
МИНИСТРЕСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт социально-гуманитарных наук
Факультет «Психология»

Кафедра «Психология развития и возрастное консультирование»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА
Рецензент
________________________
________________________
___________________2019г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
д. психол.н., доцент
_____________Е.А. Рыльская
____________________2019г.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

ЮУрГУ – 37.05.02.2019.057.ПЗ ВКР

Руководитель работы
ст. преподаватель

___________Ю.А. Дмитриева
____________________2019г.

Автор работы
студент группы СГ–570

_______________ Е.Р. Кетлер
____________________2019г.

Нормоконтролер
зав.уч.лабораторией

________А.А. Колмогорцева

___________________2019г.

Челябинск 2019



АННОТАЦИЯ

Кетлер Е.Р. Личностные основания
выбора стратегии поведения
в конфликте
Челябинск: ЮУрГУ, - СГ-570
60 с., 13 табл., 0 рис.,
библиогр. список 67 наим., 0 прил.

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию взаимосвязи

стратегий поведения в конфликте с состояниями агрессии, смысложизненными

ориентациями, жизнестойкостью и уровнем коммуникативного контроля у

студентов.

Актуальность темы обусловлена тем, что поведение студентов отличается

повышенной степенью конфликтности, что может быть связано с высоким

уровнем нервно-психического напряжения. Студенчество - в каком-то смысле,

отдельная возрастная категория, обладающая некоторой специфичностью,

поскольку люди, включенные в данную среду постоянно находятся в режиме

освоения новой информации и получения навыков. Конфликтность студентов

ис.следовалась такими авторами, как Мингалеева Б.Ф. и Бильданова В.Р.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что конфликтность больше

всего выражена на 2 курсе (17% обучающихся с высоким уровнем

конфликтности), поскольку на данном жизненном этапе студенты все еще

проходят адаптационный период. Причины конфликтов, по мнению самих

обучающихся, имеют следующие основания:

1. неадекватность оценок и самооценок;

2. разлад личности самой с собой;

3. различия в интересах и ценностных ориентациях;

4. бестактное обращение сверстников.

Как показывают исследвания к четвертому году обучения нервно-психическое

напряжение спадает, и следовательно, уровень конфликтности снижает (5%

обучающихся с высоким уровнем конфликтности).



В связи с тем, что эмпирические исследования указывают на высокий уровень

конфликтности у студентов 2 курса, мы также решили остановиться на данной

категории обучающихся, поскольку они представляют больший интерес с

научной точки зрения.

В результате проведённого исследования было выявлено, что выбор стратегии

поведения в конфликте студентами обусловлен их личностными основаниями.

Студенты с высоким уровнем коммуникативного контроля, высоким уровнем

смысложизненных ориентаций и жизнестойкости, а также низким уровнем

агрессии склонны избирать стратегии поведения, направленные на

сотрудничество, уступки или же вовсе проявляют склонность к избеганию

конфликтных ситуаций.

Практическая значимость исследования, заключается в том, что результаты

проведённого исследования могут применяться на практике в работе штатных

психологов, для снижения уровня конфликтности в группах студентов.

Полученные результаты могут способствовать разработке комплексных программ

сопровождения студентов.
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ВВЕДЕНИЕ

Любой конфликт является неотъемлемой частью нашей жизни. Не существует

людей, которые бы так или иначе не сталкивались с данным явлением. Такое

явление как конфликт появилось еще с первыми древнейшими обществами и

существовало повсеместно. Долгое время изучение конфликтов не получало

широкое распространение в научной среде. Несмотря на это в настоящий момент

существует огромное количество авторов, чьи работы посвящены изучению

конкретно этой проблемы. В отечественной психологии данную тему активно

исследовали такие авторы, как А.А. Бодалева, В. О. Агеева, Н.Н. Обозова, Н.И.

Лнонова и др.; в Зарубежной - З. Фрейд, Э. Фромм, С. Сигеле, А. Адлер и т.д.

Поскольку вклад вышеперечисленных деятелей науки был объемен, можно

сделать вывод, что данный феномен достаточно полно изучен наукой. Больший

интерес в настоящее время представляет поведение людей в конфликте и способы

мирной нейтрализации конфликтных ситуаций [14].

Существует множество типов реакций на конфликт. Наиболее

распространенной формой реагирования, как принято считать, является агрессия.

Агрессия может демонстрироваться личностью, а может носить скрытый характер,

например, выступать в виде внутриличностного конфликта. В практической части

исследования мы рассмотрим то, как взаимосвязан феномен агрессии с другими

личностными особенностями. Вместе с тем, будет проведено исследование того,

как данные феномены, включая агрессию влияют на стиль поведения в конфликте,

то есть рассмотрим каким образом влияет на выбор стиля поведения в

конфликтной ситуации уровень агрессии, смысложизненные ориентации,

особенности жизнестойкости и коммуникативного контроля, т.е. изучим

взаимосвязь этих феноменов между собой.

Выпускная квалификационная работа имеет практическую и теоретическую

значимость, и несомненно является актуальной.

Целью данной работы является исследование взаимосвязи стратегий

поведения в конфликтной ситуации с состояниями агрессии, уровнем
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смысложизненных ориентаций, с особенностями жизнестойкости и уровнем

коммуникативного контроля.

Объектом исследования являются стили поведения в конфликтной ситуации,

состояния агрессии, уровень смысложизненных ориентаций, жизнестойкость, и

коммуникативный контроль.

Предметом исследования является взаимосвязь стилей поведения в

конфликтной ситуации с состояниями агрессии, уровнем смысложизненных

ориентаций, с особенностями жизнестойкости и уровнем коммуникативного

контроля.

Гипотезы исследования:

1) Стили поведения в конфликтной ситуации взаимосвязаны с состояниями

агрессии, смысложизненными ориентациями, жизнестойкостью и

коммуникативным контролем субъектов.

2) Особенности состояний агрессии взаимосвязаны со смысложизненными

ориентациями, жизнестойкостью и коммуникативным контролем субъектов.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Исследовать стили поведения личности в конфликтной ситуации;

2. Изучить особенности состояний агрессии;

3. Исследовать уровень смысложизненных ориентаций;

4. Изучить уровень выраженности жизнестойкости субъектов;

5. Выявить степень выраженности коммуникативного контроля;

6. Найти взаимосвязь стилей поведения в конфликтной ситуации

с личностными особенностями;

7. Исследовать взаимосвязь состояний агрессии со смысложизненными

ориентациями, жизнестойкостью и уровнем коммуникативного контроля.

Выборка состоит из 69 человек – студентов ВУЗа, обучающиеся на

технических специальностях.

Методики исследования: «Стиль поведения в конфликте» К. Томаса,

«Диагностика состояний агрессии» Басса-Дарки, «Диагностика смысложизненных
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ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева, «Тест жизнестойкости» Д.А. Леонтьева,

«Диагностика коммуникативного контроля» М. Шнайдера.

Методы математической обработки: критерий корреляции Спирмена.

Структура и объем: Выпускная квалификационная работа состоит из

введения, теоретической главы, практической главы, анализа результатов

исследования, выводов, заключения и списка литературы.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭМПИРИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Понятие конфликта, предмет его социально-психологического изучения

Чаще всего под конфликтом понимается столкновение различных друг от

друга субъективных и объективных векторов в мотивах, отношениях и действиях

людей. В связи с этим становится понятно, что возникновение конфликтных

ситуаций неизбежно, и даже необходимо. По мнению Яна Щепальского:

«Социальный конфликт - столкновение, которое вызвано противоречивыми

установками, целями и способами активности, направленными к определенному

предмету, ситуации» [11]. Б. Гурней и вовсе считал, что конфликтные

столкновения также могут возникать между людьми с общими установками, что

связано с отличными друг от друга точками зрения, которые касаются какого-

либо вопроса. Как было указано выше, конфликты несомненно могут быть

полезны, соответственно, в случае, если они конструктивны. С помощью успешно

разрешенных конфликтов социум получает возможность успешно развиваться [3].

В связи с данным замечанием обратимся какие функции конфликта

существует. Вообще принято выделять 4 основные функции:

1. Положительные;

2. Отрицательные;

3. Продуктивные;

4. Деструктивные.

Психологи отмечают факт того, что мотивы, способствующие развитию

конфликтной ситуации осознаются не всегда, но сама ситуация осознается

полностью [36].

Предпосылкой для возникновения конфликта, в основном, становится

состояние эмоционального напряжения. В связи с этим напряжением может

формироваться как внутриличностный, так и межличностный конфликт.

Существуют теоретические и эмпирические доказательства свидетельствующие о

том, что психика активируется только при определенном уровне психического
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напряжения. Такое напряжение, как считали Селье Г. и Лазурский А.Ф. может

обуславливаться и негативными, и позитивными эмоциями [18].

Мясищев В.Н. являлся одним из тех, кто считал, что неврозы и психические

срывы социально обусловлены, поскольку изучал нервно-психические процессы с

точки зрения теории «Высшей нервной деятельности» Павлова И.П. Также

учёный считал, что неврозы в целом формируются при крайнем обострении

конфликтов, и представлены болезненными деформациями, вызванными

влиянием индивидуальных, а также групповых взаимоотношений [1].

В связи с этим, социальных психологов преимущественно интересует два типа

конфликтов: внутриличностный и межличностный. Для изучения межличностных

конфликтов возникает необходимость в применении системы различных

критерий качественно-количественных характеристик конфликтов. Такими

критериями могут выступать:

1. Личностная социально-психологическая мотивация конфликта;

2. Групповая значимость конфликта;

3. Критерий общественной значимости конфликта.

Личностная мотивация выражается в неудовлетворительном отношении субъекта

качеством коммуникации. Также мотивация выражается в самоутверждении,

самореализации и признании. Групповая значимость выражена, как правило,

характером расхождения норм и ценностей (личностных и групповых).

Общественная значимость выражена ценностями, мотивами, а также способами

разрешения конфликтных ситуаций с позиции групповой динамики, т.е. с точки

зрения социального развития [46].

Е. С. Кузьмин занимался изучением подходов, направленных на преодоление

и нейтрализацию конфликтных ситуаций.

