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ФормироВАНие КоНФлиКтологичеСКой  
КомпетеНтНоСти БУДУщих  

пеДАгогоВ-пСихологоВ 

Аннотация 
Введение. Актуальность исследования продиктована необходимостью формирования компе-

тенций, позволяющих специалистам эффективно разрешать конфликты. Его целью стало раз-
работка технологии формирования конфликтологической компетентности будущих педагогов-
психологов.

Материалы и методы. В статье представлены результаты формирующего эксперимента, про-
веденного с 2013 по 2017 гг. на базе РГП ПХВ «Костанайский государственный педагогический 
институт» и АО «Костанайский социально-технический университет имени академика З. Алдам-
жара». В исследовании принимали участие 234 студента, обучающиеся по направлению подго-
товки «Педагогика и психология». Для сбора эмпирических данных использовались методы: 
опрос, тестирование и наблюдение. Для проверки эффективности предложенной технологии 
использовался педагогический эксперимент с пре- и пост-тестированием уровня сформирован-
ности конфликтологической комптентности педагогов-психологов.

Результаты и их обсуждение. Технология формирования конфликтологической компетентно-
сти будущих педагогов-психологов, представленная в статье, включает шесть блоков: целевой, 
методологический, содержательный, методико-технологический, оценочно-критериальный и 
результативный.

Результаты эксперимента показали, что применение предложенной технологии приводит 
к росту числа студентов с высоким уровнем знаний конфликтологии, навыков разрешения кон-
фликтов, умения управлять своими эмоциями. Также технология позволяет развивать ряд про-
фессиональных качеств педагога-психолога.

Психологические науки
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Заключение. В ходе исследования было установлено, что формирование конфликтологиче-
ской компетентности педагогов-психологов возможно благодаря реализации следующих усло-
вий: a) инкорпорирование будущих педагогов-психологов в информационное пространство 
конфликтологии на весь период обучения; b) использование инновационных интерактивных 
технологий обучения, активизирующих конфликтологическую деятельность обучающихся; 
c) ориентация студентов на самообразовательную конфликтологическую деятельность.

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, разрешение конфликтов, обуче-
ние педагогов, обучение психологов, компетентностный подход, медиация.

основные положения:
• низкий уровень конфликтологической подготовки студентов отмечают преподаватели 

и выпускники вузов;
• в структуру конфликтологической компетентности входят когнитивный, практико-

ориентированный и оценочно-рефлексивный компоненты;
• технология формирования конфликтологической компетентности может быть эффектив-

ной за счет реализации трех условий: погружение в информационное пространство конфликто-
логии; активизация конфликтологической деятельности; самообразование в области конфлик-
тологии.

1. Введение (Introduction)
Рост числа конфликтов и усиление 

их деструктивности приводит к актуали-
зации вопросов качества урегулирования 
споров, технологии достижения сторо-
нами договоренности, обеспечивающей 
устойчивость достигнутых соглашений 
[1]. О необходимости приобретения кон-
фликтологической компетенции говорят 
студенты помогающих профессий [2; 3]. 
На наш взгляд, в современных условиях 
обладание компетенциями, связанными 
с диагностикой, профилактикой и раз-
решением конфликтов необходимы всем 
специалистам без исключения. Поэтому 
перед учеными и практиками ставится 
задача разработки технологий формиро-
вания этих компетенций.

Ряд из предложенных педагогами 
программ обучения способам разреше-
ния конфликтов показал многообеща-
ющие результаты, обобщенные в рам-
ках метааналитических исследований 
эффективности программ обучения 
разрешению конфликтов. Например, 
M.M. Ттофи и Д.П. Фарингтон показали, 
что большинство таких программ приво-
дят к снижению школьного насилия [4]. 
Ф. Тюрк обобщила результаты 23 иссле-
дований и пришла к выводу, что програм-
мы обучения медиации и разрешению 
конфликтов оказывают влияние на адап-
тацию учащихся [5]. Исследователи из 
США доказали, что освоение техноло-
гии медиации способствовало развитию 
навыков общения, повышению уровня 
эмпатии, самооценки и академической 

успеваемости у учащихся средних и стар-
ших классов [6].

