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В статье освещается состояние проблемы конфликтологической компетентности педагога 
образовательной организации на современном этапе, дается сравнительный анализ существующих 
подходов к пониманию сущности понятия «конфликтологическая компетентность» в отечествен
ной литературе, раскрывается структурная организация конфликтологической компетентности. 
Приводится сравнительный анализ основных стратегий выхода из конфликтных ситуаций, приме
няемых обучающимися и педагогами. Кроме того, авторами разработана и описана модель разви
тия конфликтологической компетентности педагога, характеризующаяся целостностью и взаи
мосвязанностью входящих в ее состав блоков, проанализированы условия и формы, необходимые для 
развития конфликтологической компетентности педагога.
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CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE IS THE INDICATOR OF SUCCESS 

OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER
This article highlights the state o f  the problem o f  conflictological competence o f  the teacher o f  an 

educational organization at the present stage, provides a comparative analysis o f  existing approaches to 
understanding the essence o f  the concept o f  "conflictological competence" in the domestic literature, reveals 
the structural organization o f  conflictological competence. A  comparative analysis o f  the main strategies 
fo r  overcoming conflict situations used by students and teachers is given. In addition, the authors developed 
and described the model o f  development o f  conflictological competence o f  the teacher, characterized by 
integrity and interconnection, included in its blocks, analyzed the conditions and form s necessary fo r  the 
development o f  conflictological competence o f  the teacher.
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Введение / Introduction. Проблема конфликтологической компетентности педагога в про
странстве общеобразовательной организации является достаточно актуальной. На сегодняшний 
день происходит расширение перечня профессиональных компетенций педагога, актуализиру
ются профессиональные компетенции прогнозирования, проектирования образовательной дея
тельности, коммуникативные и конфликтологические компетенции: умение вести конструктив
ный диалог с собеседником, убедительно аргументировать свою точку зрения, прогнозировать 
и предупреждать острое конфликтное взаимодействие, минимизировать деструктивные послед
ствия конфликтных ситуаций между субъектами образовательной деятельности.

Востребованность повышения квалификации педагогов образовательных организаций по 
направлению «Управление конфликтами в образовательной среде» обусловлена требованиями 
профессионального стандарта «Педагог». Современная школа нуждается в компетентном специ-
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алисте, способном к мобильности, адаптивности в изменяющейся педагогической среде, облада
ющим стремлением к самосовершенствованию и саморазвитию в своей профессиональной дея
тельности [3].

Следует сказать, что педагогическая деятельность относится к наиболее конфликтной сфе
ре профессиональной деятельности. Непосредственными участниками конфликтного взаимодей
ствия в пространстве общеобразовательной организации могут выступать коллеги, родители, ру
ководство, представители органов управления образования, школьники.

При этом Г. Десслер и М. Дойч в качестве основных причин высокой конфликтности в 
современной школе называют:

1) отсутствие психологически комфортного климата в образовательной организации;
2) отсутствие должного внимания со стороны руководства образовательных организаций 

к проблемам, связанным с причинами и последствиями конфликтов, возникающих в 
образовательной организации [6];

3) отсутствие профессиональной конфликтологической и психологической поддержки 
участников образовательной деятельности [7].

Л. Завалкевич, В. Косик, рассматривая причины школьных конфликтов, приходят к выводу, 
что доминирующую роль среди них играет низкая конфликтологическая компетентность субъек
тов образовательной среды [8].

Конфликтогенными зонами в образовательной организации, по мнению Е. В. Анохиной, 
Е. Ю. Пряжниковой [1] и их соавторов являются:

• конфликтогенная зона в диаде «педагог -  педагог». Причин, возникающих между пе
дагогами конфликтов достаточно много. Это может быть невыполнение своих профес
сиональных обязанностей, отсутствие уважения со стороны коллег, некомпетентность 
коллег, личная неприязнь и др.;

• конфликтогенная зона в диаде «педагог -  родитель». С одной стороны, взаимодействие 
педагога с родителями обучающихся относится к одной из важнейших педагогических 
функций его профессиональной деятельности. С другой стороны, общение с родите
лями для педагога -  одна из самых сложных областей работы. Современные родители 
для многих педагогов становятся камнем преткновения. Очень часто можно наблюдать 
противостояние и выяснение вопросов: «Кто несет ответственность за воспитание и 
обучение ребенка?», «Кто прав?». Поводом к конфликтам могут послужить комму
никативные, социальные, профессиональные, личностные барьеры, возникающие в 
процессе общения педагога и родителей, позиция «над» (обвинительная), занимаемая 
одной из сторон взаимодействия;

• конфликтогенная зона в диаде «педагог -  обучающийся». Причин возникновения кон
фликтных ситуаций между педагогом и обучающимся также достаточно много: не
справедливое выставление оценок, неумение признать свои ошибки, большой объем 
требований, наличие «любимчиков» в классе, неумение принимать детей такими, ка
кие они есть, личностные качества педагога и т. д.