Основной целью в изучении внутриличностных и межличностных конфликтов

является обобщение причин, влияющих на появление ситуаций, провоцирующих

конфликт. Также целью в изучении конфликтов является выделение этапов

конфликтных ситуаций и нахождение конструктивных способов их разрешения, а

также предотвращения их возникновения.
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К определению конфликта существует множество подходов, но несмотря на

это также существует возможность выделить общие черты, указывающие на то,

что конфликт состоялся. Такими чертами являются следующие:

1. Различные взгляды и мотивы субъектов, противоречия в них;

2. У субъектов присутствуют негативные чувства и эмоции;

3. Существует противодействие между прекословщиками, выражающееся в

стремлении нанести «удар» личности собеседника.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что конфликт - значимое отражение

взаимодействия людей в обществе. Конфликтные ситуации выступают некой

формой взаимоотношений субъектов, мотивация которых основывается на

противопоставлении ценностей, потребностей и норм [2].

Личностные причины конфликтов принято связывать с индивидуально-

психологическими особенностями субъекта, такой конфликт направлен на

собственное «Я», собственные противоречия. В межличностном же конфликте

каждый из участников, наоборот, стремится защитить свое «Я» и «ударить» по

личности оппонента. В связи с этим у субъектов возникают сильные негативные

переживания, которые иногда способны толкать участников конфликта на

экстремальные поступки, поскольку становится сложно управлять собственным

эмоциональным фоном.Многие участники конфликта продолжают испытывать

негативные чувства даже после разрешения конфликта.

Кстати, что касается разрешения конфликтной ситуации. Ситуация конфликта

признается разрешенной только в случае, если все стороны осознанно и взаимно

внесли вклад в нейтрализацию причин, в связи с которыми и образовался предмет

разногласия. Как показывает практика, в случае, если конфликт закончится

выигрышем одной из сторон, тогда оптимальное эмоциональное состояние

окажется неустойчивым во времени и конфликт сможет возобновиться при

других обстоятельствах [17].

В связи с выделенными проблемами и задачами исследования, дальше в работе,

мы рассмотрим особенности поведения личности в конфликте, в том числе
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используемые стратегии поведения. Но сначала необходимо разобраться в

причинах появления конфликтной ситуации.

1.2 Структура конфликта. Типология конфликта. Этапы его прохождения

Как указывалось ранее, за конфликт мы принимаем столкновение

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов

личностей. Как правило, возникновению конфликтной ситуации способствует

наличие объективных противоречий. Вместе с тем, иногда для зарождения этих

самых противоречий не хватает какой-либо значимой мелочи, то есть инцидента

(повода). Инцидент - это активизация деятельности одной из сторон, которая

пусть даже неумышленно действует против интересов другой стороны, ущемляет

их [69].

Для того, чтобы конфликтная ситуация возникла, необходимы некотрые

условия. Основными являются:

1. Значимость ситуации для всех сторон спора;

2. У одного из оппонентов имеется препятствие, способствующее тому, что

цели участников несопоставимы;

3. Наличие хотя бы у одной из сторон конфликта терпимости к сложившейся

ситуации.

Субъектом конфликта может выступать не только личность, но и группа или

даже целая организация. Необходимо также отметить, что оппоненты должны

иметь возможность выражать собственные интересы для того, чтобы ситуация

конфликта возникла.

Объектом конфликта - это то, что пытается достичь каждая из сторон, или то,

что вызывает их противодействие, предмет их спора, получение чего одним из

участников полностью или частично лишает другого возможности достичь своих

целей.

Принято выделять пять стадий конфликта:

1. Непосредственное появление и развитие конфликтной ситуации,

обусловленной разногласиями субъектов взаимодействия;
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2. Стадия осознания - осознание хотя бы одной из сторон того, что

конфликтная ситуация возникла;

3. Начальная стадия открытого конфликтного взаимодействия - один из

субъектов конфликтного взаимодействия, осознающий конфликтную

ситуацию совершает действие, которое направлено на нанесение «урона»

оппоненту;

4. Развитие открытого конфликта - на данном этапе субъекты взаимодействия

открыто заявляют о собственных позициях, а также выдвигают личные

требования;

5. Стадия разрешения конфликтной ситуации [52].

Помимо стадий психологами также принято выделять фазы развития

конфликтной ситуации. Общепринятыми фазами являются:

1. Стадия возникновения разногласий. Данная фаза является начальной. Здесь

возможность разрешения конфликта составляет 92%.

2. Фаза нарастания напряженности или фаза подъема, где возможность

разрешить конфликтную ситуацию составляет 46%;

3. Фаза эскалации конфликта знаменует пиковый этап конфликтного

взаимодействия. На данном временном промежутке шансы нейтрализовать

конфликт минимальны и составляют менее 5%;

4. Фаза спада. Возможность нейтрализовать конфликт составляет около 20%.

Таким образом, проведя несложный анализ можно сделать вывод о том, что

конфликты необходимо разрешать на начальных стадиях, когда нервное

напряжение у участников конфликта минимально [27].

Несмотря на то что обстоятельства разных конфликтных ситуаций

индивидуальны, мы все же можем описать несколько основных характеристик,

позволяющих объяснить то, каким образом взаимодействуют участники

конфликта.

На поведение личности в конфликте влияет то, какими ценностями

взаимодействия она обладает, хотя сама личность может их даже не осознавать.
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Также немаловажную роль играют интересы субъектов. Каждая личность

вступает в ситуацию взаимодействия с собственными интересами, которые также

могут осознаваться, а могут и игнорироваться сознанием. В любом случае,

человек, попадая в условия, которые угрожают или противоречат его интересам,

моментально актуализирует их. Также параметрами в связи с которыми может

развязаться конфликт являются: индивидуальные способы реализации целей,

которые в накаленной обстановке могут выражаться спонтанно и

неконструктивно; потенциал участников взаимодействия предполагающий то, что

любой субъект имеет в запасе определенные знания, навыки и опыт,

соответствующие комплексу требований предъявляемых взаимодействием;

правила взаимодействия [34].

Рассмотрим каждый параметр более подробно:

1. Конфликт ценностей. Возникшие разногласия напрямую связаны со

смысловыми аспектами взаимодействия. Каждый из участников руководствуется

собственными доминирующими ценностями и на основании этого выстраивает

индивидуальную модель поведения. В случае, если возникают ценностные

различия, т.е. когда ценностные различия начинают «посягать» друг на друга,

возникает конфликт [16].

2. Конфликт интересов. Обычно такой конфликт возникает когда интересы

и цели субъектов противоречат друг другу.

Также к конфликту интересов относится и ресурсный конфликт. Здесь каждая

сторона заинтересована в получении нужного ей ресурса или более выгодной с ее

точки зрения количества или качества части общего ресурса. Участники

конфликта в данном случае стремятся к общим целям, но в силу ограниченности

ресурсов возникает конфликт интересов.

3. Конфликт средств достижения. Такой конфликт может возникнуть в

связи с тем, что участники, имея общие ценности и цели, обладают разными

взглядами на способы их достижения. Или же, участники взаимодействия могут
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иметь разные ценности и мирно существовать совместно, но лишь до тех пор,

пока способы достижения целей не ущемляют ценности одной из сторон.

4. Конфликт разных потенциалов. Здесь конфликтные ситуации возникают,

как правило, в связи с тем, что общий результат складывается из суммы

затраченных усилий, что при разнице потенциалов становится видимым, т.к.

имеется «слабое звено», ухудшающее общий результат и создающее помеху для

достижения каких-либо задач. Также такой конфликт может возникнуть в связи с

тем, что существует некое несоответствие потенциалов, в связи с чем возникает

угроза общему результату.

5. Конфликт правил взаимодействия - связан с нарушением хотя бы одного

из участника каких-либо норм, что может нанести ущерб нормальным

взаимоотношениям. В том числе такие конфликты могут возникать в связи с тем,

что один из субъектов стремится к пересмотру «устаканившихся» правил [23].

Кроме того, что существуют конфликты, возникающие из-за внутренних

характеристик ситуации, существуют и конфликты привнесенные людьми в

ситуации - например:

1. Это может быть перенос личных этнических, культурных и идеологических

установок на конкретную ситуацию. Соответственно, в связи с этим могут

возникнуть разногласия, в случае если проявляется нетерпимость и навязывание

своей точки зрения.

2. Выход в персональный мир (расширительная трактовка характеристики

взаимодействия) - эмоциональный протест из-за личностных особенностей.

Гришина Н.В. в своем издании «Психология конфликтов» выделила такие

типы конфликтов:

1. Внутриличностный конфликт;

2. Межличностный конфликт;
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3. Конфликт между личностью и группой;

4. Межгрупповой конфликт.

А Здравомыслов А. Г. включает в рассмотрение типологии конфликтов и

другие характеристики конфликтующих сторон, поэтому его классификация

выглядит несколько иным образом:

1. Межиндивидуальные конфликты;

2. Межгрупповые конфликты. При этом в качестве групп автор выделяет:

группы интересов, группы этнонационального характера, группы, объединенные

общностью положения, конфликты между ассоциациями (партнерами), между

секторами общественного разделения труда и конфликты между

государственными образованиями [49].

В начале параграфа мы уже рассмотрели пять основных стадий конфликта.

Для того, чтобы иметь наиболее полное представление о том как проходит

конфликт, остановимся на его этапах более подробно, то есть, своего рода

подведем некий итог.

Итак, первым этапом конфликта является - зарождение. Данный этап

характеризуется всеобщностью и большой включенностью в отношения между

субъектами. На данном промежутке времени имеются точки отсчета, вокруг

которых в будущем и может развиться конфликт. Это может быть и общий

интерес, и новые связи, и даже общее пространство. По этой логике любой

человек является потенциальным противником в будущем конфликте.

Вторым этапом конфликта является созревание. Из многообразия

представленных связей и отношений субъект имеет возможность выбора тех, на

которых центрируется принятие или неприятие чего-либо. Например, это может

быть форма поведения, работа, процесс познания или нечто материальное.
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Третий этап - инцидент. Как правило, перед тем данным этапом происходит

некое выжидание, «затишье». Самим инцидентом может выступать что угодно.

Он служит своего рода зацепкой, позволяющей «развязать наступление» [50].

На данном же этапе выделяются следующие позиции:

1. Провокатор;

2. Жертва;

3. Судья.

