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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 

PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CONFLICTOLOGIC AL 
COMPETENCE AT STUDENTS 

Аннотация. Раскрывается сущность понятий «конфликтологическая компетентность», 
«коммуникативный потенциал». Рассматриваются вопросы формирования конфликтологиче-
ской компетентности студентов вуза и представлено исследование по выявлению факторов, оп-
ределяющих предпосылки формирования конфликтологической компетентности. Также опре-
делено значение коммуникативного потенциала в структуре конфликтологической компетент-
ности выпускника. 

Abstract. The article reveals the essence of the concepts «conflictological competence», 
«communicative potential». Discusses the formation of conflictological competence of students of the 
University and presented a study on the factors determining the prerequisites for the formation of con-
flictological competence. Also identified the value of communicative capacity in the structure of con-
flictological competence of the graduate. 
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В материалах, посвященных модернизации образования, провозглашается ком-

петентностный подход как одно из важных концептуальных положений обновления со-
держания образования. Цель компетентностного подхода – обеспечение качества обра-
зования, которое понимается как система свойств и характеристик, отражающих соот-
ветствие образования современным потребностям и ценностям, а также представлени-
ям о его будущем. Анализ опубликованных материалов по проблеме модернизации по-
казывает, что в качестве основных единиц обновления содержания профессионального 
образования рассматриваются компетентности и компетенции. В отечественной педа-
гогике и психологии определение и состав этих единиц обновления профессионального 
образования содержатся в работах В. И. Байденко, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, Г. И. Ибраги-
мова, В. А. Кальней, М. В. Пожарской, А. В. Хуторского, С. Е. Шишова. Общее представ-
ление о компетентности в последнее время связывают с эффективностью деятельности, 
профессионализмом. В этом контексте компетентность рассматривается как уровень 
способности конкретного лица эффективно действовать в рамках компетенции. Компе-
тенции служат для обозначения интегрированных характеристик качества подготовки 
выпускника, выступают категорией результата образования [3]. 

Анализ деятельности конфликтологов по данному вопросу свидетельствует о том, 
что учащиеся, студенты, преподаватели, руководители разных уровней изъявляют же-
лание пройти подготовку и обучение с целью развития конфликтной компетентности, но 
это не свидетельствует о действительной готовности к самоизменениям, к отказу от устой-
чивых стереотипов деятельности при построении человеческих взаимоотношений [6]. 
Признавая противоречивый характер процессов развития, следует обсудить конфлик-
тологическую компетентность как базовую характеристику эффективной образова-
тельной (управленческой) деятельности. Противоречивый характер деятельности обу-
словлен противостоящими интересами, требующими согласования между разными по-
зициями событийности, между отношениями в связи с оцениванием – самооценивани-
ем, между противостоянием индивидуального и коллективного, между традициями 
и инновациями. Такая противоречивость порождает множество конфликтов. Но в какую 
сторону будет направлен этот процесс, к каким результатам он приведет, будет зави-
сеть от того, насколько субъект оснащен способами работы с конфликтом, от его ком-
муникативных способностей и коммуникативного потенциала как фактора, обеспечи-
вающего конфликтологическую компетентность. 

Вопросы развития конфликтологической компетентности в отечественной пси-
хологии рассматривались в работах Г. С. Бережной, Н. В. Гришиной, Э. Ф. Зеера, Н. И. Лео-
нова, Б. И. Хасан, И. И. Хасановой, М. В. Зиннатовой [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9]. Для осуществ-
ления такого взаимодействия между субъектами профессиональной деятельности необ-
ходимо обладание развитым коммуникативным потенциалом для осуществления кон-
структивной коммуникации. Коммуникативный потенциал, в свою очередь, как науч-
ное понятие по-разному интерпретируется в психолого-педагогической литературе. Мы 
придерживаемся точки зрения Г. С. Бережной в определении данного понятия, где в комму-
никативный потенциал личности включаются такие составляющие, как коммуникатив-
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ные свойства личности и коммуникативные способности. Коммуникативные свойства 
личности характеризуют развитие потребности в общении, отношение к способу обще-
ния, а коммуникативные способности включают способность владеть инициативой в об-
щении, способность проявить активность, эмоционально откликаться на состояние парт-
неров общения. 