По данным турецких ученых подоб-
ные программы способствует снижению 
уровня агрессивности учащихся началь-
ной [7] и средней [8] школы, а также 
повышению самооценки учащихся [9].

Растущий объем исследований пред-
полагает, что программы по формирова-
нию конфликтологической компетенции 
очень важны и нужны современному об-
ществу. Однако в России они не достигли 
такого распространения. Несмотря на 
признание многими авторами необходи-
мости формирования конфликтологи-
ческой компетенции у детей [10], отече-
ственные исследователи концентрируют 
свои усилия на обучении основам разре-
шения конфликтов студентов [11; 12; 13; 
14]. Это обусловлено пониманием того, 
что для формирования конфликтологи-
ческой компетентности у детей необходи-
мо сначала сформировать ее у педагогов.

Большинство отечественных публика-
ций посвящено теоретическим вопросам 
изучения конфликтологической компе-
тентности, а именно: дефиниции поня-
тия «конфликтологическая компетент-
ность» и дифференциации ее от близких 
понятий, анализ структуры конфликтоло-
гической компетентности, определение 
наиболее перспективных форм и методов 
формирования и развития компетенций, 
необходимых для эффективного разре-
шения конфликтов. Так, проведенный 
нами анализ показал, что под конфликто-
логической компетентностью педагогов-
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психологов понимается владение рядом 
конфликтологических компетенций в 
сфере диагностики, прогнозирования, це-
леполагания, активизации стратегий пре-
дотвращения и разрешения конфликта. 
Результативность формирования подоб-
ных компетенций определяет должный 
уровень сформированности конфликто-
логических знаний, умений и конфликто-
генных черт личности, гарантирующих 
действенное функционирование деятель-
ности. В структуру конфликтологической 
компетентности входят когнитивный, 
практико-ориентированный и оценочно-
рефлексивный компоненты [14].

Лишь в отдельных работах представ-
лен опыт формирования конфликтоло-
гической компетентности у студентов. 
Но авторы не приводят эмпирических 
данных, позволяющих оценить эффек-
тивность предложенных ими моделей 
или программ.

В рамках рассматриваемой нами про-
блемы особого внимания заслуживает 
идея о том, что задачей высшего образо-
вания, в том числе, должно быть и фор-
мирование готовности к эффективному 
разрешению конфликтов [15]. Поэтому 
нами была предложена технология фор-
мирования конфликтологической готов-
ности, результаты апробации которой 
будут представлены далее.

2. материалы и методы (Materials 
and methods)

2. 1. База исследования
Опытно-поисковая работа по реали-

зации модели формирования конфлик-
тологической компетентности будущих 
педагогов-психологов осуществлялась в 
РГП ПХВ «Костанайский государствен-
ный педагогический институт» и АО 
«Костанайский социально-технический 
университет имени академика З. Алдам-
жара» с 2013 по 2017 гг. В исследовании 
принимали участие 234 студента, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Пе-
дагогика и психология» (квалификация 
(степень) «бакалавр»).

2. 2. Методики
Для сбора эмпирических данных ис-

пользовались методы: опрос, тестирова-
ние и наблюдение. 

Для оценки уровня когнитивной ак-
тивности и знаний в области конфлик-
тологии были проведены опрос по теме 

«Конфликт и личность» и тестирование. 
С целью оценки сформированности 
оценочно-рефлексивного компонента 
конфликтологической компетенции 
была составлена анкета «Социальная 
активность», а также использовалась 
методика «Моя конфликтная позиция» 
(В.В. Шерниязова). Для диагностики 
практико-ориентированного компонен-
та конфликтологической компетенции 
использовались: опросник «Тактика по-
ведения в конфликте» (С.М. Емельянов), 
опросник «Тактика поведения в кон-
фликте» К.У. Томаса.

В ходе исследования на основе диа-
гностики каждого компонента студентам 
присваивалась категория, отражающая 
уровень сформированной компонента 
конфликтологической компетентности 
(высокий, средний или низкий). 