Четвертым этапом является непосредственно конфликт, то есть происходит

столкновение. Простыми словами, это этап эмоционального всплеска. Прямое

столкновение проявляется в эмоционально-психологическом, физическом,

экономическом и политическом планах. Большинство людей испытывают на

данном этапе чувство агрессии. Поэтому для этого этапа характерна ярко

выраженная оппозиция, выделяется предмет конфликта, который четко

осознается субъектами. Предъявляются средства управления и манипулирования

субъектами, определяется масштаб и границы конфликтной ситуации. Также

может появиться третья сторона в виде наблюдателей или, например, групп

поддержки.

Пятым этапом является развитие конфликта. Под развитием имеется в виду

изменение элементов, характеристик, а также факторов, оказывающих влияние на

конфликт.

Шестой этап - этап последствий. Последствия могут развиваться в двух

направлениях:

1. Доминируют разрушительные процессы;

2. Доминируют созидательные процессы.
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Что касается времени протекания, конфликты могут быть скоротечными или

вялотекущими, но несмотря на это последовательность «проживания» конфликта

сохраняется [50].

Обращаясь к причинам конфликта мы видим как раскрываются источники их

возникновения и предопределяется характер протекания. Зная эти нюансы, мы

можем выбрать тот или иной метод урегулирования конфликтной ситуации. Под

причинами конфликта понимают проблемы, явления, события, которые при

определенных условиях послужили предпоссылкой для его возникновения.

Причины п8 роявляются в результате действия конкретных факторов и, таким

образом, создается конфликтная ситуация, при которой отношения между

сторонами накаляются. Среди множества причин конфликтов можно выделить

общие и частные причины, речь о которых пойдет в следующем параграфе [9].

Из проанализированной выше информации мы видим, что разные авторы

имеют раличные взгляды на природу конфликта. В дальнейшем мы также

рассмотрим какие существуют атрибутивные признаки конфликта, какую роль в

жизни людей играют конфликты, а также то, каким образом, тот или иной человек

ведет себя в конфликтной ситуации и какие личностные особенности на это

влияют.

1.3 Функции конфликтов, личностные основания выбора стиля поведения в
конфликтной ситуации

Как выяснилось ранее, в настоящее время существует множество точек

зрения на определение конфликта. Одни авторы дают объяснение конфликта

через противоречие и столкновение позиций, другие через различия в интересах,

третьи рассматривают конфликт как столкновение противоречивых интересов и

норм поведеМммм

Яния, тенденций, четвертые и вовсе определяют конфликт как отсутствие

согласия между сторонами. Принципиальным в понимании конфликта является

выделение следующих ключевых моментов: интерес и противоречие (т.е.
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столкновение интересов). Стоит отметить, что не каждое противоречие приводит

к развитию конфликтной ситуации. Повторимся, что ситуация становится

конфликтной лишь при соблюдении определенных условий: во-первых, индивид

или группа должны осознавать, что имеется противоположность интересов; во-

вторых, у участников взаимодействия должен иметься соответствующий уровень

мотивации для отстаивания собственных идей. При соблюдении

вышеперечисленных условий взаимодействие между субъектами превращается в

столкновение, т.е. конфликт [14].

Для того, чтобы понять что предшествует развитию конфликта, необходимо

обратиться к базовым потребностям человека. Напряжение возрастает, в случае,

когда потребности подавляются, либо возникает угроза, создающая помехи к их

удовлетворению. На самом деле, предпоссылки к началу конфликтной ситуации

следует искать не только в утилитарном подходе, который исходит из личностной

детерминации поведения. А.Г. Здравомыслов, наряду с другими авторами,

выделяет две точки зрения, объясняющих природу конфликта: ценностную и

ресурсную. Ресурсный подход предполгает , что источниками конфликтов служат

значимые средства жизнедеятельности (например, материальные средства и

ценности, территория и т.д.) Также нельзя не отметить, что неотъемлемой частью

конфликта является большая доля иррациональной мотивации, которая

усиливается в условиях современного кризисного развития общества.

Другие авторы сводят причины к конфликтов к трем группам: первое, что

сюда относится это само содержание взаимодействия; второе - особенности

межличностных отношений; третье - личностные особенности субъектов [63].

Поскольку существует множество подходов, объясняющих первопричину

конфликта, достаточно сложно дать исчерпывающую классификацию. Несмотря

на это мы все же можем выделить несколько основных объективных причин,

которые могут послужить предпосылками к возникновению разногласий:

1. Различия в социальном, культурном образовании;
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2. Излишнее давление на личность, угроза ее безопасности;

3. Информационный фактор - полная или частичная дезинформация;

4. Различия в убеждениях;

5. Отсутствие вспомогательных механизмов для разрешения конфликтной

ситуации. В этом случае функция конфликта - негативна. Здесь конфликт

представляет собой: подавление субъекта взаимодействия, нарушение целостных

межличностных отношений, истощение психических и физических ресурсов [61].

В других условиях, когда человек готов действовать конструктивно,

конфликт носит положительную функцию. Такое столкновение является

отражением объективных процессов, происходящих в различных межличностных

взаимодействиях и способствует развитию личности, группы людей и отношению

между ними, т.е. конфликт служит неким сигналом к изменениям и представлен в

качестве стимулирования общественных процессов, что способствует прогрессу.

Обобщая вышенаписанную информацию, подведем некий итог, который

касается причин появления конфликтных ситуаций. Среди множества

предпосылок, влияющих на поведение конфликта можно выделить как общие, так

и частные причины. К общим причинам можно отнести:

1. Социально-политические и экономические причины, которые связаны с

ситуацией в стране;

2. Социально-демографические - отражают различия в установках и

мотивах субъектов, которые обусловлены гендером, возрастом, принадлежностью

к той или иной этнической группе;

3. Социально-психологические причины - отражают социально-

психологические явления в группах (групповые мотивы, коллективное настроение,

мнения и т.д.)
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4. Индивидуально-психологические причины - отражают индивидуальное

особенности личности (темперамент, характер, способности и т.д.) [29].

Что касается частных причин, они связаны со спецификой конкретного вида

конфликта, то есть являются индивидуальными. Причины могут проявляться в

неудовлетворенности условиями труда, ограниченности ресурсов и т.п.

В зависимости от ситуации каждый индивид по-разному взаимодействует с

окружением. Это объясняется его воспитанием, а также личностными

особенностями. В ситуации конфликта каждый человек также по-разному

проявляет себя во взаимодействии, либо вовсе отказывается от него. Психологами

принято выделять пять основных стратегий поведения в конфликтной ситуации:

1. Принуждение (борьба, соперничество);

2. Уход;

3. Уступка;

4. Компромисс;

5. Сотрудничество.

Перед тем как более подробно обратиться к каждой из стратегий, следует

отметить, что каждый субъект, участвующий в конфликте оценивает и сравнивает

свои собственные интересы и интересы оппонента, а также анализирует ответы на

следующие вопросы:

1. Что я потеряю, в случае поражения?

2. Что я приобрету в случае выигрыша?

3. Настолько ли важен предмет спора моему противнику?

И соответственно, основываясь на своих ответах, личность избирает тот или иной

стиль поведения, то есть стратегию поведения в конфликте. Такое решение (чаще

всего) принимается на подсознательном уровне [53]. Кстати говоря, этим

объясняется непредсказуемость в поведении некоторых людей. Опять же, нельзя

не отметить, что отношение индивида к оппоненту также играет важную роль при

выборе той или иной стратегии. Если для субъекта межличностные отношения

малозначимы, то его поведение в конфликте может отличаться большей
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деструктивностью, и наоборот, если для субъекта межличностные отношения

представляют ценность, то вероятность того, что он изберет тактику поведения,

направленную на компромисс, увеличивается.

Р. Киллмен и К. Томас разработали модель стратегий поведения в конфликте,

которая в дальнейшем получила широкое распространение. В основе ее лежат

ориентации участников на собственные интересы и интересы противоположной

стороны. В данном случае оценка интересов в конфликте является качественной

характеристикой выбираемого поведения [64].

Вернемся к стратегиям поведения личности в конфликте и рассмотрим

каждую из них более подробно.

Принуждение. Часто данная стратегия поведения используется людьми,

которые собственные интересы ставят выше интересов оппонента. Выбор данной

стратегии в результате сводится к выбору - борьба или взаимоотношения.

В условиях, когда личность выбирает борьбу, ее поведение становится

деструктивным: активно используются власть, сила закона, связи и т.д. Обычно

данная стратегия используется личностью при защите личных интересов от

нападения, при угрозе уничтожения чего-то значимого (например, коллектива,

какой-либо организации). Таким образом, приведенная стратегия поведения

может использоваться в таких случаях:

1. У субъекта отсутствует альтернатива и ему нечего терять;

2. Ситуация требует от субъекта мгновенного отреагирования, то есть человек

находится в точке бифуркации;

3. Авторитетность субъекта, выражающаяся в принятии решений;

4. Исход ситуации имеет особую ценность и на него делается большая ставка.

Уход. Данная стратегия выбирается людьми, которым присуще желание не

ввязываться в конфликт. Такой стиль поведения характеризуется низким уровнем

направленности на собственные интересы и интересы окружающих, то есть такая

стратегия проявляется в случае, когда предмет конфликта не особо важен ни для

одного из субъектов и адекватно отражен в образах конфликтной ситуации.
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В таком случае конфликт может быть исчерпан. Также стратегия ухода может

проявляться, когда предмет спора, наоборот, имеет важное значение для одной

или всех сторон, но занижен в образах конфликтной ситуации, то есть субъекты

взаимодействия воспринимают предмет конфликта как несущественный [7].

В этом случае конфликт может иметь рецидив, несмотря на это обычно

межличностные отношения не подвергаются серьезным изменениям. Таким

образом, стратегия ухода может использоваться когда:

1. Исход события незначим для субъекта и поэтому нет смысла тратить

ресурсы;

2. Решение образовавшейся проблемы может вызвать неприятности и

нарушить чувство безопасности субъекта;

3. Субъект стремится выиграть время для нахождения большей информации

или с целью того, чтобы заручиться поддержкой;

4. Субъект чувствует превосходство оппонента.

Уступка. Стратегия уступки используется субъектом, при его стремлении уйти

от конфликта; собственные интересы он оценивает ниже интересов остальных.

