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Abstract. It proves that conflict competence possesses some characteristics of communication com-
petence: structural complexity, relatedness to level characteristics of creative thinking. The process 
of creative conflict solving has been proved to be characterized by a predominant over-situational 
level of thinking. The author gives a brief overview of the apprenticeship training program “Inter-
ethnic Conflict Prevention” designed to develop improve teachers’ competences in multicultural 
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education. The article concludes by presenting the project “How to develop teacher’s tolerance” 
worked out by the program participants.  
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Введение 

Возникающие в школьной жизни сложные ситуации требуют от совре-
менного педагога владения адекватными способами разрешения конфликтов, 
особенно с напряженным межэтническим содержанием. По мнению 
Ю. Н. Емельянова, задача состоит в том, чтобы снизить субъективизм пони-
мания человеком межличностных ситуаций [Емельянов, 1990, с. 166]. 

Целью нашей работы является рассмотрение творческого мышления как 
креативного компонента конфликтной компетентности педагога в условиях 
разрешения межэтнических конфликтов. Проведенное прикладное исследо-
вание посвящено верификации гипотезы о возможности такого рассмотрения 
посредством проектной деятельности, реализованной всем коллективом кон-
кретной общеобразовательной школы, включая весь контингент руководя-
щих и педагогических работников. 

Для подготовки и защиты проекта участникам занятий предлагалось 
ознакомиться с предметным полем предстоящей творческой деятельности. 
Основным содержанием обсуждаемой предметной области было понимание 
базовых характеристик мышления как основы творческого отношения к 
конфликтным ситуациям. Обзор научных источников по теме проектной ра-
боты позволяет отметить, что в каждом научном направлении представлено 
и обосновано специфическое понимание единицы мышления, ибо именно от 
уровня сформированности педагогического мышления зависит эффектив-
ность разрешения проблемных коммуникативных ситуаций [Кашапов, 1989; 
1992]. Выделенная нами проблемность в качестве такой единицы анализа 
позволяет целенаправленно исследовать и формировать педагогическое 
мышление с учетом особенностей разрешения межэтнических конфликтов 
[Киселева, 1999; Коточигова, 2002; Пошехонова, 2018; Серафимович, 2002]. 
В условиях познания и творческого преодоления дисфункциональных меж-
этнических конфликтов особую роль играет конструктивная конфликтная 
компетентность, поскольку урегулирование отношений, возникающих в та-
ких ситуациях, невозможно без проявления высокого уровня креативности, 
тактичности и деликатности [Профилактика межэтнических конфликтов … , 
2024].  

Реализация разработанного нами ситуационного подхода способствует 
выявлению психологических механизмов функционирования структуры 
конфликтной компетентности личности [Башкин, 2009]. Так, механизм кон-
груэнтности характеризуется спиралевидным дополнением одних эмоций 
другими: удивление перерастает в восхищение; сомнение, неуверенность 
трансформируется в уверенность. Механизм взаимодополнения проявляется в 
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дополнительном инпуте, который в качестве высказанной мысли получает 
продолжение в поступках посредством эмоционального отклика, резонанса. 
В случае реализации данного механизма срабатывает эффект «раненного 
врача» – врач оказывает больше помощи тому пациенту, с которым имеет 
много общего. Механизм семантического сцепления означает схватывание 
содержания смыслов, которые человек сообщает другому. Эти смыслы тогда 
принимаются, когда они являются духовно близкими для субъектов. 
В. В. Вересаев любил говорить, что умный человек не тот, кто умеет логиче-
ски мыслить, а тот, кто понимает чужую логику и умеет в нее войти. Суще-
ственную роль в актуализации сцепляемости мышления как качества творче-
ского мышления играет готовность быть начеку: не допускать в своем вос-
приятии и осмыслении происходящего зашоренности, заштампованности и 
стереотипичности.  

