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Аннотация. В статье представлен анализ проблемы реагирования в конфликтной 
ситуации у студентов-дефектологов с различными уровнями рефлексивности. Отме-
чено, что в механизмах реагирования в конфликтной ситуации значимое место зани-
мают личностные факторы, определяющие предрасположенность субъекта к выбору 
стратегии поведения. Представлены типологии конфликтов, которые разработаны на 
основе различных подходов к пониманию данного социального явления. Приведен 
ряд дефиниций стратегий поведения в конфликтной ситуации на основе анализа за-
рубежных и отечественных работ. Определено понятие рефлексивности во взаимо-
связи с различными психологическими характеристиками. Представлены результаты 
эмпирического исследования особенностей реагирования в конфликтной ситуации  
у студентов-дефектологов с различными уровнями рефлексивности, согласно кото-
рым студентам-дефектологам с низким уровнем рефлексивности свойственна тен-
денция к отстаиванию собственных интересов без учета интересов оппонента, также 
выявлено, что студенты-дефектологи с низким уровнем рефлексивности характери-
зуются отсутствием тенденции к поиску решения проблемы и отстаиванию собствен-
ных интересов, что проявляется в игнорировании конфликтной ситуации, студентам-
дефектологам со средним уровнем рефлексивности свойственна тенденция к поиску 
решения проблемы с учетом собственных интересов и интересов оппонента.

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, стратегия реагирования в кон-
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Abstract. The article presents an analysis of the problem of the peculiarities of reaction 
in a conflict situation among students of defectology with different levels of reflexivity. 
It is noted that in the mechanisms of response in a conflict situation, a significant place is 
occupied by personal factors that determine the predisposition of the subject to the choice 
of a behavior strategy. Various typologies of conflicts are presented, which are developed 
on the basis of different approaches to understanding this social phenomenon. A number of 
definitions of behavior strategies in a conflict situation are given based on the analysis of 
foreign and domestic works. The concept of reflexivity in relation to various psychological 
characteristics is defined. The results of an empirical study of the peculiarities of reaction 
in a conflict situation among students of defectology with different levels of reflexivity 
are presented, according to which students of defectology with a low level of reflexivity 
tend to defend their own interests without taking into account the interests of the opponent, 
students of defectology with a low level of reflexivity are characterized by the lack of  
a tendency to find solutions to the problem and defend their own interests, which manifests 
itself in ignoring the conflict situation., students of defectology with an average level of 
reflexivity tend to search for solutions to the problem taking into account their own interests 
and the interests of the opponent.
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Актуальность данного исследования обусловлена преобладанием в современной 
социальной действительности кризисных явлений, детерминированных непредска-
зуемостью общественных трансформаций, повышенным информационным напря-
жением, недостаточностью ощущения психологической безопасности, что повыша-
ет значимость поиска механизмов, позволяющих субъекту выбрать эффективную 
стратегию реагирования в конфликтной ситуации [12]. Стратегия реагирования 
в конфликтной ситуации рассматривается как установка личности на преобладаю-
щую форму поведения в конфликтной ситуации [3]. Также стратегия реагирования 
в конфликтной ситуации определяется как специфическая когнитивно-аффективная 
схема, которая запускается в определенных внешних условиях [38]. Особую значи-
мость проблема реагирования в конфликтной ситуации приобретает в учебно-про-
фессиональной среде, в том числе среди студентов-дефектологов. 

Теоретический анализ исследований, посвященных особенностям реагирования 
в конфликтной ситуации, показывает, что в механизмах реагирования в конфликт-
ной ситуации значимое место занимают личностные факторы, определяющие пред-
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расположенность субъекта к выбору стратегии поведения [39]. Изучение личност-
ных предикторов реагирования в конфликтной ситуации у студентов-дефектологов 
выступает как одна из значимых задач современной специальной психологии [21]. 
В настоящее время изучением особенностей стратегий реагирования в конфликт-
ной ситуации занимаются такие исследователи, как В. В. Багаева [4], А. С. Гасан [9], 
Е. Н. Иванова [15], G. A. Callanan, C. D. Benzing, D. F. Perri [54] и др. 

