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мировой науки. Это, в конечном счете, дает воз-
можность ученым переосмысливать и корректиро-
вать программы исследований, интегрируясь в общее 
научное пространство, совершенствовать подготов-
ку специалистов в вузах на основе наполнения со-
держания преподаваемых дисциплин современны-
ми трендами и достижениями и др.

Важной с точки зрения запросов общества об-
ластью изучения малых групп, причем междис-
циплинарной, является внутри- и  межгруппо-
вой конфликт. Это находит отражение в заметном 
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Аннотация. Проведен обзор современных зарубежных публикаций, посвященных изучению кон-
фликтов в малых группах, на примере анализа 76 научных статей (10 – теоретических, 3 – мета-ана-
литических и 63 – эмпирических), изданных в 12 ведущих международных журналах по социальной 
и организационной психологии с 2000 по 2015 гг. Анализ статей сделан по следующим разделам: ди-
намика публикаций, авторская структура публикаций, жанр публикаций, тип исследуемых групп, ис-
следовательские методы и методики, области и темы исследования. Установлен неравномерный ха-
рактер динамики публикационной активности по проблеме внутри- и межгрупповых конфликтов. 
Наибольшее внимание исследователей уделялось изучению межличностных конфликтов в группе, 
значительно меньшее – межгрупповых конфликтов и минимальное – конфликту между индивидом 
и группой. Изучение связи между межличностным и межгрупповым конфликтом имеет единичный 
случай. Отсутствуют публикации по конфликту между неформальными подгруппами в группе, между 
индивидом и подгруппой. В значительном количестве работ представлено исследование одновремен-
но нескольких направлений конфликта. Наиболее часто рассматриваемыми темами межличностных 
конфликтов были предикторы или детерминанты конфликта, конфликт как предиктор или детерми-
нанта чего-либо, а темами межгруппового конфликта – конфликт как условие (фон) проявления ка-
кой-то групповой или индивидуальной характеристики, поведение, реакции в конфликте и управ-
ление (урегулирование) конфликтом. Примерно в 40% публикаций использовался типологический 
подход к исследованию межличностного конфликта. В качестве объекта эмпирического исследова-
ния выступали преимущественно лабораторные, производственные и студенческие проектные груп-
пы, а сбор данных чаще осуществлялся посредством лабораторного эксперимента и опросников.
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количестве научных исследований по тем или 
иным проблемам конфликта, технологиям и ме-
тодам управления групповым конфликтом. Ин-
терес к конфликтам обусловлен тем, что они, как 
считают многие специалисты, неизбежны, игра-
ют весомую, сложную и часто деструктивную роль 
в жизнедеятельности группы и межгрупповых от-
ношениях. Отсюда понятно стремление раскрыть 
многогранную природу конфликта и научиться на-
правлять его в нужное русло, чтобы минимизиро-
вать его негативные последствия и/или извлечь из 
него пользу.

В отечественной психологии существует отно-
сительно небольшое количество работ, в которых 
анализировалось состояние изучения проблема-
тики конфликта за рубежом. Одни из них явля-
ются сугубо обзорными и фокусируются на зару-
бежных подходах в данной области [4–6], в других 
зарубежные исследования групповых конфликтов 
рассматриваются фрагментарно в контексте более 
широкой области “психология конфликта” [2] или 
в сфере “психология межгрупповых отношений” 
[1; 3]. В этих работах акцент делается либо на не-
которых аспектах межличностного конфликта (на-
пример, на трактовке межличностного конфликта, 
соотношении конфликта и конкуренции, методах 
изучения конфликта), либо на стилях конфликтно-
го поведения, динамике конфликта и управлении 
конфликтом, либо на межгрупповом конфликте. 
В целом можно констатировать, что отсутствуют 
работы, в которых был бы сделан систематичный 
анализ современной зарубежной психологической 
литературы по широкому спектру тем, относящих-
ся к конфликтам в области малых групп.

Цель исследования: провести обзор зарубежной 
научной литературы, посвященной исследованию 
разных аспектов конфликта в области малых групп 
и изданной за период с 2000 по 2015 гг.