В контексте рассмотрения творческого мышления как креативного ком-
понента конфликтной компетентности педагога, проявляющегося в условиях 
межэтнических конфликтов, можно выделить следующие принципы, кото-
рые стали теоретической основой авторской образовательной программы 
«Профилактика межэтнических конфликтов»: 

1. Принцип резонанса. Восприятие, осознание и принятие мыслей дру-
гого тогда осуществляется эффективнее, когда стимулы, импульсы соответ-
ствуют внутренним установкам личности и сопровождаются чувством юмо-
ра как сосредоточенности на положительных сторонах решаемой проблем-
ной ситуации.  

2. Принцип смысловой защиты. Если импульсы, инпуты негативны и 
противоречат ожиданиям, то стимулы распознаются хуже и могут возник-
нуть когнитивные искажения как нелогичные, предвзятые умозаключения 
или убеждения, которые искажают восприятие реальности, как правило, в 
негативном ключе.  

3. Принцип настороженности, предусмотрительности. Импульсы 
распознаются оперативнее на эмоциональном уровне, чем на когнитивном. 
Например, мать, получив письмо от сына, служащего в горячей точке, пер-
вым делом бегло ищет значимое для нее слово «здоров». Когда это заветное 
слово находится, то она уже не спеша прочитывает все письмо. Аналогич-
ным образом педагог реагирует на проблемные ситуации, возникающие в 
педагогическом процессе. Если эти ситуации не мешают достижению по-
ставленных целей, то учитель, применяя чувство юмора, продолжает свою 
работу. Например, во время написания новой формулы на доске в классе 
возникает нерабочий шум, а педагог, не отрываясь от записи, говорит уча-
щимся: «Кто там улыбается? Я все слышу». В этом случае был удачно при-
менен прием «алогизм» как проявление остроумия нелепости.  

4. Принцип метаресурса означает отрефлексированный ресурс. Знание 
этого принципа помогает понять возможности, которыми располагает субъ-
ект. Реализация чувства ответственности позволяет человеку использовать 
не только имеющиеся, но и находить недостающие ресурсы [Муздыбаев, 
1998]. К. Роджерс отмечает, что развитие потенциала связано с потребно-
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стью к саморазвитию [Роджерс, 1994]. В. Франкл утверждает, что потенциал 
раскрывается тогда, когда появляется стремление познать смысл жизни 
[Франкл, 1990]. Ресурсная роль интеллектуальных способностей заключает-
ся в эффективности совладающего поведения [Хазова, 2014. с. 365]. 

5. Принцип когнитивного ресурса как основа профессионализации лич-
ности позволяет прогнозировать динамику профессионального развития 
[Дружинин, 2000]. 

Организация и методы исследования 

Особенности творческого мышления как креативного компонента кон-
фликтной компетентности педагога были учтены при разработке и реализа-
ции авторского курса повышения квалификации «Профилактика межэтниче-
ских конфликтов», проведенного в декабре 2023 г. в Институте развития об-
разования Ярославской области (обучались педагоги СОШ № 60 Ярославля 
(25 человек) и педагоги-воспитатели ДОУ Ярославля (25 человек). Особен-
ности творческого мышления подробно описаны в следующих работах [Ка-
шапов, 1989, 2017; Кашапов, Кашапов, 2024; Кашапов, Филатова, Кашапов, 
2018; Чернецкая, 2009; 2013; 2015; 2016]. 

Курсы повышения квалификации проводятся в соответствии с перечнем 
мероприятий подпрограммы «Реализация государственной национальной 
политики в Ярославской области» государственной программы «Развитие 
институтов гражданского общества в Ярославской области на 2021–2025 годы». 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Про-
филактика межэтнических конфликтов» разработана с целью формирования 
у педагогов Ярославского региона компетенции в области поликультурного 
образования. Планируемые результаты реализации данной программы 
направлены на умение строить воспитательную деятельность исходя из 
условий и возможных средств воспитания с учетом культурных различий 
участников образовательного процесса, половозрастных и индивидуальных 
особенностей; умение отбирать и применять педагогические способы защи-
ты достоинства и интересов обучающихся, помощи ученикам, оказавшимся в 
конфликтной ситуации или неблагоприятных условиях. 

