается применение нескольких вариантов: реш ение задач, представлен
ных в пособиях по конфликтологии, реш ение задач, возникаю щ их в процессе работы 
учителя (реально сущ ествующ их), составление аналогичных задач с целью ф орм ирова
ния единой ш кольной базы «трудных ситуаций» и способов их разреш ения. Здесь очень 
важно освоить алгоритм реш ения конфликтны х ситуаций, возникаю щ их в педагогиче
ском процессе. Знание основны х алгоритмов реш ения педагогических ситуаций помож ет 
учителю  правильно диагностировать, объяснить, спрогнозировать и выбрать соответст
вующ ие средства педагогического воздействия в той или иной ситуации ежедневно 
встречаю щ ейся в образовательном процессе. Алгоритм представляет собой совокупность 
последовательных действий, направленных, с одной стороны, на достиж ение воспита
тельного эффекта, а с другой, -  на укрепление контакта в общ ении10.

В современной педагогической и психологической литературе представлено м но
ж ество разнообразны х алгоритмов (Г. А. Засобина, С. Л. Кабыльницкая, Н. В. Савина, 
М. М. Рыбакова, Т. И. Тамбовкина). На основе их анализа мы предлагаем следую щ ую  по
следовательность действий педагога с целью разреш ения конфликтной педагогической 
ситуации: 1) осознание факта произош едш его и контроль своих эмоций; 2) выявление 
мотивов поведения оппонента (ребенка, коллеги, родителя); 3) определение цели своих 
действий (конечный результат: «Чего я хочу добиться?»); 4) планирование мероприятий, 
необходимых для разреш ения ситуации; 5) практическое действие педагога; 6) анализ 
полученных результатов; 7) корректировка действий (по мере необходимости).

10 Засобина Г. А. Практикум по педагогике: учебное пособие / Г. А. Засобина, С. Л. Кабыльниц
кая, Н. В. Савин ; под ред. Н. В. Савина. -  М. : Просвещение, 1986. -  111с.
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Данный алгоритм несколько условный и не подходит для критических ситуаций, 
когда необходимы оперативные действия, тем не мене он позволяет структурировать 
действия учителя в конфликтной ситуации. В данном алгоритме внимание учителей ак
центируется на выявлении мотивов поведения ребенка или другого участника образова
тельного процесса, это является ключевым моментом, позволяю щ им выбрать эф ф ектив
ную стратегию. Здесь учителя осваиваю т понятие мотива, виды мотивов, в частности м о
тивы  наруш ения поведения у  обучаю щ ихся (их диагностика, признаки, способы действия 
с учетом выявленного мотива). А нализу конфликтов способствую т не только ситуации из 
педагогической практики, но такж е примеры из худож ественной литературы, фильмов, 
мультфильмов. Анализ худож ественны х и мультипликационны х фильмов позволяет вы 
работать практические навыки на отстраненном, свободном от личностны х наслоений 
материале, сделать выводы и обобщения, личностно осмысливать изученные ситуации. 
Данный прием -  опосредованного воздействия на личность -  эфф ективен при ф орм иро
вании навыков разреш ения конфликтных ситуаций у  детей, но он такж е эффективен и 
при работе со взрослыми.

Итак, реализация обозначенных мероприятий в условиях самообучаю щ ейся орга
низации способствует разреш ению  внеш них и внутренних противоречий педагогической 
среды, возникаю щ их относительно уровня конфликтологической подготовки учителя и 
требований, предъявляемых к нем у социумом и самим временем с его динамичностью . 
Однако разреш ение одних противоречий способствует появлению  других, что является 
движ ущ ей силой и обязательным условием развития общ ества, личности и конф ликто
логической культуры учителя. Таким образом, развитие конфликтологической культуры 
учителя происходит в течение всей жизни, в результате формирования опыта разреш е
ния конфликтных ситуаций и действий по их предотвращ ению , что отвечает современ
ным реалиям образования через всю жизнь.
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