Объект исследования: научные статьи на англий-
ском языке в  журналах, индексируемых в  биб-
лиографической и  реферативной базе данных 
Scopus. Для обзора отбирались международные 
журналы с индексом SCImago Journal Rank (SJR) 
от 0.7 и выше, предметной областью которых явля-
ется психология. Приоритет отдавался специали-
зированным журналам по социальной и организа-
ционной психологии, малым группам и групповым 
процессам. Всего было отобрано 12 журналов. Да-
лее на сайте каждого журнала в поисковой системе 
производился поиск статей по термину “conflict”. 
Это позволило составить список статей, в назва-
нии, аннотации и/или среди ключевых слов ко-
торых присутствовал данный термин. Затем в базе 
данных Scopus были загружены и  скопированы 

файлы с полными текстами этих статей. На осно-
ве их предварительного просмотра окончательно 
были взяты для обзора статьи, в которых изучались 
проблемы внутри- или межгрупповых конфлик-
тов на уровне малых групп (динамика конфлик-
та, связь конфликта с  различными групповыми 
или персональными характеристиками, поведе-
ние в конфликте, управление конфликтом и др.). 
Исключались статьи, в которых объектом выступа-
ли вторичные и большие группы, или рассматри-
вались внутриличностные конфликты (например, 
межролевой конфликт или конфликт идентич-
ности), или изучались межличностные конфлик-
ты в диадах (например, между супругами или ро-
мантическими партнерами), но вне группового 
контекста. В  итоге, анализировался следующий 
перечень журналов с соответствующим им коли-
чеством отобранных статей: Small Group Research 
(23 статьи), Group Processes & Intergroup Relations 
(12 статей), Journal of Organizational Behavior (10 ста-
тей), Journal of Applied Social Psychology (7  ста-
тей), Research in Organizational Behavior (6 статей), 
Journal of Experimental Social Psychology (6 статей), 
Organizational Behavior and Human Decision Processes 
(5 статей), British Journal of Social Psychology (2 ста-
тьи), Personality and Social Psychology Review (2 ста-
тьи), European Journal of Work and Organizational 
psychology (1  статья), Current Research in Social 
Psychology (1  статья), Social Psychology Quarterly 
(1 статья). Общее число отобранных публикаций 
составило 76 статей. В разных журналах их доля 
от общего числа опубликованных статей за ука-
занный период варьируется от 4.6% (Small Group 
Research) до 0.3% (Social Psychology Quarterly).

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика публикаций по годам издания свиде-
тельствует об общей тенденции к росту числа пу-
бликаций по вопросам внутри- и межгрупповых 
конфликтов, начиная с 2000 г., с некоторым спа-
дом исследовательской активности в этой обла-
сти за последние пять лет (Рис. 1). Так, в 2000 г. 
вышло лишь 1.3% от всего объема анализируе-
мых статей, в 2001 и 2002 гг. – по 5.3%, в 2003 г. – 
2.6%, в 2004 г. – 6.6%, в 2005 г.– 5.3%, в 2006 г. – 
3.9%, а в 2007 г. в отобранных журналах не было 
опубликовано ни одной статьи по рассматрива-
емой тематике. В  2008 г. (11.5% от всего объема 
просмотренных статей) отмечается начало нового 
всплеска интереса авторов к проблеме конфликта, 
пик которого приходится на 2010 г. (13.2%) и 2011 г. 
(14.5%), после чего число публикаций постепенно 
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снижается: в  2012 г. выходит 9.2%, в  2013–7.9%, 
в 2014–5.3%, а в 2015–2.6% от общего числа статей.

Такая динамика свидетельствует о неустойчиво-
сти публикационной активности по конфликтам 
в области малых групп. Причины этой тенденции 
могут быть по своей сути формальными (специ-
альные выпуски, случайные погрешности) и со-
держательными (развитие новых теоретических 
подходов, социальная, экономическая или поли-
тическая ситуация в обществе и мире). Дополни-
тельный анализ позволил установить следующее. 
Во-первых, не обнаружено специальных выпусков 
по конфликтам с заметным количеством статей, 
а потому резкий рост количества публикаций в не-
которые годы, например, в 2008 г., не может от это-
го зависеть. Во-вторых, когда наблюдается незна-
чительный подъем и спад количества статей от года 
к году, вероятно, имеет место естественная флук-
туация научной активности и публикации журна-
лами статей той или иной тематики. В-третьих, за 
рассматриваемый временной период не было со-
здано принципиально новых концептуальных под-
ходов в области групповых конфликтов, которые 
могли “подстегнуть” рост публикационной актив-
ности. В-четвертых, наибольший интерес вызы-
вает то обстоятельство, что устойчивое снижение 
с 2011 г. количества публикаций совпадает с на-
чалом череды революций и свержений правящих 
режимов, гражданских войн на Ближнем Востоке 
(Египет, Тунис, Ливия, Сирия) и усилением оттуда 
потока беженцев в Европу. Это наводит на мысль, 
что с 2011 г. внимание исследователей и приорите-
ты журналов были заметно смещены с проблема-
тики конфликтов на уровне малых групп в сторо-
ну глобальных социальных конфликтов (особенно, 

межнациональных и межэтнических) в связи с оче-
видным обострением политических проблем на 
международной арене и внутри Евросоюза.