Особенности реагирования в конфликтной ситуации определяют личностные 
особенности субъекта. Значимую роль в выборе стратегии реагирования в кон-
фликтной ситуации играет рефлексивность как составляющая личностного потен-
циала, определяющая саморегуляцию индивида [42]. В частности, реагирование 
в конфликтной ситуации у студентов-дефектологов связано с рядом значимых под-
структур, в том числе относящихся к осознанию себя в социальной реальности, 
своей роли в социуме, описываемых в научных источниках как способность к реф-
лексии [49]. Рефлексивность, в отличие от рефлексии, определяется как качество 
личности, которое включает в себя направленность когнитивных процессов на себя 
в деятельности и существовании в целом [48]. Тем не менее в настоящее время от-
мечается недостаточность и фрагментарность исследований, посвященных особен-
ностям реагирования в конфликтной ситуации у студентов-дефектологов с различ-
ными уровнями рефлексивности, что обусловливает актуальность данной работы.

В отечественной литературе представлен ряд научных подходов к проблеме 
конфликтов, среди которых диспозиционный, ситуативный и интегральный [41]. 
В рамках диспозиционного подхода конфликт рассматривается во взаимосвязи 
с личностными качествами субъекта. В контексте ситуативного подхода конфликт 
объясняется внешними детерминантами поведения индивида [28]. Интегральный 
подход отражает понимание конфликта как субъективного феномена. Данный под-
ход позволяет учитывать как ситуационные, так и личностные факторы, обусловли-
вающие поведение индивида в конфликтной ситуации [25]. 

В научных исследованиях конфликт определяется как способ поведения, реа-
лизуемый субъектом в процессе взаимодействия с противоречивостью социальной 
действительности и направленный на оптимизацию отношений с окружающими 
или с самим собой [11]. По мнению О. В. Неустроевой [26], конфликт рассматри-
вается как выраженная активность индивидов, ориентированная на преодоление 
субъективно значимого противоречия. О. Р. Бутова [7] отмечает, что конфликт опре-
деляется как вид межличностного взаимодействия между двумя или более субъ-
ектами, обусловленный несовпадением доминирующих потребностей, мировоззре-
ния, ценностного отношения к элементам социальной реальности.

В отечественной научной литературе представлены типологии конфликтов, ко-
торые разработаны на основе различных подходов к пониманию данного социаль-
ного явления [30]. Согласно типологии конфликтов по субъектному составу участ-
ников выделяют внутриличностные, межличностные, групповые и межгрупповые 
конфликты [33]. Для данного исследования наибольший интерес представляют 
межличностные конфликты. С точки зрения А. А. Александрова [1], межличност-
ные конфликты выступают как негативный способ взаимодействия, детерминиро-
ванный несовпадением внутренних позиций субъектов.

Е. А. Белан [6] утверждает, что конфликт представляет собой несоответствие 
определенных установок в сознании субъекта, а также в межличностных или меж-
групповых отношениях, которое сопровождается негативными эмоциональными 
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состояниями у участников конфликтной ситуации. Ю. А. Зубок [14] считает, что 
конфликтная ситуация связана с противоречивостью позиций, целей или потребно-
стей у участников конфликта. Н. А. Ковтун [18] отмечает, что конфликтная ситуация 
представляет собой противоречивое сочетание средовых условий и их взаимодей-
ствий с индивидуально-типологическими особенностями участников и событий 
в социальной действительности. С. А. Козлов [19] также подчеркивает, что кон-
фликтная ситуация характеризуется значительными противоречиями во взаимодей-
ствии индивидов, которое приводит к аффективному противостоянию между ними. 

С точки зрения О. В. Михайлова [24], конфликтная ситуация является ситуаци-
ей конфликтного поведения, в которой выражены проявления противоречивости 
позиций у участников конфликта. При этом конфликтное поведение представляет 
собой вид активности в межличностном взаимодействии, связанный с содержани-
ем конфликта [40]. Непосредственно под стратегией реагирования в конфликтной 
ситуации А. С. Балуца с соавторами [5] понимает определенную установку на вид 
конфликтного поведения, эффективность которой обусловливает уровень реализа-
ции интересов субъекта в конфликте.