Стратегия может являться основной для какого-либо человека в связи с его

индивидуально-психологическими особенностями; особенно это может быть

свойственно конфликтной личности «бесконфликтного» типа. В связи с этим

стратегия уступки может придать деструктивную направленность даже

конструктивному конфликту. Также уступка может явиться первопричиной

неадекватной оценки предмета конфликта (его низкая ценность для себя). Тогда

данная стратегия является самообманом и, соответственно, не может помочь в

разрешении конфликта. Обобщим, в каких случаях избранный стиль (стратегия)

поведения используется:

1. Субъект имеет высокую мотивацию для сохранения мирных

взаимоотношений;

2. Субъект считает, что его шансы на победу минимальны (у собеседника

больше власти, например);

3. Личная незаинтересованность субъекта.
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Наиболее часто данная стратегия ведет к временному затишью и является

значительным шагом на пути конструктивного разрешения конфликтной

ситуации.

Компромисс. Стратегия характеризуется балансом интересов конфликтующих

сторон. По-другому эту стратегию можно охарактеризовать как стратегию

взаимной уступки. Несомненно компромисс способствует положительной

тенденции в развитии межличностных отношений. Данная тактика не

рассматривается как способ разрешения конфликта, а рассматривается как этап на

пути поиска приемлемого решения проблема для всех сторон. Но вместе с тем,

компромисс может исчерпать конфликтную ситуацию при условии, что

напряженность спала. Компромисс может быть представлен в двух формах:

1. Активная - заключается четкий договор, принимаются какие-либо

обязательства и т.д.

2. Пассивная форма - выражается в отказе от каких-либо активных действий

для достижения собственных целей.

Подытожим, когда используется данная стратегия:

1. Субъекты обладают одинаковой силой власти, но их интересы

взаимоисключающие;

2. От субъекта требуется быстрое принятие решения, а его сверхточность

неважна;

3. Субъекту важнее сохранить хорошие отношения, нежели абсолютная победа;

4. Остальные подходы оказались недействительны.

Сотрудничество. Такая стратегия используется субъектами, когда они

одинаково высоко оценивают собственные интересы и интересы оппонента.

Формула данной стратегии - баланс между признанием ценности межличностных

отношений и интересов.

Предмет конфликта занимает особое место при выборе данной формы

поведения. Сотрудничество становится возможным лишь, когда сложный предмет

конфликта допускает совершение маневра интересов противоборствующих
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сторон, обеспечивая их существование в рамках возникшей проблемы и развитие

событий в благоприятном направлении. Стратегия используется, когда:

1. Субъектам взаимодействия важен исход спора;

2. Все стороны обладают временем на решение проблемы;

3. Все стороны готовы (и предпочитают) решать проблему на равных условиях;

4. Всем сторонам известны пожелания друг друга.

Стратегия сотрудничества представляет собой ранее упомянутые стратегии,

правда те играют лишь подчиненную роль и являются психологическими

факторами развития взаимоотношений между субъектами конфликта [8].

Нам уже известно, что конфликт всегда возникает в зоне пересечения

интересов. Последствия возникших противоречий всегда разные, но к счастью,

существует целый ряд методов, которые способствуют их разрешению. Например,

Дж. Г. Скотт предлагает для анализа предпосылок к конфликту пару приемов.

Одним из таких является метод творческой визуализации. Субъекту предлагается

самостоятельно выделить круг возможных источников возникшего конфликта.

Этот метод подразумевает запись своих вопросов к экспертам, которые

приглашаются для урегулирования спора. В ходе работы эксперты находят

истинные, глубинные причины и на основании этого имеют доступ к

корректировки целей субъекта. Хотя, бывают случаи, когда цели участников

абсолютно разные, тогда работа экспертов будет направлена на поиск

компромисса. Если в работу вмешиваются субъекты, которые не готовы к

корректной работе, экспертам необходимо проявить оборонительную стратегию

по отношению к ним [65].

Конфликт может оказать значимую услугу осознанной личности, указать на то,

в каком направлении следует самосовершенствоваться.

Дж. Г. Скотт предлагает для решения конфликтных ситуаций рационально-

интуитивный метод решения, и считает, что данный метод наиболее желателен,

т.к. основывается на оценке ситуации, позиции людей и их личностных

особенностях. По его мнению одно из обязательных условий, позволяющих
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разрешить конфликт - это способность личности нейтрализовать собственные

негативные эмоции, а также эмоции людей, взаимодействующих с ним.

Естественно, что при развитии конфликта отрицательные эмоции растут в

геометрической прогрессии, и, как правило, на начальных этапах выступают в

виде агрессии. Поэтому автор рекомендует, на данном этапе, избирать стратегию

поведения «Уход», подробная информация о которой изложена выше.

Дж. Г. Скотт считает, что вступать во взаимодействие на данном этапе

бессмысленно. Если люди относятся к конфликту как к реальной или

потенциальной проблеме, тогда становится актуальным выбор стратегии

поведения относительно оппонента [63].

Множество конфликтов не может быть решено без возможности

эмоциональной разрядки. Людям необходимо выплеснуть сформировавшиеся

негативные эмоции. По мнению автора от такого способа стоит отказаться лишь в

том случае, если раздражение и враждебность переходят все границы, то есть

носят деструктивный характер.

По утверждению Дж. Г. Скотта предотвратить конфликт поможет умение

контролировать такие чувства как раздражение и страх.

Становится ясным, что несмотря на разные предложения урегулирования

конфликтов, авторов объединяет мнение о том, что любой конфликт должен

протекать конструктивно. Конечно, в некоторых случаях требуется конфронтация

между участниками конфликта, но если появляется возможность избежать ее, то

все же лучше ей воспользоваться.

Хотя, существует альтернативная точка зрения на стратегию поведения

соперничество. Некоторые авторы считают, что данная стратегия может

положительно влиять на результаты работы. Но стоит оговориться, что такое

возможно только при условии, что конкуренция находится под контролем третьей

стороны. Главное правило такой конфронтации - сохранение уважения к

противнику.

По свидетельству Пола М. Дизеля и Уильяма Мак Кинли, которые являются

американскими социологами, многие компании намерено используют фактор
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конкуренции для того, чтобы простимулировать людей к достижению высоких

результатов. Однако эти же специалисты отмечают, что конкуренция в различных

группах приводит к неоднозначным психологическим последствиям [67].

Было установлено, что в одних группах увеличивается сплоченность и

производительность труда, в других - групповые связи ослабевали в связи с

неадекватной реакцией членов группы на соперничество.

Практически в любой деятельности одним из важных умений является, как раз,

умение прогнозировать возможности развития конфликтов, а также оценивать

последствия, которые могут возникнуть в результате того или иного столкновения.

Отточив данные навыки, личность сможет не только управлять собой и

дествовать конструктивно, но и в целом владеть ситуацией, управлять людьми в

том числе, поскольку сумеет выбрать верный метод для разрешения конфликта.

Выбор метода урегулирования столкновений (конфликтов) зависит от их

содержания, возможных последствий развития, и от поведения субъектов

взаимодействия.

Существует общий подход, подразумевающий три способа разрешения

конфликтов:

1. Конструктивный. В данном случае конфликт признается объективно

существующим; выявляются противоречия, в которых необходимо разобраться и

далее установить тенденцию, которая может поспособствовать развитию

личности или группы, принять стороннюю позицию.

Для оказания влияния используются средства убеждения, внушения, а иногда

и принуждения. Это возможно, когда руководство владеет доверием коллектива,

но при этом сохраняет свои властные полномочия. В условиях, когда доверие

коллектива отсутствует конфликт не только не будет разрешен, а наоборот,

разрастется до еще больших масштабов.

2. Компромиссный способ разрешения - применяется в ситуации, когда все

стороны взаимодействия имеют определенные позитивные позиции. Кроме того,

этот метод избирается, если уже ранее известно, что все участники конфликта

обладают равенством между собой и победа одного из участников маловероятна.
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3. Принудительный метод ликвидации. Данный метод целесообразен, когда

противостояние между сторонами лишено реального содержания или его

добровольное разрешение в сложившихся обстоятельствах невозможно [14].

Данный способ следует применять, когда круг взаимодействующих друг с

другом лиц ограничен и имеется сильная и авторитетная управленческая сторона

с возможностью реализации репрессивных мер.

Конечно, данная тактика урегулирования конфликтов является деструктивной

по отношению к субъектам против которых она применяется, однако в реальном

мире без нее не обойтись. По большому счету, на данный момент времени, мы

существуем в условиях ограниченных ресурсов, в условиях войн и разногласий,

то есть в условиях кризиса, где не каждый человек имеет возможность

качественно удовлетворить собственные потребности. Идеологические и

политические конфликты, к сожалению, также не исключение и могут

провоцировать целые массовые беспорядки, от которых может пострадать не

только власть сама по себе, но и абсолютно сторонние люди, в планы которых не

входило участие в данных противодействиях. Следовательно, такие столкновения

необходимо предотвращать. Тогда на помощь приходит метод принудительной

ликвидации [17].

Таким образом, становится ясно, что существует большое множество

вариантов того, каким образом можно вести себя в процессе конфликтного

взаимодействия. Благодаря знаниям о собственных личностных свойствах, об

особенностях оппонентов, индивид не только может конструктивно отстаивать

собственные интересы, но и вовсе предотвращать развитие конфликтов уже на

первых этапах его зарождения.
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Цель, задачи, предмет, объект, гипотезы исследования

В эмпирическом исследовании взаимосвязи стилей поведения в конфликтной

ситуации с стояниями агрессии, особенностями смысложизненных ориентаций,

жизнестойкостью и уровнем коммуникационного контроля личности принимали

участие 69 студентов ВУЗа, обучающихся на технической специальности.

Для проведения эмпирического исследования применялись 5 методик

психологической диагностики. В частности, с целью диагностики стилей

поведения личности в конфликтной ситуации была использована методика

«Стиль поведения в конфликте» К. Томаса. Для исследования степени агрессии у

субъектов использовалась методика «Диагностика состояния агрессии» Басса-

Дарки. С целью исследования особенностей смысложизненных ориентаций

использовалась методика «СЖО» Д.А. Леонтьева. Для исследования уровня

жизнестойкости использовалась методика «Тест жизнестойкости» Д.А. Леонтьева.

Вместе с тем, исследовалась выраженность коммуникативного контроля у

субъектов, где была использована «Диагностика коммуникативного контроля» М.

Шнайдера.