Авторская структура публикаций показывает, что 
к проблеме конфликтов в указанный период об-
ращался широкий круг исследователей (выявлено 
127 авторов). Они работают в рамках разнообразных 
тематических направлений и представляют различ-
ные университеты. Наиболее продуктивными (с точ-
ки зрения количества опубликованных статей в ука-
занных журналах) авторами на протяжении всего 
рассматриваемого хронологического периода явля-
ются C.K.W. De Dreu – 5 статей (University of Amsterdam, 
The Netherlands), E.A. Mannix – 4 (Cornell University, 
Ithaca, NY, USA), K.A. Jehn – 4 (Leiden University, 
The Netherlands), D. Tjosvold – 3 (Lingnan University, 
Hong Kong), L.L. Greer – 3 (University of Amsterdam / 
Stanford University, USA). Еще 8 авторов имеют по две 
публикации. Наибольшее количество авторов аффи-
лированы с такими университетами, как University of 
Amsterdam, University of Groningen, Università di Chieti-
Pescara, University of Queensland и  Paris Descartes 
University. При этом, если учитывать публикацион-
ную активность ученых из разных стран, лидирую-
щие позиции в изучении проблемы конфликтов в ма-
лых группах занимают США (42% от общего числа 
авторов отобранных для анализа публикаций), Ни-
дерланды (17%), Китай (8.5%) и Израиль (6.5%).

Жанр (тип) публикаций. Из 76 статей, отобран-
ных для анализа, 10 статей представляют собой из-
ложение результатов теоретического, 3 – мета-ана-
литического и 63 – эмпирического исследования. 
В теоретических работах рассматривались такие 
вопросы, как стратегии управления конфликтом 
и возможные последствия конфликта, в том числе 
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Рис. 1. Динамика публикаций по проблемам конфликтов в области малых групп за 2000–2015 гг. (число статей в % по годам 
издания)
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с точки зрения эффективности группы [15], типо-
логия организационных норм управления группо-
выми и межличностными конфликтами и влияние 
этих норм на результаты деятельности организации 
[18], позитивные краткосрочные и долгосрочные 
последствия совместного кооперативного управ-
ления межличностными конфликтами [39], кон-
фликт отношений в террористической группе как 
способ манипуляции с целью ее разрушения [33], 
влияние эмоциональной саморегуляции в груп-
пе на трансформацию конфликта задачи в кон-
фликт отношений [41], действие культурных норм 
на представления о рабочих конфликтах и пове-
дение в конфликтных ситуациях [34], типология 
игровых методов изучения конфликта и влияние 
внешних и внутренних факторов на особенности 
протекания конфликтов [11], психологические ус-
ловия и коммуникативные процессы, способству-
ющие урегулированию межгрупповых конфликтов 
[37], влияние мотивации обработки информации 
на стратегию поведения группы в межгрупповом 
конфликте [29], возникновение и динамика груп-
пового нормативного конфликта (т.е. конфлик-
та между индивидуальными и групповыми норма-
ми) и его влияние на групповую идентичность [30]. 
Таким образом, публикации такой направленно-
сти фокусируются на нескольких основных про-
блемах: управление конфликтом (межличностным 
или межгрупповым), позитивная и  негативная 
роль конфликтов в жизнедеятельности и эффек-
тивности группы, а также влияние характеристик 
группы и ее членов на особенности протекания 
конфликтов и их последствия для самой группы.

В публикациях мета-аналитического формата 
на основе методов количественного и качествен-
ного анализа представлены обобщения (с установ-
лением или, наоборот, опровержением определен-
ных тенденций) результатов ранее проводившихся 
разными авторами эмпирических исследований по 
той или иной проблеме. В такого рода исследова-
ниях анализировались связи между эмоциональ-
ным интеллектом и управлением межличностным 
конфликтом, а также опосредующая роль позиции 
и возраста лидера в этой связи [35], влияние сти-
лей управления конфликтами и типов конфлик-
тов на эффективность группы [21], типология 
и динамика конфликтов, факторы их возникно-
вения, а также влияние конфликтов на результа-
ты деятельности группы и организации, что легло 
в основу разработки комплексной модели опосре-
дованной связи конфликтов в организации с ре-
зультатами ее деятельности [23].

Публикации эмпирической направленности ох-
ватывают достаточно широкий спектр проблем, 

касающихся типологии конфликтов, изучения 
их динамики и  способов урегулирования, сти-
лей поведения в конфликте и др. При этом боль-
шинство (79.3% от общего числа эмпирических 
статей) работ в этой категории посвящены изу-
чению межличностных, а  значительно мень-
шая часть (17.5%) – межгрупповых конфликтов. 
В 3.2% статей представлены результаты исследова-
ния одновременно двух этих уровней проявления 
конфликта.