По мнению М. А. Алферовой [2], стратегия реагирования в конфликтной ситуа-
ции рассматривается как установка личности на преобладающую форму поведения 
в конфликтной ситуации. Р. Г. Халитов [47] подчеркивает, что стратегия реагирова-
ния в конфликтной ситуации определяется как модель поведения, сочетание при-
емов, характеризующих способ конфликтного противостояния. И. А. Красильников 
[20] отмечает, что стратегия реагирования в конфликтной ситуации по значению 
соответствует способу ее преодоления. 

В научных источниках представлена модель Томаса – Килменна, на основе ко-
торой определяется ведущая стратегия реагирования в конфликтной ситуации [34]. 
Данная модель отражает то, что выбор стратегии реагирования в конфликтной си-
туации обусловлен характером реализуемых действий индивидов и их доминирую-
щими интересами и потребностями [43]. На основе теоретических и эмпирических 
исследований K. Thomas, R. Kilmann [61] выделяют пять основных стратегий реа-
гирования в конфликтной ситуации, которые наглядно представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Основные стратегии реагирования в конфликтной ситуации  

в соответствии с моделью Томаса – Килменна

Стратегия реагирования  
в конфликтной ситуации Характеристика

1 2
Соперничество Активность, самостоятельность, волевые качества, стремление 

к удовлетворению своих интересов, агрессивность, самоут-
верждение

Избегание Пассивность, склонность к уходу от решения проблемы, пере-
кладывание ответственности на окружающих, ориентация 
на поддержание статуса своего «Я», непризнание наличия 
конфликта

Приспособление Неспособность отстаивать собственные интересы, согласие 
с точкой зрения оппонента, ориентация на поддержание со-
циальных отношений, безынициативность
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Окончание табл. 1

1 2
Компромисс Ориентация на поддержание перманентного социального 

взаимодействия, рациональность, постепенное сближение 
интересов оппонентов и поиск решения, оптимального для 
участников конфликтной ситуации

Сотрудничество Активность, стремление к удовлетворению своих интересов 
с ориентацией на интересы оппонента и преодоление конфлик-
та, совместный поиск вариантов решения проблемы

В зарубежной психологии конфликт рассматривается как интенсивное проти-
воречие между внешними факторами и потребностями субъекта, при этом внеш-
ние факторы выступают не объективными параметрами ситуации, а результатом 
присвоения субъективного значения внешним объектам. A. D. Slabbert [59] от-
мечает, что конфликт представляет собой рассогласование между системой пред-
ставлений субъекта и его знаниями о представлениях и поведении окружающих.  
C. Suriyaprakash, S. George [60] рассматривают стратегию реагирования в кон-
фликтной ситуации как специфическую когнитивно-аффективную схему, кото-
рая запускается в определенных внешних условиях. Исследование G. A. Callanan,  
C. D. Benzing, D. F. Perri [54] показало, что мужчины чаще, чем женщины, сообщали 
об использовании такой стратегии реагирования в конфликтной ситуации, как со-
перничество, в то время как женщины чаще, чем мужчины, сообщали об использо-
вании компромисса.

Рефлексивные возможности индивида играют ведущую роль для адекватного 
анализа социальной реальности и своего личностного потенциала, что позволяет 
конструктивно взаимодействовать в условиях нестабильных социальных отноше-
ний и правил [13]. В современной научной литературе рефлексивные проявления 
личности рассматриваются в контексте рефлексии, рефлексивности и рефлексив-
ных способностей [22]. Рефлексия в первую очередь связана с когнитивными спо-
собностями субъекта как мысленное отражение и переживание внешнего мира 
в его внутреннем сознании [27]. А. В. Карпов, Л. Г. Жедунова [17] определяют 
рефлексию как отражение интегрированного психического мира. А. В. Карпов,  
Т. А. Воронова [16] рассматривают рефлексию как способность осознавать, ощу-
щать, воспринимать особенности своей личности, отражать когнитивные процес-
сы посредством когнитивных процессов, формировать представления о себе, что 
позволяет авторам относить рефлексию к метапроцессам, включающим в себя все 
уровни сознательной психической активности и детерминирующим эффективность 
стратегий социальной адаптации индивида. 