Целью работы является исследование взаимосвязи стратегий поведения в

конфликте с состояниями агрессии, смысложизненными ориентациями,

особенностями жизнестойкости и коммуникативным контролем.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. исследовать стратегии поведения личности в конфликтной ситуации;

2. изучить особенности состояний агрессии;

3. исследовать уровень смысложизненных ориентаций;

4. выявить уровень выраженности жизнестойкости субъектов;

5. определить степень выраженности коммуникативного контроля;

6. найти взаимосвязь между стратегиями поведения в конфликтной ситуации и

личностными особенностями субъекта;
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7. выявить взаимосвязь между состояниями агрессии, смысложизненными

ориентациями, жизнестойкостью и уровнем коммуникативного контроля.

Гипотезы исследования:

1) Стили поведения в конфликтной ситуации взаимосвязаны с состояниями

агрессии, смысложизненными ориентациями, жизнестойкостью

и коммуникативным контролем субъектов.

2) Особенности состояний агрессии взаимосвязаны со смысложизненными

ориентациями, жизнестойкостью и коммуникативным контролем субъектов.

Объектом исследования являются стили поведения в конфликтной ситуации,

состояния агрессии, особенности смысложизненных ориентаций, уровень

жизнестойкости, и коммуникативный контроль.

Предметом исследования является взаимосвязь стилей поведения

в конфликте с состояниями агрессии, смысложизненными ориентациями,

особенностями жизнестойкости и уровнем коммуникативного контроля.

2.2 Методы исследования
Для проведения эмпирического исследования использовались 5 методик

психологической диагностики.

Опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте»

Данный опросник был разработан К. Томасом и адаптирован Н. В. Гришиной в

России. Целью данной методики является изучение личностной

предрасположенности к конфликтному поведению, выявления определенных

стилей разрешения конфликтной ситуации.

Методика также может использоваться в качестве ориентировочной для

изучения адаптационных и коммуникативных особенностей личности, стиля

межличностного взаимодействия.

Автор методики выделяет пять спосо бов реагирования на конфликтную

ситуации в соответствии с двумя базовыми измерениями (кооперация и

напористость):
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1. Соревнование (конкуренция) - выражается в стремлении достигнуть своих

интересов в ущерб другому;

2. Приспособление - выражается в том, что личность приносит в жертву

собственные интересы ради интересов другого;

3. Компромисс - выступает в качестве соглашения, основанного на взаимных

уступках, на предложении варианта, который позволит нейтрализовать возникшие

противоречия;

4. Избегание - выражается в отсутствии стремления к кооперации и

отсутствии тенденции к достижению собственных целей;

5. Сотрудничество - наиболее удовлетворительная стратегия поведения, при

которой участники ситуации приходят к альтернативе, полностью

удовлетворяющей интересы обеих сторон.

К. Томас также описывает каждый из пяти перечисленных возможных

вариантов двеннадцатью суждениями о поведении индивида в конфликтной

ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в тридцать пар, в каждой

из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является

наиболее типичным для характеристики его поведения.

Опросник Басса - Дарки «Диагностика состояния агрессии»

Методика предназначена для диагностики агрессивных и враждебных реакций

человека. В зарубежных исследованиях данный опросник получил широчайшее

распространение, где и были подтверждены его высокие надежность и валидность.

В данном ключе агрессивное поведение рассматривается как

противоположное адаптивному, поскольку высокий уровень агрессивности

личности влияет на социальное поведение и способствует появлению

соперничества и высоким уровнем конфликтности.

При создании опросника А. Басс и А. Дарки выделили следующие виды

реакций:

1. Физическая агрессия, которая выражается в использовании физической

силы против другого лица;
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2. Косвенная - агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни

на кого не направленная;

3. Раздражение - проявляется через готовность к проявлению негативных

чувств при малейшем возбуждении;

4. Негативизм - является оппозиционной манерой в поведении (от

пассивного сопротивления до активного противодействия);

5. Обида - находит проявление в зависти и ненависти к окружающим за

действительные или вымышленные действия;

6. Подозрительность - находится в диапазоне от недоверия и осторожности

по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и

приносят вред;

7. Вербальная агрессия проявляется через выъъъхражение негативных чувств с

помощью некой формы (крик, визг) или через содержание словесных ответов

(проклятия, угрозы);

8. Чувство вины - выражает возможное убеждение субъекта в том, что он

является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им

угрызения совести.

При составлении опросника авторы опирались на следующие принципы:

1. Вопрос может относиться только к одной форме агрессии;

2. Вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени

ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос.

Сам опросник содержит в себе семьдесят пять утверждений, на которые

испытумые может ответить либо положительно («да»), либо отрицательно

(«нет»).

Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО)

Д.А. Леонтьева

Представленная методика является адаптированной версией теста Дж. Крамбо

и Леонарда Махолика «Цель в жизни», в основе которой лежит теория стремления

к смыслу логотерапии Виктора Франкла.
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Целью данной методики была эмпирическая валидизация ряда представлений

из этой теории.

Что касается уже адаптированной версии, тест СЖО Д.А. Леонтьева наряду с

общим показателем осмысленности включает в себя еще пять субшкал, которые

отражают конкретные смысложизненные ориентации:

1. цели в жизни;

2. насыщенность жизни;

3. удовлетворенность самореализацией;

4. локус контроля - Я;

5. локус контроля - жизнь.

Адаптированная версия теста состоит из двадцати пар противоположных

утверждений, которые отражают представления о факторах осмысленности

личностью жизни.

Предполагается, что жизнь считается осмысленной при наличии целей,

удовлетворении, получаемом при их достижении и уверенности в собственной

способности ставить перед собой цели и достигать их.

Важно отметить, должно быть ясное соотнесение целей и будущего,

эмоциональной насыщенности с настоящим, и удовлетворения с достигнутым

результатом. Основой такого соотношения является представление субъекта о

смысле жизни или вовсе его отсутствии.

Результаты обрабатываются посредством суммирования числовых значений

для всех двадцати шкал. Затем суммарный балл переводится в процентили

(стандартное значение). И исходя из полученных математических данных дается

интерпретация [52].
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«Тест Жизнестойкости» Д. А. Леонтьева

Данный тест также является адаптированной версией. Он представляет

адаптацию опросника, разработанного Сальваторе Мадди (американский

психолог), «Hardinnes Survey».

Жизнестойкость здесь представлена в виде системы убеждений о своем Я, о

мире и отношении с ним. Данные убеждения позволяют человеку выдерживать

и преодолевать ситуации стресса. Известно, что в одной и той же ситуации

человек с высоким уровнем жизнестойкости реже склонен к тому, чтобы

испытывать стресс, а следовательно, он обладает способностью лучше

противостоять ему.

Непосредственно жизнестойкость включает в себя три сравнительно

самостоятельных компонента:

1. Вовлеченность. Человек с развитым компонентом вовлеченности

способен получать удовольствие от собственной деятельности, т.е. это своего

рода «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает

максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности».

Отсутствие такой убежденности может порождать чувство отвергнутости,

ощущение себя как человека, «выпавшего» из жизни.

2. Контроль. Человек с высоким уровнем развития данного компонента

ощущает, что он самостоятельно способен руководить собственной жизнью,

т.е. он обладает убежденностью в том, что борьба позволяет повлиять на

результат происходящего, несмотря на то, что в таком случае успех

необязателен.

3. Принятие риска. Человек рассматривает собственную жизнь как способ

приобретения опыта и готов действовать, несмотря на то, что успех также не

гарантирован. Люди с высоким уровнем принятия риска обычно считают, что

обычный комфорт и безопасность делают эмоциональное переживание жизни

скудным, т.е. такие личности имеют убеждение в том, что все происходящее

способствует его личностному развитию за счет полученных знаний,
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извлекаемых из опыта; при чем, маловажно был ли этот опыт позитивный или

негативный.

П. Тиллих считал, что жизнестойкость предполагет готовность «действовать

вопреки», т.е. вопреки онтологической тревоге, тревоге потери смысла, вопреки

ощущению заброшенности. Такого же мнения придерживался и М. Хайдеггер.

Именно жизнестойкость позволяет человеку преодолевать тревогу,

сопровождающую выбор будущего (неизвестности), а не прошлого (неизменности)

в ситуации экзистенциальной дилеммы.

Таким образом, жизнестойкость является личностной характеристикой,

которая формируется еще в детском и подростковом возрасте. Несмотря на это

существуют теории предполагающие, что жизнестойкость можно развить и в

более поздние периоды жизни.

Также Мадди обращает внимание на то, что понятие жизнестойкости не

следует смешивать с такими понятиями как оптимизм, устойчивость,

самоэффективность и т.д. [53].

Диагностика коммуникативного контроля, М. Шнайдер

Методика М. Шнайдера предназначена для изучения уровня

коммуникативного контроля. Согласно мнению автора люди с высоким

коммуникативным контролем постоянно следят за собой и собственными

поведенческими проявлениями, т.к. имеют хорошую осведомленность о том, где и

как себя вести, т.е. такие люди имеют способность управлять и контролировать

собственное поведение. Несмотря на это, у человека с высоким уровнем

коммуникативного контроля могут возникать трудности в проявлениях

спонтанности самовыражения, поэтому они не любят непрогнозируемых

ситуаций.

Люди, обладающие низким коммуникативным контролем обычно, напротив,

непосредственны и открыты, но вместе с тем окружающие могут воспринимать

их как излишне навязчивых и прямолинейных.

Методика состоит из десяти простых вопросов, на которые испытуемый также

может ответить либо положительно («да»), либо отрицательно («нет»).
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В методику включено всего три шкалы:

1. Низкий уровень коммуникативного контроля;

2. Средний уровень коммуникативного контроля;

3. Высокий уровень коммуникативного контроля.

2.3 Организация эмпирического исследования и методы математической
обработки данных

Этапы исследования личностных оснований и их влияния на стиль поведения

в конфликте:

1. Предварительный этап. Определение специфики, методов и задач исследования

личностных особенностей студентов.

Выбор методик исследования личностных особенностей и установок

на различные стили поведения в конфликте. Создание выборки и планирование

исследования.

2. Диагностический этап. Диагностика личностных особенностей студентов.

3. Математическая обработка полученных данных с помощью коэффициента

корреляции Спирмена.

4. Анализ полученных результатов.