Типы исследуемых групп. В разных работах объ-
ектом выступали похожие или разные типы ма-
лых групп (табл. 1). Чаще всего исследование про-
водилось на лабораторных группах, состоящих из 
двух–пяти человек, которые создавались преиму-
щественно из отобранных случайным образом сту-
дентов университетов и колледжей, обучающихся 
на одном или разных потоках, а иногда – в раз-
ных образовательных учреждениях. Продолжи-
тельность функционирования таких групп суще-
ственно ограничена во времени, а их участники 
часто были малознакомы или вовсе не знакомы 
друг с другом до момента участия в исследовании.

Несколько меньшим оказалось число статей, 
в которых поставленные проблемы изучались на 
реальных трудовых коллективах. При этом в од-
них исследованиях была задействована какая-ли-
бо одна разновидность групп с точки зрения про-
фессиональной деятельности (например, группы 
IT-специалистов или топ-менеджеров), а в других 
изучалось одновременно несколько разновидно-
стей групп, т.е. групп, работающих в разных сфе-
рах деятельности (например, розничная прода-
жа, продовольственные услуги, здравоохранение, 
транспортировка, телекоммуникация и финансо-
вые услуги).

Студенческие проектные команды, включав-
шие в себя учащихся бакалавриата и магистрату-
ры, состояли из трех–девяти человек и работали 
над проектом, как правило, в течение семестра. 
В зависимости от направления подготовки и ос-
ваиваемого курса, проекты предполагали, напри-
мер, выполнение некоторых заданий и подготовку 
статьи, использование инструментов IT для реше-
ния сложной бизнес-проблемы, формулирование 
предложений по определенной проблеме в обла-
сти нанобиотехнологий, критическое оценивание 
и  разработку рекомендаций для улучшения на-
правлений бизнеса в университете. Исследование 
конфликта в студенческих проектных командах во 
всех случаях носило пролонгированный характер, 
включающий два замера через определенный ин-
тервал времени.
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Методы изучения конфликта в эмпирических ис-
следованиях. В эмпирических исследованиях ис-
пользовались разнообразные методы, такие как 
эксперимент (28 статей), наблюдение (7 статей), 
тест-опросники (43 статьи), интервью (3 статьи), 
контент-анализ (3 статьи), контекстный рейтинг 
(2 статьи), метод экспертных оценок (1 статья), субъ-
ективное шкалирование (1 статья), ретроспективные 
самоотчеты (1 статья) и гипотетические сценарии 
(1 статья). В ряде исследований одновременно ис-
пользовались разные методы, например, лаборатор-
ный эксперимент и опросник, интервью и опросник.

В 27 исследованиях применялся лабораторный 
эксперимент и в одном – полевой. В ряде работ 
эксперимент проводился для создания определен-
ных условий (независимые переменные), которые 
бы инициировали взаимодействие между члена-
ми группы; проявление конфликта, способ по-
ведения в конфликте или стратегия управления 
конфликтом рассматривались как зависимые пе-
ременные. Например, использовался смешанный 
двухфакторный план эксперимента: 4 (тип задачи) 
× 2  (коммуникативная среда) [42]. Задачи были 
представлены четырьмя типами: одна – выработка 
идей, две – интеллектуальные и одна – со смешан-
ным мотивом, а коммуникативная среда включа-
ла одну из двух переменных: “коммуникация ли-
цом к лицу” или “опосредованная компьютером 
коммуникация”. Зависимыми переменными были 
позитивное и негативное поведение по управле-
нию межличностным конфликтом. В других ис-
следованиях в  эксперименте непосредственно 
создавалась конфликтная ситуация или моделиро-
вался конфликт. Для этой цели в одних случаях ис-
пользовались социальные дилеммы для изучения 

межличностных (3 публикации) и межгрупповых 
(4  статьи) конфликтов. В  частности, для иссле-
дования межгрупповых конфликтов применялась 
исключительно игра “Межгрупповая дилемма уз-
ника” [19]. В других случаях создавались опреде-
ленные экспериментальные планы.

В качестве методик наблюдения использовались 
разные схемы регистрации, например, “Кодиру-
ющая система групповых рабочих отношений” 
(GWRCS) для изучения паттернов взаимодействия, 
которые отображают разную степень и содержа-
ние конфронтации в  урегулировании конфлик-
тов, «Система кодирования “Наблюдение паттерна 
Время-Событие-Участник”» (TEMPO) для опре-
деления частоты возникновения межличностно-
го конфликта отношения, задачи и/или процесса, 
“Система многоуровневого наблюдения групп” 
(SYMLOG) для выявления стратегий взаимодей-
ствия в конфликтных ситуациях.