И. Н. Семенов [35] понимает рефлексию как смысловой анализ прошлых собы-
тий в контексте будущих, что позволяет индивиду посредством рефлексии транс-
формировать свое поведение и конструировать свою жизнь в целеполагающем 
аспекте. С. В. Толстая, О. В. Бондаренко [44] отмечают, что рефлексия представ-
ляет собой психологический механизм, трансформирующий индивидуальное со-
знание и когнитивные процессы субъекта с целью эффективного межличностного 
взаимодействия и социальной адаптации. По мнению данных авторов, рефлексия 
определяется как процесс и результат когнитивного анализа субъектом собственной 
позиции и позиции участников взаимодействия, как поиск аналогий между струк-
турой внешней активности индивида и когнитивной деятельностью, а также как 
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отражение личностных ориентиров, моделей поведения, саморегуляции в контексте 
различных жизненных ситуаций. Посредством рефлексии реализуется осознавание 
событий из психического опыта субъекта без эмоционального включения в них. 

И. Н. Семенов [36] отмечает, что рефлексия взаимосвязана с самосознанием ин-
дивида и его деятельностью. Посредством рефлексии реализуется отражение соб-
ственной активности в психике субъекта, позволяющее ему наблюдать, оценивать 
и трансформировать свое поведение, что обусловливает его совершенствование во 
внутреннем и во внешнем аспектах функционирования. Также посредством рефлек-
сии происходит осознавание предметно-социального взаимодействия с социальной 
средой.

Также под рефлексией понимается осознание субъектом специфики восприятия 
себя партнером по общению [45]. Л. П. Панова [31] уточнила рефлексивные меха-
низмы организации процесса общения, в частности в коммуникативные процессы 
включены активные субъекты, каждый из которых отождествляет себя с другим. 
Соответственно, осознавание себя посредством других участников общения пред-
ставлено двумя аспектами: рефлексией и идентификацией. Кроме того, И. М. Вой-
тик, И. Н. Семенов [8] отмечают, что рефлексия в коммуникативном процессе рас-
сматривается как отражение субъектом внутреннего мира партнеров по общению. 

В свою очередь, И. Н. Семенов [37] описывает рефлексию как сложный процесс 
познания субъекта субъектом, в процессе которого индивид в собственном сознании 
отражает фрагменты психической реальности других участников коммуникации. 
Рефлексия представлена взаимосвязями самоотражения и отражения психической 
реальности других участников коммуникации [32]. Из этого следует, что рефлексия 
предполагает основанную на понимании друг друга кооперацию действий участни-
ков взаимодействия в процессе общей деятельности и становится условием положи-
тельных эмоциональных контактов, обусловливая принятие другого индивида [29].

Г. П. Геранюшкина, М. В. Антонова [10] выделяют внешнюю и внутреннюю 
рефлексию. Внешняя рефлексия отражает поведение индивида, внутренняя – его 
личностные характеристики. Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин [23] выделяют четыре типа 
рефлексии. Авторы отмечают, что посредством системной рефлексии субъект мо-
жет анализировать реальность во всех ее элементах, включая альтернативные воз-
можности. При этом использование системной рефлексии позволяет индивиду са-
модистанцироваться, не включаясь в проблемное поле определенной ситуации [46].