На первом этапе исследования был произведен обзор литературы,

посвященной исследованию конфликтных ситуаций и факторов, влияющих на

стили поведения в данной ситуации у студентов. Далее был осуществлен подбор

удовлетворяющей задачам исследования выборки и планирование программы

исследования.

На втором этапе исследования была проведена психологическая диагностика

всей выборки испытуемых, подобранными на первом этапе методиками.

На третьем этапе исследования были обработаны полученные результаты. Вся

математическая обработка данных проведена при помощи статистического пакета

IBM SPSS Statistics 25.0.

На четвертом этапе проводился анализ полученных корреляционных

взаимосвязей стилей поведения в конфликте с состояниями агрессии,
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смысложизненными ориентациями субъектов, особенностями жизнестойкости и

уровнем коммуникативного контроля.

«Критерий Колмогорова-Смирнова»

Целью данного критерия является сопоставление двух распределений, а

именно:

1.1. ЭЭмпирическогомпирического сс теоретическимтеоретическим;;

2.2. ООдногодного эмпирическогоэмпирического распределенияраспределения сс другимдругим эмпирическимэмпирическим

распределениемраспределением..

Критерий позволяет найти точку, где сумма накопленных расхождений между

двумя распределениями является наибольшей; также благодаря данному

критерию появляется возможность оценить достоверность этого расхождения.

Несмотря на положительные стороны данного критерия, он имеет важное

ограничение - должна быть достаточно большой. В случае сопоставления двух

эмпирических распределений необходимо, чтобы n1,2 >50.

В случае, если имеются существенные различия между двумя

распределениями, то это может свидетельствовать о том, что разность

накопленных частот достигнет критического значения, и тогда мы сможем

считать различия статистически достоверными.

В формулу критерия Колмогорова-Смирнова эта разность уже включена. Чем

больше эмпирическое значение по критерию Колмогорова-Смирнова, тем более

существенны различия.

«Коэффициент ранговой корреляции Спирмена»

Целью данного критерия является выявление и оценка тесноты связи между

двумя рядами сопоставляемых количественных показателей.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – непараметрический метод,

который используется с целью статистического изучения связи между явлениями.

Для подсчета ранговой корреляции необходимо располагать двумя рядами

значений, которые могут быть проранжированы. Такими рядами значений могут

быть:

1.1. двадва признакапризнака,, измеренныеизмеренные вв однойодной ии тойтой жеже группегруппе испытуемыхиспытуемых;;



37

2.2. дведве индивидуальныеиндивидуальные иерархиииерархии признаковпризнаков,, выявленныевыявленные уу двухдвух испытуемыхиспытуемых

попо одномуодному ии томутому жеже наборунабору признаковпризнаков;;

3.3. дведве групповыегрупповые иерархиииерархии признаковпризнаков;;

4.4. групповаягрупповая ии индивидуальнаяиндивидуальная иерархиииерархии признаковпризнаков..

На начальном этапе показатели ранжируются отдельно по каждому из

признаков (как правило, меньшему значению признака начисляется меньший

ранг).

При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивают

тесноту связи между признаками, считая значения коэффициента:

1. равные 0,3 и менее - показатели слабой тесноты связи;

2. значения более 0,4, но менее 0,7 - показатели умеренной тесноты связи;

3. значения 0,7 и более - показатели высокой тесноты связи.

Коэффициент ранговой корреляции используется, если экспериментальные

данные представляют собой точно измеренные значения признаков Х и Y, а также

если необходимо быстро найти приближенную оценку коэффициента корреляции.

IBM SPSS Statistics 25.0

IBM SPSSS statistics представляет собой многофункциональную

статистическую систему, которая предназначена для решения исследовательских

задач при помощи анализа данных, простыми словами, это комплексная система

анализа данных.

В программе предусмотрен полный набор методов анализа данных (от

описательной статистики до различных сложных видов анализа (дисперсионный,

факторный, спектральный и т.д.)). Представление результатов происходит при

помощи различных видов таблиц, диаграмм и гистограмм.

В настоящее время психология как наука набирает обороты. Для проведения

исследований психологи активно используют самые разнообразные

статистические методы, поскольку с их помощью можно достоверно и наглядно

представить исследуемые явления, феномены и закономерности; и с помощью

полученных результатов делать более точные прогнозы, касаемые темы

исследования, а следовательно привносить еще больший вклад в развитие науки.
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Описание особенностей стилей поведения в конфликтной ситуации,

смысложизненных ориентаций, жизнестойкости, состояний агрессии и

коммуникативного контроля.

В исследовании приняли участие 69 студентов технической специальности.

В данном параграфе будут последовательно описаны особенности исследуемой

выборки по особенностям стилей поведения в конфликтной ситуации,

смысложизненных ориентаций, жизнестойкости, состояниям агрессии

и коммуникативного контроля.

Проверка на нормальность распределения показателей осуществлялась с

помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Полученные данные представлены в

таблице 1.

Таблица 1 – Анализ нормальности распределения по шкалам методик

К. Томаса, Басса - Дарки, Д.А. Леонтьева, М. Шнайдера

Значение
нормальности
распределения

Стили
поведения

в
конфликте

Состояния
агрессии СЖО ЖЗНСТ КК

Значение Z
Колмогорова-
Смирнова

0,109 0,133 0,088 0,177 0,131

Уровень
значимости 0,019 0,002 0,200 0,000 0,002

Условные обозначения: СЖО - смысложизненные ориентации, ЖЗНСТ - жизнестойкость,

КК - коммуникативный контроль.

Результаты исследования нормальности распределения всех шкал методик

данного эмпирического исследования показали, что практически все шкалы

достоверно отличаются от нормального распределения. Только по одному

показателю – смысложизненные ориентации – распределение нормальное.

Особенности стилей поведения в конфликтной ситуации исследовались

по результатам психологической диагностики по методике К. Томаса. В таблице 2

отображены полученные данные.
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Таблица 2 - «Стили поведения в конфликте», К. Томас
Стили поведения в

конфликте
Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Соперничество 4,3 3,2
Сотрудничество 6,2 1,7
Компромисс 6,8 1,8
Избегание 6,5 2,0

Приспособление 6,1 2,7
Из таблицы видно, что для выборки в равной степени присущи такие стили,

как сотрудничество, компромисс, избегание и приспособление.

В то же время игнорирующим стилем поведения в конфликте является

соперничество, что свидетельствует о тенденции к избеганию открытых

конфликтов, где собственные интересы превозносятся над интересами других

участников взаимодействия.

Исходя из этого, выборка представляет из себя группу людей, в большей

степени, настроенных на мирное урегулирование конфликтной ситуации, т.е. из

людей, готовых действовать конструктивно.

В таблице 3 представлены данные, полученные в результате проведённого

исследования по методике Басса-Дарки «Диагностика состояний агрессии».

Таблица 3 - «Диагностика состояний агрессии» А. Басса и А. Дарки
Состояния агрессии Среднее значение Стандартное отклонение
Физическая агрессия 4,3 2,4
Вербальная агрессия 4,6 2,2
Косвенная агрессия 4,6 2,1

Негативизм 2,5 1,2
Раздражение 3,3 1,7

Подозрительность 5,0 2,2
Обвинение 6,2 2,6

Чувство вины 5,7 2,0

Из таблицы видно, что показатели среднего значения индекса агрессивности и

показатели среднего значения индекса враждебности находятся в диапазоне

нормы. Это говорит об отсутствии деструктивных тенденций в области

субъектно-объектных отношений.

Опять-таки, предположение о том, что исследуемая группа готова

к конструктивным действиям, на данном этапе, подтверждается.
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Особенности смысложизненных ориентаций студентов исследовались по

результатам психологической диагностики по методике Д. А. Леонтьева

«Смысложизненные ориентации».

В таблице 4 представлены данные, полученные в результате проведённого

исследования по данной методике.

Таблица 4 - «СЖО» Д. А. Леонтьев
СЖО Среднее значение Стандартное

отклонение
Норма

Цели жизни 29,6 5,8 38,91±3,20
Процесс жизни 30,3 5,3 35,95±4,06
Результативность

жизни 24,5
4,7 29,83±3

Локус контроль - Я 20,9 5,2 24,65±2,39
Локус контроль-

жизнь 29,8
6,4 34,59±4,44

Общий показатель 100,4 13,2 120,36±10,21

Из таблицы видно, что показатели среднего значения не превышают норму,

что свидетельствует о нормальной тенденции субъектов в области

смысложизненных ориентаций. Исключение составляет шкала «Общий

показатель», где норма превышает среднее значение. В целом, это может означать

отсутствие в жизни испытуемых целей, неверие в свои силы контролировать

события собственной жизни.

В таблице 5 представлены данные, полученные в результате проведенного

исследования по методики Д. А. Леонтьева «Тест Жизнестойкости».

Таблица 5 - «Тест жизнестойкости», Д.А. Леонтьев
Жизнестойкость Среднее значение Стандартное

отклонение
Норма

Вовлеченность 31,5 8,0 80,72
Контроль 27,8 7,4 37,64

Принятие риска 16,7 3,7 29,17
Общая сумма 75,9 16,3 72-89
Исходя из полученных данных мы видим, что показатели по трем шкалам:

«Вовлеченность», «Контроль», «Принятие риска» ниже нормы, что

свидетельствует о тенденции к пассивности, ощущению собственного бессилия.
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В таблице 6 представлены данные, полученные в результате проведённого

исследования по диагностике коммуникативного контроля М. Шнайдера

Таблица 6 - «Диагностика коммуникативного контроля», М. Шнайдер
Среднее значение Стандартное отклонение Норма

6 1,6 4-6
Из таблицы видно, что показатель среднего значения по шкале в пределах

нормы, что говорит о способности испытуемых управлять собственными

эмоциональными проявлениями, и в то же время, сохранять открытость

в межличностном общении.

Таким образом, получив данные из первичного математического анализа, у нас

сложился первичный портрет исследуемой группы.

Опираясь на полученные результаты, можно сказать, что группа склонна

к конструктивным позитивным тенденциям при взаимодействии с окружающими

их людьми и явлениями.

3.2 Взаимосвязь стилей поведения в конфликтных ситуациях с состояниями

агрессии, особенностями смысложизненных ориентаций, жизнестойкостью и

уровнем коммуникативного контроля

В соответствии с гипотезой исследовалась взаимосвязь стилей поведения

в конфликтных ситуациях, состояний агрессии и смысложизненных ориентаций.