Среди тест-опросников чаще применялись 
в  оригинальной или модифицированной фор-
мах двухфакторная шкала группового конфлик-
та К.А. Джен – 19 статей [21; 34] и трехфактор-
ная шкала группового конфликта К.А. Джен 
и Е.А. Манникс – 8 статей [20; 23]. Первая шкала 
предназначена для измерения меры выраженности 
межличностного конфликта отношения и задачи, 
а вторая – конфликта отношения, задачи и про-
цесса. Помимо них также использовались шкала 
когнитивного и эмоционального конфликта [27], 
опросник стиля поведения в конфликте [38], опро-
сник организационного конфликта (для оценки 
стилей командного управления конфликтом) [36] 
и др. В некоторых исследованиях одновременно 
применялись два–три разных опросника.

Таблица 1. Типы исследуемых групп и количество статей.

Тип групп (команд) Кол-во статей

Лабораторные группы 26
Трудовые коллективы, в том числе: 19

команды топ-менеджеров 2
правления спортивных организаций 1
проектные команды 1
группы сотрудников университета 2
научно-исследовательские и опытно-конструкторские команды 1
рабочие группы, производящие продукцию 1
группы IT-специалистов 2
совокупность разных по профилю деятельности групп 9

Студенческие (проектные) группы 16
Спортивные команды 1

Воинские подразделения 1
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Интервью привлекалось для сбора и качествен-
ного анализа информации о факторах и услови-
ях возникновения того или иного типа конфлик-
та в  команде [26], понимания членами группы 
скрытого противостояния в  процессе выполне-
ния работы [31], транслирования одними членами 
другим восприятия и понимания конфликтной си-
туации [28].

Как основной инструмент изучения конфликтов 
также использовались иные методы. Например, 
для изучения субъективного восприятия конфлик-
та респондентами применялись одновременно ме-
тод ретроспективных самоотчетов  – для сбора 
информации о прошлых конфликтах в команде, 
метод экспертных оценок – с целью выявления си-
туации, ставшей причиной конфликта, и метод ги-
потетических сценариев, где испытуемые должны 
были представить себя участником сценария, со-
держащего заведомо конфликтную ситуацию [16].

Области и темы исследований. Как было отмече-
но, большинство отобранных для анализа статей 
посвящено изучению межличностных конфлик-
тов, значительно меньше – межгрупповых. При 
этом распределение количества статей по темам ис-
следования в области межличностного и межгруп-
пового конфликта также имеет неравномерный 

характер (табл. 2). Обнаружена только одна статья, 
посвященная групповому конфликту, т.е. конфликту 
между индивидом и группой [30], и одна статья, в ко-
торой рассматривается связь между межличностным 
и межгрупповым конфликтом [22].

Особенность многих публикаций заключает-
ся в том, что в них представлено исследование од-
новременно нескольких выделенных нами тематик 
конфликта, а также непосредственных и опосредо-
ванных связей в контексте конфликта. Например, 
влияние престижа руководителя на уровень межлич-
ностного конфликта и опосредующая роль конфлик-
та в связи престижа руководителя и жизнеспособно-
сти команды [8], непосредственная и опосредованная 
рядом переменных (эмпатией, навыками управле-
ния эмоциями, нормами управления конфликтом) 
связь межличностного конфликта задачи и отноше-
ния, интенсивности и продолжительности конфлик-
та с продуктивными и деструктивными реакциями 
членов команды, а также непосредственная связь 
указанных переменных с реакциями членов группы 
в конфликте [7].

В исследовании межличностного конфлик-
та использовалось либо самое общее его пони-
мание, либо применялся типологический под-
ход. В  последнем случае изучались: а)  три типа 

Таблица 2. Распределение публикаций по областям и темам исследования конфликта (количество статей).
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конфликта – отношения, задачи и процесса (5 ста-
тей); б) два типа – конфликт отношения и задачи 
(16 статей), когнитивный и эмоциональный кон-
фликт (1 публикация); в) один тип – конфликт от-
ношения (4 статьи) или задачи (3 статьи). В общих 
чертах, конфликт отношения понимается как раз-
ногласие и воспринимаемая несовместимость меж-
ду членами группы относительно личных проблем, 
предпочтений, ценностей, индивидуальных прояв-
лений; конфликт задачи как разногласие (различие 
мнений и идей) среди членов группы относительно 
задач и путей их решения, интерпретации инфор-
мации, связанной с задачами; конфликт процес-
са как разногласие о процессе выполнения задачи, 
делегировании полномочий, распределении ресур-
сов и обязанностей [23]. При этом некоторые ис-
следователи подразделяют конфликт процесса на 
логистический конфликт и конфликт вклада [9]. 
Когнитивный конфликт связан с задачей группы, 
и предполагает различие в точках зрения, идеях 
и мнениях, а эмоциональный конфликт основан 
на межличностной несовместимости членов груп-
пы [27]. Помимо типологического подхода, иссле-
дователи также использовали те или иные концеп-
туальные рамки для анализа исследуемых проблем, 
например, теории социальной идентичности и са-
мокатегоризации, парадигму подобия-аттракции, 
теорию обработки социальной информации, тео-
рию принятия риска группой, теорию нелинейных 
динамических систем.