В зарубежной науке рефлексия рассматривается как ментальный процесс, ин-
троспекция, склонность и способность к осознаваемости психических функций, 
состояний и деятельностей [57; 62]. W. Cai [53] отмечает, что рефлексия представ-
ляет собой самообъяснение. Он предлагает понимание рефлексии как расположен-
ной и мотивированной изнутри мира и имеющей нормативный аспект, касающий-
ся самой жизни рефлексирующей личности. Особенности представлений субъекта 
о себе детерминированы количеством его контактов в социуме, а также его пред-
ставлениями о партнерах по общению. P. Erlandson [55] определяет рефлексию как 
апперцептивный процесс, с помощью которого индивид меняет свое мышление 
в прямом и переносном смысле. Под рефлексивностью H. Hickson [56] понимает 
способность учитывать воздействие психических состояний на свое поведение 
и поведение окружающих, а также на взаимодействие между людьми. Кроме того, 
рефлексивность связана со способностью анализа ситуации до действия, в процессе 
действия и вне действия. A. Bell, R. Mladenovic [50] считают, что рефлексия ‒ это не 
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то, что приобретается как форма дискретного знания или умения, а то, что разыгры-
вается как часть дискурсивного контекста. Авторы отмечают, что рефлексивность 
помогает выявлять проблемы, находить решения, взаимодействовать с другими, 
а также получать новый опыт. Опыт включает в себя рефлексивную, а также ки-
нестетическую активность, сознательную и бессознательную динамику и взаимо-
действия между субъектом и контекстами. Рефлексия выступает как сознательный 
процесс с целью конструирования жизненного смысла. Индивид формирует мен-
тальные структуры, размышляя над пережитым опытом, интерпретируя и обобщая 
его, извлекает из памяти сохраненные структуры, а затем представляет, выражает 
и переносит их в новые ситуации. Этот процесс создания смысла происходит в со-
знании субъекта, колеблясь между ассимиляцией новых знаний в существующие 
конструкции и приспособлением внутренних конструкций в ответ на новый опыт, 
который противоречит существующим конструкциям [58]. 

Положительные и отрицательные эмоции играют роль при рассмотрении жиз-
ненного опыта в процессе создания смысла. L. Bortolotti [51] включает эмоции 
в этот рациональный процесс, определяя рефлексию как общий термин для той 
интеллектуальной и эмоциональной деятельности, в которой индивиды участвуют, 
чтобы исследовать свой опыт. N. Botelho [52] рассматривает рефлексию как напол-
ненный напряжением и эмоциями круговой процесс, начинающийся с конкретного 
опыта, продолжающийся через рефлексивное наблюдение, абстрактную концептуа-
лизацию, прежде чем завершиться активным экспериментированием.

Теоретический анализ научных источников показал фрагментарность изучения 
данной проблемы, что актуализирует необходимость проведения эмпирического 
исследования. Настоящее исследование направлено на выявление особенностей 
реагирования в конфликтной ситуации у студентов-дефектологов с разными уров-
нями рефлексивности. В исследовании приняли участие 56 студентов-дефектологов 
в возрасте от 17 до 22 лет. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный педагогический университет». С целью изучения осо-
бенностей реагирования в конфликтной ситуации у студентов-дефектологов с раз-
ными уровнями рефлексивности было проведено исследование, состоящее из трех 
этапов. Первый этап предполагал подбор методик с последующей диагностикой. 
Для изучения особенностей реагирования в конфликтной ситуации у студентов-де-
фектологов был использован тест определения стратегии реагирования в конфликт-
ной ситуации К. Томаса (адаптация Н. В. Гришиной), для выявления рефлексивно-
сти применялась «Методика определения уровня рефлексивности» А. В. Карпова,  
В. В. Пономаревой. На втором этапе проводилось изучение особенностей реагиро-
вания в конфликтной ситуации у студентов-дефектологов с разными уровнями реф-
лексивности с использованием критерия Краскала – Уоллиса и U-критерия Манна 
– Уитни. На третьем этапе осуществлялся анализ эмпирических данных, а также 
формулировались выводы по эмпирическому исследованию, посвященному выяв-
лению особенностей реагирования в конфликтной ситуации у студентов-дефекто-
логов с разными уровнями рефлексивности.