2.3. Технология формирования конфлик-
тологической компетентности

Мы исходили из того, что данная 
технология как комплексная система 
воздействия, должна включать три взаи-
мообусловленных компонента: методо-
логический, содержательный и техноло-
гический.

Методологический компонент тех-
нологии представлен двумя блоками: це-
левым и регулирующим.

Целевой блок технологии содержит 
цель системы: формирование у студен-
тов конфликтологической компетент-
ности, включающей личностную пози-
цию, ценностное отношение, установку 
на конфликтологическую деятельность 
и готовность к ее реализации. Данный 
элемент выполняет целеполагающую и 
мотивирующую функции.

Регулирующий блок задает нормы по-
строения и взаимодействия компонентов 
системы, реализуя нормативную (пара-
метры порядка системы) и прогностиче-
скую (предвидение развития системы) 
функции. Так на основе системного под-
хода были выделены следующие принци-
пы формирования конфликтологической 
компетентности: систематичности и по-
следовательности, взаимосвязи теории и 
практики. Ориентир на компетентност-
ный подход актуализировал следующие 
принципы работы: активности, сознатель-
ности и ответственности, индивидуализа-
ции и дифференциации как необходимых 
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условий освоения конфликтологической 
компетенции. Технология формирования 
конфликтологической компетентности 
предполагает реализацию нескольких 
принципов: наглядности, возвратности и 
дискретности.

Содержательный компонент техно-
логии раскрывает наполнение форми-
рования конфликтологической компе-
тентности. Основные функции данного 
компонента: обучающая, развивающая, 
информирующая. 

Технологический компонент на-
шей модели обучения раскрывает про-
цессную составляющую формирования 
конфликтологической компетентно-
сти, включающую этапы: адаптационно-
ознакомительный, формирующий, про-
дуктивный, а также характеристику 
применяемых средств, методов, форм 
организации данной подготовки на каж-
дом этапе. Данный компонент выполня-
ет организационную функцию.

Реализация предложенной техно-
логии предполагает воспроизведение 
на каждом занятии трех модулей: 1) ин-
корпорирование обучающихся в инфор-
мационное пространство конфликто-
логической подготовки; 2) активизация 
конфликтологической деятельности 
обучающихся как субъектов; 3) освоение 
конструктивных практик конфликтоло-
гической деятельности с учетом инди-
видуальных особенностей и опорой на 
самообразование школьников.

Основным элементом технологии, 
который воспроизводится в рамках раз-
ных форм воздействия, выступает следу-
ющий технологический алгоритм: 1) вы-
явление конфликтной ситуации; 2) сбор 
информации о данной ситуации; 3) ана-
лиз и выбор методов решения ситуации; 
4) реализация плана действий по реше-
нию ситуации; 5) анализ результатов, 
корректирующие действия; 6) самоана-
лиз, план самообразования.

Таким образом, нами была разработа-
на технология формирования конфлик-
тологической компетенции студентов.

2.4. Процедура исследования 
Студенты, принимавшие участие в ис-

следовании, были разделены на четыре 
группы: три экспериментальные (ЭГ 1, 
ЭГ-2, ЭГ-3) и одну контрольную (КГ).  
Так как для проверки эффективности 

необходимо варьировать апробируемые 
условия, то в исследуемых группах, экс-
периментальные условия был организо-
ван следующим образом: в группе ЭГ-1 
(60 человек) проводилась апробация раз-
работанной нами технологии и первого 
модуля (инкорпорирование обучающих-
ся в информационное пространство кон-
фликтологической подготовки), в груп-
пе ЭГ-2 (58 человек) – модели, первого и 
второго модуля (активизация конфлик-
тологической деятельности обучаю-
щихся как субъектов), в группе ЭГ-3 (59 
человек) – модели и первого, второго и 
третьего модуля (освоение конструктив-
ных практик конфликтологической дея-
тельности с учетом индивидуальных осо-
бенностей и самообразования студента).