При изучении межличностных конфликтов наи-
большее внимание авторы уделяли исследованию 
роли конфликта в  жизнедеятельности группы. 
Чаще он рассматривается как предиктор или де-
терминанта тех или иных аспектов групповой жиз-
недеятельности – индивидуальной или групповой 
эффективности по тем или иным показателям, 
удовлетворенности и лояльности сотрудников, их 
организационного поведения и состояния (напри-
мер, стресс, самочувствие) и др. [16; 40]. Конфликт 
выступал и как промежуточная переменная, опо-
средующая связь между когнитивными процесса-
ми в группе и результативностью ее работы, между 
руководством и жизнеспособностью группы, меж-
ду групповой композицией и поведением членов 
группы и др. Анализировалась взаимосвязь раз-
личных аспектов активности группы и ее членов 
(групповые санкции и принятие решений, поведе-
ние и взаимовосприятие индивидов, коллективная 
ответственность, коллективные эмоции и группо-
вые копинг-модели) в условиях конфликта.

Реже исследовались предикторы или детерми-
нанты самого конфликта. Так, изучались те или 
иные характеристики индивидов (стили лидерства, 

эгоцентризм, культурно обусловленные нормы по-
ведения, копинг-стратегии и др.), группы (компо-
зиция, сплоченность, групповая идентификация, 
групповая мотивация, групповые нормы и др.) и ор-
ганизации (распределение власти, организационные 
нормы управления), а также взаимозависимость чле-
нов группы и условия коммуникации, особенности 
решаемых группой задач и др. [12; 34].

В наименьшей степени встречаются темы ис-
следований, относящиеся к поведению индивидов 
в межличностном конфликте и управлению (урегу-
лированию) конфликтом. Например, среди типов 
поведения в конфликте и управления конфликтом 
изучались стратегии кооперации и конкуренции и их 
влияние на последствия конфликта для группы и ин-
дивидов, ориентация на эскалацию или на избегание 
конфликта, конструктивные и деструктивные стра-
тегии [15; 22]. Предложена модель управления кон-
фликтом в организации, которая включает четыре 
стратегии: доминирующая (активные и неприемле-
мые нормы), сотрудничающая (активные и прием-
лемые нормы), избегающая (пассивные и прием-
лемые нормы) и пассивно-агрессивная (пассивные 
и неприемлемые нормы) [18].

Также изучались различные аспекты проявле-
ния и  восприятия межличностных конфликтов 
в малых группах, в том числе их динамика. Напри-
мер, особенности протекания того или иного типа 
конфликта на разных этапах взаимодействия чле-
нов группы, эскалация конфликта [20; 32]. В не-
скольких статьях более углубленно, чем в других 
работах, анализировалась природа и типы межлич-
ностного конфликта: восприятие членами группы 
интенсивности и различия типов конфликта (за-
дачи, процесса и отношения), а также его пози-
тивных и негативных последствий [26], суть ти-
пов конфликта, особенно, конфликта процесса 
[9]. Менее всего исследовались такие темы, как 
интенсивность конфликта и связь между разными 
типами конфликта. В последнем случае изучались 
трансформации одного типа конфликта в  дру-
гой и действие одного типа конфликта на другой. 
В частности, было установлено, что конфликт от-
ношения усиливает конфликт задачи, связь между 
конфликтом задачи и последующим конфликтом 
отношения опосредована негативным групповым 
аффектом [13].

Изучение межгрупповых конфликтов велось 
с нескольких концептуальных позиций. Чаще авто-
ры использовали реалистичную модель группово-
го конфликта [17; 29]. Несколько работ, посвящен-
ных, главным образом, проблеме эффективного 
управления межгрупповыми конфликтами, выпол-
нены в русле модели кооперации и конкуренции 
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в конфликте [40]. Реже применялись теории соци-
альной идентичности и самокатегоризации, теория 
межгрупповых эмоций и коммуникативная теория 
конфликта.

В анализе межгрупповых конфликтов авторы 
больше внимание уделяли их роли в жизнедеятель-
ности группы: взаимосвязь различных переменных 
(ценностных ориентаций и группового доверия, 
групповых норм и потребности индивидов в при-
надлежности к группе, стереотипов и взаимоотно-
шения индивидов, отношения индивидов к груп-
пе и их статуса и др.) в условиях межгруппового 
конфликта [14]; влияние межгруппового конфлик-
та на групповые нормы, поддержку лидера группы, 
восприятие поведения членов группы, их намере-
ние участвовать в межгрупповых контактах и вклад 
индивидов в группу [10; 17]; конфликт как проме-
жуточная переменная в связи между дифференци-
ацией членов группы и групповой эффективно-
стью [24].