Содержательные разделы программы: 
 основы государственной политики в сфере воспитания; 
 профилактика межэтнических конфликтов как глобальная проблема 

общества; 
 межнациональный конфликт: причины, виды, факторы; 
 практические пути выявления и предупреждения межэтнических 

конфликтов в образовательной среде; 
 эффективные модели работы образовательных организаций по гар-

монизации межнациональных отношений и профилактике межэтнических 
конфликтов. 

В основу содержания программы заложены следующие подходы: 
 теоретико-методологический подход, направленный на изучение со-

временных подходов в конфликтологии; 
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 практико-ориентированный подход, характеризующийся применени-
ем обучающимися полученных знаний в области конфликтологии в соб-
ственной педагогической практике; 

 субъектно-ориентированный подход, позволяющий спроектировать 
образовательный процесс на освоение способов ликвидации дефицитов, обо-
значенных обучающимися, и на решение типичных педагогических проблем 
по профилактике и успешному разрешению конфликтных ситуаций; 

 надситуативный подход, означающий приоритетность формирования 
надситуативного мышления, реализация которого способствует возникнове-
нию и развитию личностных и профессиональных новообразований субъекта.  

Содержание программы характеризуется применением следующих об-
разовательных технологий: метод проектной работы, кейсовый метод, метод 
групповой дискуссии. В ходе реализации программы формируются проект-
ные группы обучающихся, объединяющие педагогов образовательных орга-
низаций разных ступеней школьного образования и типов профессиональной 
деятельности (учитель, педагог-психолог, дефектолог, логопед, социальный 
педагог). В процессе проектирования ставятся следующие задачи: разрабо-
тать и представить структурно-функциональную характеристику толерант-
ности, определить факторы, критерии сформированности конфликтологиче-
ской компетентности личности.  

Каждый проект после его презентации и ответов на вопросы оценивает-
ся участниками занятий и экспертами по 10-балльной шкале по следующим 
критериям:  

1) обоснование актуальности темы проекта; 
2) теоретическая обоснованность содержания проекта; 
3) оригинальность, новизна проекта; 
4) практическая значимость и реализуемость проекта.  
В качестве обоснования актуальности проекта педагогами отмечалась ди-

намика увеличения в школе численности детей с неродным русским языком.  
Для иллюстрации к вышеизложенному материалу прилагается проект, 

подготовленный педагогами средней школы № 60 Ярославля. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проект «Как развивать толерантность у педагогов» выпол-
нили: О. Ю. Виноградова, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе; М. Н. Корниенко, педагог-психолог; 
С. Н. Носова, учитель начальных классов; С. Е. Кочеткова, учи-

тель русского языка и литературы; Т. А. Сиднева, учитель русского языка и 
литературы; Л. В. Губницына, учитель русского языка и литературы; 
М. В. Дуянова, учитель физики, социальный педагог. 

Далее представлены диаграммы, отражающие содержание выполненно-
го проекта. Так, на рис. 1 показаны данные из публичного отчета директора 
за 5-летний период. 
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Рис. 1. Динамика количества обучающихся с русским как неродным языком, % 

Цель проекта: изучение уровня толерантности у педагогов средней 
школы № 60 и разработка рекомендаций по формированию культуры толе-
рантности у учителей для профилактики интолерантного поведения в 
школьной образовательной среде. 

Задачи: 
1. Охарактеризовать сущность феномена толерантности. 
2. Изучить и выявить особенности педагогической толерантности. 
3. Определить методы исследования педагогической толерантности. 
4. Провести диагностику педагогической толерантности у учителей 

школы. 
5. Разработать рекомендации по формированию толерантных установок 

преподавателя. 
Толерантность рассматривалась как уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашей страны и всего мира, форм 
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. 
При этом подчеркивалось, что именно толерантность составляет основу 
конфликтной компетентности педагога. 