Гипотеза: 1) Стили поведения в конфликтной ситуации взаимосвязаны

с состояниями агрессии, смысложизненными ориентациями, жизнестойкостью и

коммуникативным контролем субъектов

Для исследования взаимосвязи стилей поведения в конфликтной ситуации

и состояний агрессии применялся коэффициент rs ранговой корреляции

Спирмена. Результаты проведенного корреляционного анализа, представлены в

Таблице 7.
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Таблица 7 - Взаимосвязь между стилями поведения в конфликтной ситуации и

состояниями агрессии
Состояния
агрессии

Стили поведения в конфликте
Сопер. Сотруд. Компромисс Избегание Приспособ.

Физическая
агрессия

0,367** -0,278* 0,022 -0,241* -0,212

Косвенная
агрессия

-0,008 0,092 -0,010 -0,174 0,032

Раздражение 0,228 -0,085 -0,137 -0,185 - 0,109
Негативизм 0,358** -0,123 -0,097 -0,220 -0,053

Обида 0,097 -0,083 -0,208 0,058 -0,012
Подозритель

ность
0,145 -0,026 -0,025 -0,019 -0,170

Вербальная
агрессия

0,590** -0,107 -0,127 -0,177 -0,377**

Чувство
вины

-0,065 -0,254* -0,081 0,384** 0,059

Условные обозначения: * - p ≤0,05, ** - p ≤0,01;
Сопер. - Соперничество, Сотруд. - Сотрудничество, Приспособ. - Приспособление.

По результатам корреляционного анализа была выявлена значимая прямая

взаимосвязь между шкалами:

1. «Соперничество» и «Физическая агрессия» (rs = 0,367, **p ≤ 0,01), это говорит о

том, чем выше уровень физической агрессии, тем сильнее проявляется

соперничество, как стиль поведения в конфликтной ситуации;

2. «Соперничество» и «негативизм» (rs = 0,358, **p ≤ 0,01), то есть чем выше

уровень негативизма, как состояния агрессии, тем больше проявляется

соперничество как стиль поведения;

3. «Соперничество» и «вербальная агрессия» (rs = 0,590, **p ≤ 0,01), это значит,

что соперничество наибольшим образом проявляется при высоком уровне

вербальной агрессии;

4. «Избегание» и «чувство вины» (rs = 0,384, **p ≤ 0,01). Здесь можно сделать

вывод, что чем выше у личности развито чувство вины, тем больше вероятность

того, что в конфликтной ситуации человек выберет путь ухода от конфликта;

Также в ходе корреляционного анализа была выявлена обратная взаимосвязь

по таким шкалам, как:
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1. «Сотрудничество» и «Физическая агрессия» (rs = -0,278, *p ≤ 0,05), то есть чем

выше выражена физическая агрессия, тем меньше преобладает такой стиль

поведения в конфликтной ситуации, как сотрудничество.

2. «Сотрудничество» и «Чувство вины» (rs = -0,254, *p ≤ 0,05). Высокий уровень

чувства вины не способствует выбору субъектом стратегии сотрудничества.

3. «Приспособление» и «Вербальная агрессия» (rs = -0,377,

*p ≤ 0,05). Полученная взаимосвязь указывает на то, что, чем выше уровень

вербальной агрессии, тем ниже у личности выражен такой стиль поведения

в ситуации конфликта, как приспособление.

Гипотеза, полученная на первых этапах исследования, о том, что группа

является склонной к быстрой нейтрализации конфликтных ситуаций

подтвержается, об этом свидельствуют полученные математические данные.

Группой избираются преимущественно конструктивные стратегии, что связано

в большей степени с личностными особенностями людей.

Для исследования взаимосвязи стилей поведения в конфликтной ситуации

и смысложизненных ориентаций применялся коэффициент rs ранговой

корреляции Спирмена. Результаты проведенного корреляционного анализа,

представлены в Таблице 9.

Таблица 9 - Взаимосвязь стилей поведения в конфликтной ситуации и смысло-

жизненных ориентаций

СЖО Стили поведения в конфликте
Сопер. Сотруд. Компромисс Избегание Приспособ.

Цели жизни 0,138 -0,011 0,110 -0,264* -0,124
Процесс
жизни

0,223 0,197 0,141 -0,294* -0,247*

Результативн
ость жизни

0,201 0,130 0,196 -0,194 -0,274*

Локус
контроль - Я

0,184 0,095 0,223 -0,417** -0,170

Локус
контроль -
жизнь

0,118 0,028 0,130 -0,226 -0,135

Общий
показатель

0,163 0,063 0,239* -0,306* -0,198

Условные обозначения: * - p ≤0,05, ** - p ≤0,01;
СЖО - смысложизненные ориентации, Сопер. - Соперничество, Сотруд. - Сотрудничество,
Приспособ. - Приспособление.



44

По результатам корреляционного анализа была выявлена значимая обратная

взаимосвязь по шкалам:

1. «Избегание» и «Цели в жизни» (rs = -0,264, *p ≤ 0,05). Чем

целеустремленней личность, тем меньше вероятность выбора ею стратегии

избегания.

2. «Избегание» и «Процесс жизни» (rs = -0,294, *p ≤ 0,05), то есть чем выше у

личности восприятие жизни как интересной, эмоционально насыщенной, тем

ниже у нее выражен такой стиль поведения в конфликте, как избегание.

3. Избегание» и «Локус контроль - Я» (rs = -0,417, **p ≤ 0,01), это означает

следующее: чем выше у субъекта представления о себе как о сильной личности,

тем ниже выражен стиль избегания.

4. «Приспособление» и «Процесс жизни» (rs = -0,247, *p ≤ 0,05), т.е. чем выше

уровень заинтересованности в жизни, в ее эмоциональном проживании, тем

меньше выражен такой стиль, как приспособление в конфликте.

Для исследования взаимосвязи стилей поведения в конфликтной ситуации и

жизнестойкости применялся коэффициент rs ранговой корреляции Спирмена.

Результаты проведенного корреляционного анализа, представлены в Таблице 10.

Таблица 10 - Взаимосвязь стилей поведения в конфликтной ситуации и

жизнестойкости субъектов

ЖЗНСТК
Стили поведения в конфликте

Соперничество Сотруд. Компр. Избегание Приспособ.
Вовлеченность 0,218 0,153 0,101 -0,353** -0,210
Контроль 0,120 0,195 0,089 -0,422** -0,083
Принятие риска 0,172 0,217 0,250* -0,431** -0,166
Сумма 0,191 0,220 0,165 -0,465** -0,182
Условные обозначения: * - p ≤0,05, ** - p ≤0,01;
Сотруд. - .Сотрудничество, Компр. - Компромисс, Приспособ. - Приспособление, ЖЗНСТ -

жизнестойкость.

По результатам корреляционного анализа была выявлена прямая взаимосвязь

по шкале «Компромисс» и «Принятие риска» (rs = 0,250, *p ≤ 0,05), т.е. чем

больше выражена склонность к принятию риска, тем выше развит стиль

поведения в конфликтной ситуации - компромисс. Вместе с этим, была выявлена

и обратная взаимосвязь по шкалам:
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1. «Избегание» и «Вовлеченность» (rs = -0,353, **p ≤ 0,01). Чем больше развит

компонент вовлеченности, тем меньше выражено избегание;

2. «Избегание» и «Контроль» (rs = -0,422, **p ≤ 0,01). Стиль избегания меньше

выражен, если личность обладает высоким уровнем убеждения в том, что борьба

способна повлиять на результат происходящего.

3. «Избегание» и «Принятие риска» (rs = -0,431, **p ≤ 0,01), т.е. чем больше

готовность к риску, тем меньше выражен уровень избегания.

Для исследования взаимосвязи стилей поведения в конфликтной ситуации и

коммуникативного контроля применялся коэффициент rs ранговой корреляции

Спирмена. Результаты проведенного корреляционного анализа, представлены в

Таблице 11.

Таблица 11 - Взаимосвязь стилей поведения в конфликтной ситуации и

коммуникативного контроля

Уровень К.К.
Стили поведения в конфликте

Сопер. Сотруд. Компромисс Избегание Приспособ.

0,142 -0,059 0,081 0,081 -0,169
Условные обозначения: Уровень К.К. - уровень коммуникативного контроля, Сопер. -
Соперничество, Сотруд. - Сотрудничество, Приспособ. - приспособление.

По результатам корреляционного анализа значимых взаимосвязей не выявлено.

Отсутствие значимых взаимосвязей объясняется тем, что уровень

коммуникативного контроля не влияет на выбор стиля поведения в конфликтной

ситуации.

3.3 Взаимосвязь состояний агрессии, смысложизненных ориентаций,
жизнестойкости и коммуникативного контроля

Для подтверждения второй гипотезы исследовались взаимосвязи уровня

агрессии, смысложизненных ориентаций, жизнестойкости и коммуникативного

контроля.

Гипотеза: 2) Особенности состояний агрессии взаимосвязаны

со смысложизненными ориентациями, жизнестойкостью и коммуникативным

контролем субъектов.
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Для исследования взаимосвязи особенностей жизнестойкости

и смысложизненных ориентаций применялся коэффициент rs ранговой

корреляции Спирмена. Результаты проведенного корреляционного анализа,

представлены в Таблице 12.

Таблица12 - Взаимосвязь особенностей состояния агресии и смысложизненных
ориентаций

СЖО
Состояния агрессии

Ф.А. К.А. Р. Н. Обида П. В.А. Чувство
вины

Цели
жизни

0,104 -0,074 -0,036 -0,001 -0,257* 0,016 0,039 -0,132

Процесс
жизни

-0,070 0,007 0,005 -0,094 -0,204 0,127 0,142 -0,153

Результат
ивность
жизни

0,002 -0,071 -0,101 0,077 -0,341** -0,156 0,112 -0,041

Локус
контроль
- Я

0,152 -0,137 0,025 -0,033 -0,231 0,069 -0,052 -0,176

Локус
контроль
- жизнь

-0,007 -0,161 -0,067 -0,141 -0,254* -0,052 -0,050 -0,140

Общий 0,112 -0,066 -0,074 -0,026 -0,319** -0,017 0,048 -0,116
Условные обозначения: * - p ≤0,05, ** - p ≤0,01;
Ф.А. - физическая агрессия, К.А. - косвенная агрессия, Р. - раздражение, П. - подозрительность,
В. А. - вербальная агрессия, СЖО - смысложизненные ориентации.