При изучении поведения в межгрупповом кон-
фликте и его урегулировании чаще анализируются, 
как и в области межличностных конфликтов, ко-
оперативные и конкурентные стратегии, а реже – 
воспринимаемые конфликтующими сторонами 
взаимные угрозы, а  также способы разрешения 
конфликтной ситуации [16; 25].

В качестве предикторов или детерминант меж-
группового конфликта авторы рассматривают мо-
тивацию обработки информации, влияние “тре-
тьей стороны” и  предубеждения, групповые 
и индивидуальные негативные эмоции [29]. Так, 
одна из статей посвящена анализу динамики ме-
жгрупповых конфликтов, в частности, эскалации 
конфликта вследствие нарастающего искажения 
информации [28]. Еще одна публикация направле-
на на изучение природы межгрупповых конфлик-
тов, возникновение и  урегулирование которых 
может зависеть от групповых коммуникативных 
процессов и установок [37].

ВЫВОДЫ

1. Динамика публикационной активности 
(на  примере статей из 12  журналов, опублико-
ванных с 2000 г. по 2015 г.) по проблеме внутри- 
и меж групповых конфликтов имеет неравномер-
ный характер, выражающийся в  попеременном 
чередовании увеличения и снижения количества 
статей по годам. В этой динамике есть как незна-
чительные колебания, так и существенный спад 
числа публикаций, начиная с 2011 г. Первая осо-
бенность обусловлена, вероятно, естественной 

флуктуацией научной активности и  планируе-
мыми редколлегиями журналов выпусками. Вто-
рая связана, предположительно, с переключением 
внимания многих исследователей с конфликтов 
на уровне малых групп на конфликты больших 
групп, которые за последние пять лет разгорелись 
на Ближнем Востоке и спровоцировали обостре-
ние политических проблем и напряженность на 
международной арене и внутри Евросоюза.

2. География изучения проблемы конфликтов 
в области малых групп достаточно широка. Однако 
наибольшее число публикаций принадлежит ис-
следователям из США, Нидерландов, Китая и Из-
раиля, что, с одной стороны, соответствует общей 
тенденции развития мировой социальной психо-
логии, а с другой – связано с традиционно высо-
ким интересом представителей этих стран к про-
блемам управления социально-экономическими 
процессами в организациях.

3. Большинство работ сфокусировано на изу-
чении межличностного конфликта в группе и зна-
чительно меньше  – межгруппового конфликта. 
Вместе с тем, межличностный конфликт практи-
чески не рассматривается с точки зрения социаль-
но-психологической структуры группы, т.е. между 
представителями разных неформальных подгрупп 
в группе, внутри подгрупп и т.д. Фактически от-
сутствуют исследования связи между межличност-
ным и межгрупповым конфликтом. Также в поле 
внимания исследователей не попадает групповой 
конфликт (между индивидом и группой), микро-
групповой конфликт (между индивидом и нефор-
мальной подгруппой) и конфликт между нефор-
мальными подгруппами в группе.

4. Наиболее часто рассматриваемыми темами 
на уровне межличностного конфликта являют-
ся “предикторы или детерминанты конфликта”, 
“конфликт как предиктор или детерминанта че-
го-либо”, “динамика конфликта”, “поведение, ре-
акции в конфликте” и “управление (урегулирова-
ние) конфликтом”. Примерно в 40% публикаций 
используется типологический подход к понима-
нию и исследованию межличностного конфликта. 
На уровне межгруппового конфликта более акту-
альными темами являются “конфликт как усло-
вие (фон)”, “поведение, реакции в  конфликте” 
и “управление (урегулирование) конфликтом”.

В значительном количестве работ представле-
ны исследования одновременно нескольких тема-
тик конфликта. Во многих публикациях, в которых 
конфликт рассматривался как предиктор чего-то 
и/или изучались предикторы конфликта, выявлен 
достаточно сложный характер связей, часто опо-
средованный теми или иными переменными.
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Аbstract. The review of modern foreign publications on conflicts in small groups based on analysis of 
76 scientific articles (10 – theoretical, 3 – meta-analytical and 63 – empirical) published in 12 leading 
international journals on social and organizational psychology in 2000 – 2015 is presented. The analysis 
has been done in the following categories: dynamics of publications, the author’s structure of publications, 
genre of publications, types of groups under study, research methods and procedures, fields and subjects of 
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researches. Uneven character of dynamics in publishing activity on intra- and inter-groups conflicts has been 
revealed. The main attention has been paid to interpersonal conflicts in group, fewer – to intergroup conflicts 
and minimum – to person-group conflicts. The study of correlation between interpersonal and intergroup 
conflict is singular. There are no publications on conflicts between informal subgroups in group, between 
parson and subgroup. Study of simultaneously several orientations of conflict is presented in a number of 
articles. Predictors and determinants of a conflict, conflict as predictor or determinant of something are the 
most frequent topics for interpersonal conflicts while conflict as a condition (background), behavior, reaction 
in conflict and management (settlement) of a conflict – for intergroup conflicts. Typological approach to 
interpersonal conflict study has been used in about 40% of publications. Laboratory, industrial and students 
groups are mainly the object of a study; data acquisition is carried out by means of laboratory experiments 
and questionnaires.



 СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ КОНФЛИКТА… 41

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ     том 38     № 6     2017

relationship  // Research in Organizational Behavi or. 
2003. 25. Р. 187–242.

24. Jehn K.A., Bezrukova K. The faultline activation process 
and the effects of activated faultlines on coalition for-
mation, conflict, and group outcomes // Organizati onal 
Behavior and Human Decision Processes. 2010. 112. 
Р. 24–42.

25. Kamans E., Otten S., Gordijn E.H. Power and threat in 
intergroup conflict: How emotional and behavioral re-
sponses depend on amount and content of threat  // 
Group Processes & Intergroup Relations. 2010. 14 (3). 
Р. 293–310. 

26. Kerwin S., Doherty A., Harman A. “It’s Not Conflict, 
It’s Differences of Opinion”: An in-depth examination 
of conflict in nonprofit boards // Small Group Research. 
2011. 42 (5). Р. 562–594.

27. Kotlyar I., Karakowsky L. Leading conf lict? Linkag-
es between leader behaviors and group conflict // Small 
Group Research. 2006. 37 (4). Р. 377–403.

28. Lee T.L., Gelfand M.J., Kashima Y. The serial reproduc-
tion of conflict. Third parties escalate conflict through 
communication biases // Journ. of Experimental Social 
Psychology. 2014. 54. Р. 68–72.

29. Nijstad B.A., De Dreu C.K.W. Motivated information 
processing in organizational teams: Progress, puzzles, 
and prospects // Research in Organizational Behavior. 
2012. 32. Р. 87–111.

30. Packer D.J. On being both with us and against us: A nor-
mative conflict model of dissent in social groups // Per-
sonality and Social Psychology Review. 2008. 12  (1). 
Р. 50–72.

31. Perlow L.A., Repenning N.P. The dynamics of silencing 
conflict // Research in Organizational Behavior. 2009. 
29. Р. 195–223.

32. Pluut H., Curşeu P.L. Perceptions of intragroup conflict: 
The effect of coping strategies on conflict transformation 
and escalation // Group Processes & Intergroup Rela-
tions. 2012. 16 (4). Р. 412–425.

33. Reedy J., Gastil J., Gabbay M. Terrorism and small 
groups: An analytical framework for group disruption // 
Small Group Research. 2013. 44 (6). Р. 599–626.

34. Sanchez-Burks J. Protestant relational ideology: The 
cognitive underpinnings and organizational implications 
of an american anomaly // Research in Organizational 
Behavior. 2004. 26. Р. 265–305.

35. Schlaerth A., Ensari N., Christian J. A meta-analyti-
cal review of the relationship between emotional intelli-
gence and leaders' constructive conflict management // 
Group Processes & Intergroup Relations. 2013. 16 (1). 
Р. 126–136.

36. Somech A., Desivilya H.S., Lidogoster H. Team conflict 
management and team effectiveness: the effects of task 
interdependence and team identification // Journ. of Or-
ganizational Behavior. 2009. 30. Р. 359–378.

37. Stephan W.G. Psychological and communication pro-
cesses associated with intergroup conflict resolution // 
Small Group Research. 2008. 39 (1). Р. 28–41.

38. Sullivan P.J., Feltz D.L. The relationship between intra-
team conflict and cohesion within hockey teams // Small 
group research. 2001. 32 (3). Р. 342–355.

39. Tjosvold D. The conflict-positive organization: It de-
pends upon us  // Journ. of Organizational Behavior. 
2008. 29. Р. 19–28.

40. Tjosvold D., Wu P., Chen Y.F. The effects of collectivistic 
and individualistic values on conflict and decision ma-
king: An experiment in China // Journ. of Applied So-
cial Psychology. 2010. 40 (11). Р. 2904–2926.

41. Yang J., Mossholder K.W. Decoupling task and relation-
ship conflict: The role of intragroup emotional pro-
cessing // Journ. of Organizational Behavior. 2004. 25. 
Р. 589–605.

42. Zornoza A., Ripoll P., Peirу J.M. Conflict management in 
groups that work in two different communication con-
texts: Face-to-face and computer-mediated communi-
cation // Small group research. 2002. 33 (5). Р. 481–508.