Материалы и методы / Materials and methods. Мы провели исследование на базе МБОУ 
гимназия № 10 «ЛИК» города Невинномысска с целью определения доминирующей стратегии 
поведения в конфликтной ситуации. В исследовании приняли участие 25 обучающихся 9-х клас
сов и 20 педагогов гимназии.

Для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению, выявления 
определенных стилей разрешения конфликтной ситуации была применена методика К. Томаса, 
адаптированная Н. В. Гришиной (рис. 1).
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Рис. 1. Стратегии поведения, доминирующие у школьников в конфликтных ситуациях

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Из рис. 1 видно, что у 40 % обучаю
щихся в конфликтной ситуации доминирующим является стратегия поведения компромисс.

Данный стиль характеризуется взаимными уступками для выработки обоюдного компро
миссного решения, в результате чего происходит частичное удовлетворение потребностей сторон.

24 % обучающихся предпочитают в конфликтной ситуации стиль поведения соперниче
ство, отличающееся активным отстаиванием своих интересов. Избирая данную стратегию пове
дения, обучающиеся занимают достаточно жесткую, непримиримую позицию.

16 % респондентов уступают в конфликте, жертвуя своими интересами в пользу собесед
ника. Данный стиль наиболее эффективен тогда, когда исход дела чрезвычайно важен для одной 
стороны и несущественен для другой.

Стратегии избегания в конфликте придерживаются 16 % обучающихся. При избегании кон
фликта происходит уклонение от разрешения конфликтной ситуации, отсутствует отстаивание 
своих прав, желание наладить сотрудничество для выработки решения проблемы. При избегании 
конфликта ни одна из сторон не достигает своей цели.

12 % обучающихся в конфликтной ситуации выбирают стратегию сотрудничества. Придер
живаясь данной стратегии поведения, школьники активно участвуют в разрешении конфликта и 
отстаивают свои интересы, но стараются при этом сотрудничать с собеседником. Этот стиль тре
бует более продолжительной работы по сравнению с большинством других подходов к конфликту.

По результатам исследования было выявлено, что некоторые обучающиеся в зависимости 
от ситуации могут отдавать предпочтение одному из двух доминирующих стилей поведения: ком
промисс и сотрудничество; избегание и компромисс.

Педагогам также было предложено пройти тест по методике К. У. Томаса, адаптированный
Н. В. Гришиной. Результаты представлены на рис. 2.

50
сотрудничество

соперничество 1 о

компромисс

уступчивость 0 5 ___ 50
избегание

О  ю 2 0 3 0 ДО 5 0

Рис. 2. Стратегии поведения, доминирующие у педагогов в конфликтных ситуациях
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Из рис. 2 видно, что у педагогов самыми приемлемыми в конфликтной ситуации стилями 
поведения являются сотрудничество (50 %), избегание (50 %) и компромисс (45%).

В том случае, когда педагог старается учитывать интересы всех участников конфликтной 
ситуации, стремится сохранить конструктивные межличностные отношения, применяя страте
гию компромисса, мы говорим о том, что он делает уступки. Компромисс относится к промежу
точному способу поведения, совмещая в себе одновременно пассивную и активную реакцию на 
конфликт. При этом противоречие, спровоцировавшее конфликт, не разрешается, а просто созда
ется видимость, что конфликт исчерпан за счет взаимных уступок со стороны конфликтующих 
сторон, в результате чего компромисс нельзя назвать эффективным способом разрешения кон
фликтной ситуации.