Результаты изучения уровней рефлексивности у студентов-дефектологов пока-
зали следующее. Показатели рефлексивности у студентов-дефектологов по «Мето-
дике определения уровня рефлексивности» А. В. Карпова, В. В. Пономаревой пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2
Среднегрупповые показатели рефлексивности у студентов-дефектологов  

по «Методике определения уровня рефлексивности» А. В. Карпова, В. В. Пономаревой

Шкалы Показатель
Ретроспективная рефлексия деятельности 37,5
Рефлексия настоящей деятельности 39,4
Рассмотрение будущей деятельности 28,3
Рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми 25,0
Интегративный показатель рефлексивности 130,2

Результаты показали, что по «Методике определения уровня рефлексивности»  
А. В. Карпова, В. В. Пономаревой среднегрупповые показатели студентов-дефекто-
логов находятся на среднем уровне рефлексивности (130,2 балла), что свидетель-
ствует об умеренно осознанном функционировании в социуме на основе индивиду-
альных когнитивно-эмоциональных возможностей. Полученные данные позволяют 
охарактеризовать лиц данной категории как недостаточно способных к адекватной 
оценке своего поведения, им сложно понять причины своих действий, а также по-
ступков других людей, они не склонны прогнозировать последствия и возможные 
варианты своего поведения. При этом обнаружено, что показатели студентов-де-
фектологов по шкалам «Рефлексия настоящей деятельности» (39,4 балла), «Ретро-
спективная рефлексия деятельности» (37,5 баллов) свидетельствуют о склонности 
испытуемых адекватно анализировать свое состояние и поведение. При этом показа-
тели респондентов по шкалам «Рассмотрение будущей деятельности» (28,3 баллов), 
«Рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми» (25,0 баллов) свидетель-
ствуют о низкой способности студентов-дефектологов к оценке своего коммуника-
тивного поведения, а также к прогнозированию альтернатив своей деятельности. 

Процентное соотношение выборки студентов-дефектологов с учетом уровня 
рефлексивности наглядно представлено на рисунке 1.

 

Рис. 1. Процентное соотношение выборки студентов-дефектологов  
по «Методике определения уровня рефлексивности» А. В. Карпова, В. В. Пономаревой

По «Методике определения уровня рефлексивности» А. В. Карпова, В. В. По-
номаревой у 18,4 % студентов-дефектологов обнаружен высокий уровень рефлек-
сивности, что свидетельствует о сформированности смыслового анализа прошлых 
событий в контексте будущих, позволяющего испытуемым трансформировать свое 
поведение и конструировать свою жизнь в целеполагающем аспекте. Респонденты 
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данной группы склонны наблюдать, обобщать и соотносить с объективной ситуаци-
ей свои действия, осознавать их последствия, трансформировать модели поведения, 
препятствующие достижению результата, инициировать новую деятельность в со-
ответствии с поставленными жизненными целями. У 56,3 % студентов-дефектоло-
гов выявлен средний уровень рефлексивности, что свидетельствует об умеренно 
осознанном регулировании механизмами и закономерностями своего функциони-
рования в социальной действительности и конструировании новой психической 
реальности на основе реализации потенциальных личностных возможностей. 
У 25,3 % студентов-дефектологов зафиксирован низкий уровень рефлексивности, 
что свидетельствует о выраженной недостаточности мысленного отражения и пере-
живания внешнего мира во внутреннем сознании респондентов. У студентов-де-
фектологов данной группы снижена способность осознавать, ощущать, восприни-
мать особенности своей личности, отражать когнитивные процессы, формировать 
представления о себе. 

Показатели студентов-дефектологов по тесту определения стратегии реагирова-
ния в конфликтной ситуации К. Томаса представлены на рисунке 2. 
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Показатели по шкале «Соперничество» (6,8 баллов) приближены к предыдущей 
шкале и свидетельствуют о тенденции к отстаиванию собственных интересов без 
учета интересов оппонента. Показатели по шкале «Сотрудничество» у студентов-
дефектологов находятся ниже оптимального значения (1,2 балла), что демонстриру-
ет невыраженность тенденции к поиску решения проблемы с учетом собственных 
интересов и интересов оппонента.

Для изучения особенностей реагирования в конфликтной ситуации у студентов-
дефектологов с разными уровнями рефлексивности использовались математические 
критерии. Посредством критерия Краскала – Уоллиса и U-критерия Манна – Уитни 
были выявлены различия между тремя выборками студентов-дефектологов с разны-
ми уровнями рефлексивности (табл. 3). 