В контрольной группе (КГ – 57 чело-
век) проводились занятия согласно стан-
дартной программе обучения (давалась 
некоторая информация в области кон-
фликтологии, применялись отдельные 
методы разрешения конфликтов и т.д.) и 
не обеспечивались предложенные нами 
модули. 

Для оценки эффективности разра-
ботанной технологии использовался 
экспериментальный план с пре- и пост-
тестированием всех четырех групп. Рас-
пределение студентов с разным уровнем 
сформированности отдельных компонен-
тов конфликтологической компетентно-
сти в исследуемых группах сравнивались 
до и после ее реализации. Для математи-
ческой обработки результатов исследова-
ния использовался χ2-критерий Пирсона.

3. результаты исследования и 
их обсуждение (Research results and 
discussion)

Перед реализацией технологии фор-
мирования конфликтологической ком-
петентности педагогов-психологов был 
проведен предварительный замер (до) 
показателей уровня форсированности 
конфликтологической компетентности, 
по результатам которого были сформиро-
ванны эквивалентные исследуемые группы. 

До реализации разработанной тех-
нологии во всех исследуемых группах 
доминировал низкий уровень знаний в 
области конфликтологии, навыков раз-
решения конфликтов и способности к 
оценке и рефлексии своего поведения 
в конфликте. А
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Результаты пост-теста показали, что 
число студентов со средним и высоким 
уровнем когнитивного компонента кон-
фликтологической компетентности воз-
росло во всех исследуемых группах. При 
этом наибольшая доля студентов с высо-
ким уровнем потребности в конфликто-
логических знания оказалась в третьей 
экспериментально группе, а наимень-
шая – в контрольной группе. Различия 
в характере распределения учащихся с 
разным уровнем знаний в области кон-
фликтологии в исследуемых группах по-
сле реализации модели оказались значи-
мыми при р≤0,01. 

При повторном тестировании ока-
залось, что число студентов со средним 
и высоким уровнем развития навыков 
и умений разрешения конфликтов су-
щественно возросло после реализации 
предложенной технологии во всех ис-
следуемых группах. При этом, наиболь-
шая доля студентов с высоким уровнем 
развития навыков и умений разрешения 
конфликтов оказалась в ЭГ2 и ЭГ3, а наи-
меньшая – в контрольной группе.

Результаты пост-теста показали, 
что число студентов со средним и высо-
ким уровнем осознания своих действий 
в конфликте существенно возросло во 
всех исследуемых группах. При этом наи-
большая доля студентов с высоким уров-
нем развития способности к оценке и 
рефлексии своего поведения в конфлик-
те оказалась в ЭГ3, а наименьшая – в 
контрольной группе. Различия в харак-
тере распределения учащихся с разным 
уровнем сформированности оценочно-
рефлексивного компонента конфликто-
логической готовности в исследуемых 
группах после реализации модели оказа-
лись значимыми при р≤0,01. 

Оценка динамики общего показателя 
конфликтологической компетентности 
показала, что до реализации разработан-
ной модели во всех исследуемых группах 
доминировал низкий уровень ее выра-
женности. Результаты пост-теста пока-
зали, что число студентов со средним и 
высоким уровнем конфликтологической 
готовности возросло во всех исследуе-
мых группах (Таблица 1).

Психологические науки

Табл. 1. Динамика уровня сформированности  
конфликтологической компетентности студентов

Tab. 1. The dynamics of the students’ conflictological readiness formation level

Группа
КГ ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3

кол-во студентов (%)

до

низкий уровень 82,5% 83,3% 86,2% 86,4%

средний уровень 17,5% 16,7% 13,8% 13,6%

высокий уровень 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

по
сл

е

низкий уровень 36,8% 21,7% 8,6% 10,2%

средний уровень 49,1% 48,3% 43,1% 37,3%

высокий уровень 14,0% 30,0% 48,3% 52,5%

    Х2 26,47 48,99 73,58 73,06

    р p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001

Условные обозначения:
Х2 – эмпирическое значение
χ2 – критерия Пирсона 
р – уровень значимости различий

ЭГ1 – экспериментальная группа 1
ЭГ2 – экспериментальная группа 2
ЭГ3 – экспериментальная группа 3 
КГ – контрольная группа Ф
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Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в ходе обучения уровень кон-
фликтологической компетентности сту-
дентов возрос.