Стратегия избегания конфликтной ситуации характеризуется пассивной позицией, изби
рая которую участники конфликта пытаются сгладить ситуацию. В данном случае конфликт не 
исчерпывается, а его решение откладывается на неопределенный срок. В таком случае педагоги 
теряют возможность влиять на развитие ситуации, отказываясь от своей точки зрения, уклоняясь 
от спора, не беря на себя ответственность за принятие решения.

Сотрудничество относится к самым эффективным стилям поведения при разрешении кон
фликтных ситуаций. Важным преимуществом данного стиля является то, что педагоги при поиске 
выхода из конфликтной ситуации стараются найти такое решение, которое удовлетворяло бы, 
с одной стороны, их собственные потребности и интересы, а с другой -  интересы и потребности 
партнера по взаимодействию.

Стиль соперничества в конфликтных ситуациях не характерен для обследуемой группы пе
дагогов, что может свидетельствовать об их стремлении к сглаживанию острых улов в конфликт
ных ситуациях и желании находить наиболее рациональный выход из них.

Конфликтогенная зона в диаде «педагог как классный руководитель -  обучающийся». 
В данном случае поводом к конфликтам может послужить поведение учеников, их успеваемость 
и внешний вид [1].

В сложившейся ситуации сформированная конфликтологическая компетентность педагога, 
характеризующаяся высоким уровнем владения технологией разрешения конфликтов, является 
обязательным условием его эффективной профессиональной деятельности.

Л. Н. Цой рассматривает конфликтологическую компетентность как способность педагога 
к минимизации деструктивных последствий конфликта, выражающуюся в содействии налажива
ния конструктивного взаимодействия в конфликтной ситуации, профессиональной осведомлен
ности о стратегиях выхода из конфликтной ситуации, имеющихся в арсенале конфликтующих 
сторон [14].

По мнению В. Г. Зазыкина [9], А. М. Митяевой [13], конфликтологическая компетентность 
является когнитивно-регуляторным структурным компонентом профессиональной компетентно
сти педагога, включающим в себя:

• способность идентифицировать признаки возникающего конфликта;
• владение способами урегулирования конфликтов;
• умение проектировать необходимые для достижения определенных результатов кон

фликты и др.
Основной акцент автор делает на различии понятий «конфликтологическая компетент

ность личности» и «конфликтологическая компетентность специалиста».
Конфликтологическая компетентность личности предполагает стремление к предупреж

дению и разрешению конфликтов, гармонизации межличностных отношений с окружающими 
людьми.
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Конфликтологическая компетентность специалиста ориентирована на владение професси
онально ориентированными конфликтологическими знаниями, необходимыми для конструктив
ного разрешения профессиональных и трудовых конфликтов.

Н. И. Леонов разработал структурно-динамическую модель конфликтологической компе
тентности [12], включающую пять основных компонентов:

• целеустремленность;
• рефлексивность;
• коммуникативность;
• социальность;
• готовность к развитию.
Проанализировав и обобщив рассмотренные определения конфликтологической ком

петентности, вслед за Н. И. Леоновым мы считаем, что конфликтологическая компетентность 
представляет собой системное образование, характеризующееся многокомпонентностью и пред
полагающее конструктивное разрешение конфликтов, которые возникают между участниками об
разовательной деятельности в условиях межличностного и делового взаимодействия.

Если затронуть вопрос структуры конфликтологической компетентности педагога, то, на
пример, Г. С. Бережная в своем исследовании выделяет следующие компоненты:

1) аксиологический -  система качеств, характеризующих индивидуальность и личность 
педагога;

2) информационный -  знания о природе конфликтов, способах их разрешения и др.;
3) операциональный -  умения конструктивно разрешать конфликтные ситуации и мини

мизировать их деструктивные последствия [2].
А. А. Деркач [5] в структуре конфликтологической компетентности педагога выделяет сле

дующие взаимосвязанные компоненты:
• гностический -  включает в себя систему знаний о природе конфликта, его структурных 

единицах и видах, способах разрешения конфликтных ситуаций и т. д.;
• проектировочный -  включает в себя способности предвидеть развитие конфликтной 

ситуации, адекватно и объективно оценивать её последствия, прогнозировать действия 
партнеров по взаимодействию;

• регулятивный -  проявляется в умениях оказывать манипулятивное воздействие на 
участников конфликта, изменяя их цели, мотивы, поведение, осуществлять профилак
тику конфликтов, в способности к урегулированию и разрешению конфликтных си
туаций, ведению переговоров в ситуации конфликта, в готовности к посреднической 
деятельности;

• рефлексивно-статусный -  предполагает рефлексивный анализ конфликтной ситуации;
• нормативный -  включает в себя четкое знание круга своих полномочий в ситуации 

управления конфликтом;
• коммуникативный -  включает способность к эффективному установлению контакта и 

взаимодействию с участниками конфликтной ситуации с учетом их эмоционального 
состояния.