Мы считаем, что обладание выпускником вуза коммуникативным потенциалом 
является основополагающим фактором формирования конфликтологической компе-
тентности. Поэтому цель нашего исследования заключалось в выявлении факторов, оп-
ределяющих предпосылки формирования конфликтологической компетентности выпу-
скника вуза. В исследовании принимали участие студенты вузов Екатеринбурга в коли-
честве 71 чел., обучающиеся на последних курсах университетов направлений подготовки 
«Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование», «Менедж-
мент», «Социальная работа». 

В качестве диагностических методик использовались многофакторный личност-
ный опросник FPI (модифицированная форма В), методика «Диагностика уровня эмпа-
тии» И. М. Юсупова, экспресс-опросник «Индекс толерантности, шкала социального 
самоконтроля» М. Снайдера и «Методика диагностики ведущего типа реагирования 
в конфликтной ситуации» М. М. Кашапова, Т. Г. Шалаевой. Для обработки результатов 
использовался факторный анализ, решение задач исследования осуществлялось с по-
мощью программы статистической обработки данных «SPSS Statistics 22». Корреляци-
онная матрица 11 переменных была подвергнута процедуре анализа по методу главных 
компонент. Было извлечено три фактора. В первый фактор вошли такие переменные, 
как «общительность» (0,928), «социальный самоконтроль» (0,864), «открытость» (0,936), 
«экстраверсия» (0,931), и противоположный полюс фактора типа реагирования в кон-
фликте «уход» (–0,727). В соответствии с переменными, нагружающими данный фак-
тор, и определением, данным выше, этот фактор можно интерпретировать как комму-
никативный потенциал. Второй фактор можно интерпретировать как саморегуляцию. 
В данный фактор вошли такие переменные как «толерантность» (0,952), «эмпатия» 
(0,875), «разрешение конфликта» (0,704), и противоположный полюс фактора типа реа-
гирования в конфликте «агрессия» (–0,963). Третий фактор нагружают такие перемен-
ные, как «эмоциональная стабильность» (0,773) и «уравновешенность» (0,827), этот 
фактор мы интерпретировали как индивидуально-типологический. Таким образом, мож-
но выделить факторы, определяющие предпосылки конфликтологической компетент-
ности выпускника вуза: коммуникативный потенциал, саморегуляцию и индивидуаль-
но-типологический. 

Коммуникативный потенциал определяет наличие у студента таких характери-
стик личности, как выраженная потребность в общении и постоянная готовность к удов-
летворению этой потребности; стремление к доверительному и откровенному взаимо-
действию с окружающими людьми; высокий уровень самокритичности личности; склон-
ность к активным социальным контактам, коммуникабельность; обладание социальным 
самоконтролем как личностно стабильным качеством, проявляющимся в способности 
распознания поведения другого человека и эмоциональной экспрессии, которое позво-
ляет личности активно включаться в социальную ситуацию. Фактор саморегуляции оп-
ределяет готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным тради-
циям; навыки распознавания эмоций других людей и умение воздействовать на их эмо-
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циональное состояние; направленность личности на конструктивное разрешение кон-
фликта. Третий фактор индивидуально-типологических характеристик личности выпу-
скника включает в себя защищенность от воздействия стресс-факторов обычных жиз-
ненных ситуаций, базирующуюся на уверенности в себе, оптимистичности, активности, 
и эмоциональную устойчивость в сложных, стрессовых ситуациях как психологическое 
свойство личности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конфликтологическая компе-
тентность выпускника – это сложное личностное образование, которое предполагает 
обладание студентом индивидуальными типологическими характеристиками, выпол-
няющими интегративную функцию и направленными на конструктивное взаимодейст-
вие человека в различных ситуациях социально-профессионального взаимодействия. 
Основополагающим фактором формирования конфликтологической компетентности 
выпускника являются коммуникативные характеристики личности, а именно: выражен-
ная потребность в общении и постоянная готовность к удовлетворению этой потребно-
сти, стремление к доверительному и откровенному взаимодействию с окружающими 
людьми, коммуникабельность, обладание социальным самоконтролем как личностно 
стабильным качеством, которые, в свою очередь, определяются учеными как коммуни-
кативный потенциал личности. 
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