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа между тремя выборками студентов-дефектологов  

по критерию Краскала – Уоллиса и U-критерию Манна – Уитни
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Соперничество 16,874 0,001 198 0,95 148 0,00 41,5 0,00
Избегание 10,945 0,053 32,5 0,30 86,5 0,03 108 0,04
Приспособление 5,955 0,657 140 0,88 159 0,27 127 0,37
Сотрудничество 9,472 0,052 37,5 0,04 93 0,56 18,5 0,03
Компромисс 3,674 0,941 83 0,64 72,5 0,62 72 0,82

Посредством критерия Краскала – Уоллиса обнаружено, что показатели студен-
тов-дефектологов с разными уровнями рефлексивности достоверно различаются по 
шкалам «Соперничество», «Избегание» и «Сотрудничество» (р ≤ 0,05). При этом 
по шкалам «Компромисс» и «Приспособление» достоверных различий не выявле-
но, что свидетельствует о том, что данные стратегии реагирования в конфликтной 
ситуации не зависят от уровня рефлексивности студентов-дефектологов. Данные 
стратегии проявляются как в тенденции к поиску решения проблемы на основе вза-
имных уступок, так и в тенденции к отстаиванию интересов оппонента без учета 
собственных интересов.

Установлено, что показатели студентов-дефектологов с низким уровнем реф-
лексивности по шкале «Соперничество» достоверно ниже по сравнению с пока-
зателями студентов-дефектологов с высоким и средним уровнями рефлексивности  
(р ≤ 0,001, U-критерий Манна – Уитни). Из этого следует, что студентам с низким 
уровнем рефлексивности свойственна тенденция к отстаиванию собственных инте-
ресов без учета интересов оппонента. Респонденты данной группы выбирают стра-
тегию соперничества, что свидетельствует о том, что они недостаточно адекватно 
оценивают ситуацию и используют наименее оптимальную стратегию реагирова-
ния в конфликтной ситуации. 

Также выявлено, что по шкале «Избегание» показатели студентов-дефектоло-
гов с низким уровнем рефлексивности достоверно выше по сравнению с показа-
телями студентов-дефектологов с высоким и средним уровнями рефлексивности  
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(р ≤ 0,05, U-критерий Манна – Уитни). Из этого следует, что студенты с низким 
уровнем рефлексивности характеризуются отсутствием тенденции к поиску реше-
ния проблемы и отстаиванию собственных интересов, что проявляется в игнориро-
вании конфликтной ситуации.

Кроме того, обнаружено, что по шкале «Сотрудничество» показатели студентов-
дефектологов со средним уровнем рефлексивности достоверно выше по сравнению 
с показателями студентов-дефектологов с высоким и низким уровнями рефлексив-
ности (р ≤ 0,05, U-критерий Манна – Уитни). Из этого следует, что студентам со 
средним уровнем рефлексивности свойственна тенденция к поиску решения про-
блемы с учетом собственных интересов и интересов оппонента. 

Таким образом, обнаружено, что студентам-дефектологам с низким уровнем 
рефлексивности свойственна тенденция к отстаиванию собственных интересов без 
учета интересов оппонента. Также выявлено, что студенты-дефектологи с низким 
уровнем рефлексивности характеризуются отсутствием тенденции к поиску реше-
ния проблемы и отстаиванию собственных интересов, что проявляется в игнориро-
вании конфликтной ситуации и, соответственно, приводит к затяжному характеру 
конфликта. Кроме того, обнаружено, что студентам-дефектологам со средним уров-
нем рефлексивности свойственна тенденция к поиску решения проблемы с учетом 
собственных интересов и интересов оппонента. В этом случае выявлен закон «оп-
тимума», согласно которому высокие результаты снижают эффективность ряда пси-
хологических параметров. Данный закон объясняет то, что именно у студентов-де-
фектологов со средним уровнем рефлексивности зафиксированы наиболее высокие 
показатели по шкале «Сотрудничество». Перспективами дальнейших исследований 
выступает разработка профилактических программ для предупреждения неадап-
тивных стратегий поведения в конфликтной ситуации у студентов-дефектологов 
с учетом уровня рефлексивности.
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