На основе анализа структуры конфликтологической компетентности нами была разработа
на модель формирования и развития конфликтологической компетентности педагогов общеобра
зовательных организаций (рис. 3).

Предложенная модель развития конфликтологической компетентности педагога включает 
в себя пять взаимосвязанных содержательных блока. Остановимся подробнее на каждом из них.

Целевой блок выполняет целеполагающую и мотивирующую функции, включает основ
ные задачи развития конфликтологической компетентности, обеспечивая формирование у педа
гогов конфликтологической позиции, ценностного отношения к конфликтологической деятельно
сти, установки на конфликтологическую деятельность.
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Целевой блок
Цель -  повышение конфликтологической компетентности педагога 

образовательной организации

Задачи 
П овышение мотивации 
педагогов к освоению  

эффективных технологий 
разреш ения и 

предупреждения 
конфликтных ситуаций

Задачи
Расширение 

представлений
о стратегиях поведения 

в конфликтных 
ситуациях

Задачи
Развитие способности 

минимизировать 
деструктивные последствия 

конфликтных ситуаций, 
возникающих 

в педагогической 
деятельности

М етодологический блок включает подходы:

системный деятельностный компетентностный

% j
1

Диагностический блок (диагностика уровни конфликтологической компетентности
педагога)

высокий уровень средний уровень низким уровень

Содержательный блок

Ф ормы
Курсы повыш ения квалификации по 

направлению  «Развитие 
конфликтологической компетентности», 
самообразование, семинары, вебинары, 
конференции, тренинги, круглые столы, 

мастер-классы и др.

М етоды
Интерактивные (деловые и ролевые 

игры), аналитико-рефлексивные 
(реш ение кейс-ситуаций, аналнз 

видеосюжетов и фрагментов 
видеофильмов), тренинговые и др.

Рефлексивно-оценочный

I
Стремление к повышению конфликтологической 

компетентности, саморазвитию

Рис. 3. Модель развития конфликтологической компетентности педагога

Методологический блок объединяет основные методологические подходы к исследованию 
проблемы развития конфликтологической компетентности педагога: системный, деятельностный 
и компетентностный.

Диагностический блок предполагает диагностику уровня конфликтологической компе
тентности педагога. С этой целью можно применять такие методы диагностики как:

• методика К. Н. Томаса «Оценка способов реагирования в конфликте»;
• экспресс-методика оценки социально-психологического климата в трудовом коллекти

ве (О. С. Михайлюка, Л. Ю. Шалыто);
• тест на оценку уровня конфликтности личности В. М. Андреева и др.
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Содержательный блок раскрывает основные направления развития конфликтологической 
компетентности педагога.

Конфликтологическая компетентность педагогов может быть сформирована в рамках си
стемы повышения квалификации. Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалифика
ции по дополнительным профессиональным программам «Конфликтологическая компетентность 
современного педагога», «Технологии управления конфликтами» и т. д.

В рамках курсов повышения квалификации могут быть использованы следующие методы 
и средства: игровые (ролевые и деловые игры), аналитико-рефлексивные (решение кейс-ситуа
ций, анализ видеосюжетов и фрагментов видеофильмов), тренинговые и др.

Одной из наиболее эффективных организационных форм процесса развития конфликтоло
гической компетентности у педагогов является тренинг.

Рефлексивно-оценочный блок представлен значением критерия эффективности или значе
нием уровня сформированности у педагогов конфликтологической компетентности, характеризу
ющейся умением выстраивать конструктивные взаимоотношения с участниками образовательной 
деятельности; уменьшением диапазона и объема конфликтных ситуаций; владением приемами 
активного слушания; умением эффективно разрешать конфликтные ситуации и др.

Заключение /  Conclusion. Таким образом, реализация обозначенных в модели мероприя
тий способствует разрешению внешних и внутренних противоречий педагогической деятельно
сти, развитию конфликтологической компетентности педагога образовательной организации.
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