По результатам корреляционного анализа выявлена обратная взаимосвязь по

шкалам:

1. «Обида» и «Цели в жизни» (rs = - 0, 257, *p ≤ 0,05), т.е. чем выше цели в жизни,

тем ниже уровень обиды;

2. «Обида» и «Результативность жизни» (rs = - 0, 341, *p ≤ 0,05), что означает, чем

выше результативность жизни, тем меньше проявляется обида как состояние

агрессии;

3. «Обида» и «Локус контроль-Жизнь» (rs = - 0, 254, *p ≤ 0,05), и «Обида»

и «Локус контроль-Я» (rs = - 0, 319, *p ≤ 0,05). Опираясь на полученные данные,

мы видим что обратная взаимосвязь здесь указывает на следующее: чем выше

у субъекта представления о себе как о сильной личности, которая способна

управлять собственной жизнью самостоятельно, тем ниже проявляется уровень

обиды.
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Для исследования взаимосвязи особенностей состояний агрессии

и жизнестойкости применялся коэффициент rs ранговой корреляции Спирмена.

Результаты проведенного корреляционного анализа, представлены в Таблице 13.

Таблица 13 - Взаимосвязь особенностей состояния агресии и жизнестойкости

ЖЗНСТ
Состояния агрессии

Ф. А. К. А. Р. Н. Обида П. В. А. Чувство
вины

Вовлечен
-ность

0,112 -0,066 -0,074 0,144 -0,303* 0,084 0,216 -0,231

Контроль 0,336** -0,076 0,005 0,042 -0,229 0,127 -0,034 -0,284*

Принятие
риска

0,061 0,018 0,045 0,010 -0,177 -0,156 0,069 -0,224

Сумма 0,116 0,016 0,095 0,111 -0,287* 0,069 0,118 -0,332**

Условные обозначения: * - p ≤0,05, ** - p ≤0,01;

ЖЗНСТ - жизнестойкость, Ф.А. - физическая агрессия, К.А. - косвенная агрессия, Р. -

раздражение, П. - подозрительность, В. А. - вербальная агрессия.

По результатам корреляционного анализа была выявлена прямая взаимосвязь

по шкалам «Физическая агрессия» и «Контроль» (rs = - 0, 336,

*p ≤ 0,01), т.е., чем выше степень физической агрессии, тем выше убежденность

личности в том, что борьба позволяет влиять на результат происходящего. Вместе

с тем была выявлена обратная взаимосвязь по следующим шкалам:

1. «Обида» и «Вовлеченность» (rs = - 0, 303, *p ≤ 0,01);

2. «Чувство вины» и «контроль» (rs = - 0, 284, *p ≤ 0,01).

Выявленную взаимосвязь можно связать указывает на то, чем выше

вовлеченность, тем ниже уровень обиды, и, чем выше уверенность человека

в собственных силах, тем меньше проявляется чувство вины.

Для исследования взаимосвязи особенностей состояний агрессии

и коммуникативного контроля применялся коэффициент rs ранговой корреляции

Спирмена. Результаты проведенного корреляционного анализа, представлены

в Таблице 14.
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Таблица 14 - Взаимосвязь состояний агрессии и коммуникативного контроля

Уровень
К.К

Состояния агрессии
Ф. А. К.А. Р. Н. Обида П. В.А. Чувство

вины
0,223 0,038 -0,064 0,177 -0,085 0,080 0,244* 0.157

Условные обозначения: * - p ≤0,05, ** - p ≤0,01;
Уровень К.К. - уровень коммуникативного контроля, Ф.А. - физическая агрессия,
К.А. - косвенная агрессия, Р. - раздражение, Н. - негативизм, П. - подозрительность,
В.А. - вербальная агрессия.

По результатам корреляционного анализа была выявлена прямая взаимосвязь

между уровнем коммуникативного контроля и «вербальной агрессией» (rs = 0,244

*p ≤ 0,05), т.е. чем выше уровень коммуникативного контроля, тем меньше

проявляется вербальная агрессия.

Таким образом, нами было проведено исследование взаимосвязей между

личностными основаниями субъектов и избираемыми ими стратегиями поведения.
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ВЫВОДЫ
1. В результате работы были исследованы стратегии поведения личности

в конфликтной ситуации. Преобладающими стратегиями являются

приспособление, избегание и компромисс.

2. Были изучены состояния агрессии и выявлен уровень их проявления

у субъектов. Основываясь на полученных результатах можно смело говорить

о том, что группе не присущи никакие деструктивные тенденции.

3. Был исследован уровень смысложизненных ориентаций субъектов. Полученные

результаты свидетельствуют о том, что для группы характерно неверие

в собственные силы, преобладает тенденция к пассивности

4. Также был исследован уровень выраженности жизнестойкости. Здесь также

наблюдается тенденция к пассивности, ощущению собственного бессилия.

Методика «Жизнестойкость» Д. А. Леонтьева выявила, что показатели по трем

шкалам: «Вовлеченность», «Контроль», «Принятие риска» ниже нормы, что

свидетельствует о тенденции к пассивности, ощущению собственного бессилия.

5. Показатели по методике «Коммуникативный контроль» М. Шнайдера

свидетельствуют о том, что показатель среднего значения по шкале в пределах

нормы, что говорит о способности испытуемых управлять собственными

эмоциональными проявлениями.

6. Были выявлены взаимосвязи между стратегиями поведения личности

в конфликтной ситуации и личностными особенностями человека, описание

которых подробно представлено в 3 параграфе.

7. Была выявлена значимая взаимосвязь состояний агрессии

со смысложизненными ориентациями, жизнестойкостью и уровнем

коммуникативного контроля.



50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего изложенного можно сделать вывод, что на выбор стиля поведения

в конфликте оказывает влияние множество факторов. Тем не менее, ни одна из

приведенных стратегий поведения в конфликте не является наилучшей. Человек,

владеющий всеми стратегиями и умеющий их применять по назначению, будет

более успешным в общении и в жизни. Напротив, если же человек

преимущественно использует только одну или две из этих стратегий, то у него

могут возникать серьёзные трудности, т.к. универсального способа реагирования

не существует.

В то же время существует мнение, что столкновения и противоречия являются

движущей силой всякого изменения и развития. При таких обстоятельствах

конфликт способствует формированию всестороннего понимания проблемы,

а также мотивации партнера, защищающего другую точку зрения.

Что касается взаимосвязи стиля поведения в конфликтной ситуации

с состояниями агрессии, межличностными отношениями, смысложизненными

ориентациями и уровнем коммуникативного контроля, удалось установить,

что все феномены коррелируют друг с другом, исключение составляет

корреляция между стратегиями поведения в конфликте и коммуникативным

контролем.

Гипотеза исследования, о том, что стратегии поведения в конфликте

взаимосвязаны с состояниями агрессии, смысложизненными ориентациями,

уровнем жизнестойкости и коммуникативным контролем нашла своё

подтверждение в проведённом исследовании. С помощью диагностики «Стили

поведения в конфликте» К. Томаса было выявлено, что доминирующими стилями

поведения являются сотрудничество, компромисс, избегание и приспособление.

С помощью диагностики «Состояния агрессии» Дасса-Барка удалось выявить,

что показатели среднего значения индекса агрессивности и показатели среднего
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значения индекса враждебности находятся в диапазоне нормы. Это говорит об

отсутствии деструктивных тенденций в области субъектно-объектных отношений.

С помощью «Диагностики смысложизненных ориентаций» удалось выявить,

что показатели среднего значения не превышает норму, что свидетельствует о

нормальной тенденции субъектов в области смысложизненных ориентаций.

Исключение составляет шкала «Общий показатель», где норма превышает

среднее значение. В целом, это может означать отсутствие в жизни испытуемых

целей, неверие в свои силы контролировать события собственной жизни.

Методика «Жизнестойкость» Д.А. Леонтьева выявила, что показатели по трем

шкалам: «Вовлеченность», «Контроль», «Принятие риска» ниже нормы, что

свидетельствует о тенденции к пассивности, ощущению собственного бессилия.

Показатели по методике «Коммуникативный контроль» М. Шнайдера

свидетельствуют о том, что показатель среднего значения по шкале в пределах

нормы, что говорит о способности испытуемых управлять собственными

эмоциональными интересами.

По результатам корреляционного анализа стилей поведения в конфликте и

состояний агрессии была выявлена значимая прямая взаимосвязь (по шкалам

«соперничество» и «физическая агрессия», «соперничество» и «негативизм»,

«избегание» и «чувство вины») и обратная взаимосвязь (по шкалам:

«сотрудничество» и «физическая агрессия», «сотрудничество» и «чувство вины»,

«приспособление» и «вербальная агрессия».

По результатам корреляционного анализа стратегий поведения в конфликте и

смысложизненными ориентациями была выявлена обратная взаимосвязь по

шкалам «избегание» и «цели в жизни», «избегание» и «процесс жизни»,

«избегания» и «Локус контроль - Я», «приспособление» и «процесс жизни».

По результатам корреляционного анализа стратегий поведения в конфликте и

особенностей жизнестойкости была выявлена значимая прямая взаимосвязь по

шкалам: «компромисс» и «принятие риска» и обратная взаимосвязь по шкалам:

«избегание» и «вовлеченность», «избегание» и «контроль», «избегание» и

«принятие риска».
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По результатам корреляционного анализа состояний агрессии и

смысложизненных ориентаций была выявлена значимая обратная взаимосвязь по

шкалам «обида» и «цели в жизни», «обида» и «результативность жизни», «обида»

и «локус контроль - Я».

Также было выявлено, что чем выше у личности развито стремление к

контролю ситуации, тем выше у него проявляется уровень физической агрессии.

Вместе с тем, чем выше уровень коммуникативного контроля, тем больше

проявляется вербальная агрессия.

Практическая значимость исследования, заключается в том, что результаты

проведённого исследования могут применяться на практике в работе штатных

психологов, для снижения уровня тревожности нервно-психического напряжения

студентов и, как следствие, снижения уровня агрессии, и конфликтности.

Исследования могут использоваться для студентов любых курсов.

Полученные результаты могут способствовать разработке комплексных

программ сопровождения студентов.
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