Однако без специальных программ 
конфликтологической подготовки этот 
рост оказывается недостаточным, т.к. 
доля студентов с высоким уровнем этой 
компетентности в контрольной группе 
осталась незначительной (14%). Вместе 
с тем, предложенная нами технология 
способствовала существенному повыше-
нию уровня конфликтологической ком-
петентности у студентов, что отража-
ется в росте доли студентов с высоким 
уровнем ее сформированности после 
реализации программы и трех ее моду-
лей (до 52,5%).

Таким образом, нами было установ-
лено, что благодаря реализации разра-
ботанной технологии формирования 
конфликтологической компетентности 
студенты приобретают знания в обла-
сти конфликтологии, умение взаимодей-
ствовать в конфликте, умение управлять 
конфликтом, стратегии, методы и техно-
логии разрешения конфликтов, умение 
управлять своими эмоциями и поведени-
ем, профессионально-значимые качества 
личности.

4. Заключение (Conclusion)
По результатам исследования были 

сделаны следующие выводы:
Под конфликтологической компе-

тентностью понимается владение рядом 
компетенций в сфере диагностики, про-
гнозирования, целеполагания, активиза-
ции стратегий предотвращения и разре-
шения конфликта.

Формирование конфликтологичес-
кой компетентности педагогов-пси-
хологов возможно благодаря реализации 
следующих условий: a) инкорпорирование 
будущих педагогов-психологов в инфор-
мационное пространство конфликтоло-
гии на весь период обучения; b) исполь-
зование инновационных интерактивных 
технологий обучения, активизирующих  
конфликтологическую деятельность обу-
чающихся; c) ориентация студентов на са-
мообразовательную конфликтологиче-
скую деятельность.
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FORMATION OF CONFlICTOlOgICAl COMPeTeNCe  
OF FUTURe eDUCATIONAl PSyChOlOgISTS

Annotation 
Introduction. The relevance of a research is dictated by need of formation of the competences allowing 

experts to resolve effectively the conflicts. His purpose became development of technology of formation of 
competence of the field of resolution of conflicts of future educational psychologists.

Materials and methods. Results of the forming experiment made from 2013 to 2017 on the basis of RGP 
PHV “Kostanay State Teacher Training College” and JSC Kostanay Social and Technical University of a 
Name of the Academician Z. Aldamzhar are presented in article. 234 students studying in the direction of 
preparation “Pedagogics and psychology” participated in a research. For collecting empirical data methods 
were used: poll, testing and observation. For check of efficiency of the offered technology the pedagogical 
experiment with pre-and post-testing of level of formation of a competence of the field of resolution of 
conflicts of educational psychologists was used.

Results and their discussion. The technology of formation of competence of the field of resolution 
of conflicts of future educational psychologists presented in article turns on six blocks: target, methodological, 
substantial, metodiko-technological, appraisal and criteria and productive.

Results of an experiment have shown that use of the offered technology leads to growth of number of 
students with high standard of knowledge of conflictology, skills of resolution of conflicts, ability to operate 
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the emotions. Also the technology allows to develop a number of professional qualities of the educational 
psychologist.

Conclusion. During the research it has been established that formation of competence of the field 
of resolution of conflicts of educational psychologists is possible thanks to realization of the following 
conditions: a) incorporation of future educational psychologists in information space of conflictology for 
the entire period of training; b) use of the innovative interactive technologies of training; c) orientation of 
students to self-educational activity in conflict.

Keywords: conflictological competence, resolution of conflicts, training of teachers, training 
of psychologists, competence-based approach, mediation.

Fundamentals:
• low level preparation in conflictology of students is noted by teachers and university graduates;
• enter into structure of competence of the field of resolution of conflicts: the cognitive, practical and 

reflexive components;
• the technology of formation of competence of the field of resolution of conflicts can be effective due 

to realization of three conditions: immersion in information space of conflictology; activization of activity 
in conflict; self-education in the field of conflictology.
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