Показатели педагогической толерантности: 
 гуманистическая позиция учителя во взаимоотношениях с учащими-

ся, основанная на принципах доверия, уважения, понимания; 
 высокий уровень эмпатийности педагога; 
 наличие волевых качеств (самообладание, саморегуляция, самокон-

троль); 
 отсутствие эмоциональной напряженности, ведущей к раздражитель-

ности, невыдержанности, неуравновешенности; 
 гибкость мышления и поведения; 
 коммуникативные навыки. 
Процесс формирования толерантности, заключающийся в ориентации 

на ее ценность, принятии и закреплении ее в деятельности, проходит через 
три этапа:  

1) выработка толерантного сознания; 
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2) установка на толерантное отношение; 
3) закрепление толерантности в деятельности. 
Методики исследования педагогической толерантности: 
1. Тест-опросник В. В. Бойко. 
2. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» по методике Г. У. Сол-

датовой, О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаевой, Л. А. Шайгеровой. 
3. Анкета для выявления уровня толерантности личности (адаптированная). 
4. Тест на выявление уровня толерантной установки; 
5. Опросник уровня сформированности толерантности студентов 

П. В. Степанова. 
Результаты диагностики по указанным методикам представлены на 

рис. 2–8. 

 
Рис. 2. Результаты диагностики по методике общей коммуникативной толерантности  

В. В. Бойко по компоненту деятельностной составляющей 

 

Рис. 3. Результаты диагностики по методике общей  
коммуникативной толерантности В. В. Бойко по шкалам 
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Рис. 4. Результаты диагностики по экспресс-опроснику «Индекс толерантности»  
по методике Г. У. Солдатовой (знаниевая составляющая) 

 

Рис. 5. Результаты диагностики по экспресс-опроснику «Индекс толерантности»  
по методике Г. У. Солдатовой (этническая и социальная толерантность) 

Рекомендации по формированию толерантных установок педагога бы-
ли направлены на совершенствование коммуникативной компетенции: вер-
бальной и невербальной. В проекте представлены особенности развития 
психологической компетентности, коммуникативной конгруэнтности, сугге-
стивности, рефлексивности. Особое внимание обращалось на необходимость 
соблюдения речевого этикета, социально приемлемых жестов, гибкости 
формального/неформального общения с учетом специфики диалога языко-
вых, речевых, поведенческих культур. 
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Рис. 6. Результаты диагностики по экспресс-опроснику «Индекс толерантности»  
по методике Г. У. Солдатовой (толерантность как черта личности) 

 

Рис. 7. Результаты диагностики по анкете для выявления уровня развития толерантности 
личности (рефлексивная составляющая) 

 

Рис. 8. Результаты диагностики по тесту на выявление уровня толерантной установки 
(мотивационная составляющая) 
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Тема толерантности в произведениях художественной литературы: 
1. Сказка Р. Киплинга «Маугли» (воспитание настоящего Человека, 

умеющего жить по непростым законам общества) [https://azbyka.ru/fiction/ 
maugli-redjard-kipling/2/]. 

2. Рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского» (уроки выживания в 
обществе, в котором тебя не принимают) [https://nukadeti.ru/rasskazy/uroki- 
francuzskogo?ysclid=lq9hf8pw85818242306]. 

3. Повесть Г. Полонского «Доживем до понедельника» (умение слушать 
и желание понять чужое мнение) [https://ruthenia.ru/polonsky/text/prose/ 
school/monday.html] 

4. А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (важность гуманного от-
ношения к личности ребенка, необходимость помощи каждому ученику в 
ощущении собственной значимости, ценности) [https://msrabota.ru/content/ 
book_docs/Makarenko_A_Bestselleryivo_Pedagogicheskaya_Poyema_P.a6_.pdf] 

Вывод по проекту 
В целом результаты диагностики педагогической толерантности свиде-

тельствуют о недостаточно высоком уровне ее развития у педагогов школы. 
Поэтому представляется целесообразным продолжение формирования толе-
рантности у педагогов, так как педагогическая толерантность рассматривает-
ся как профессионально важное качество учителя, оказывающее влияние на 
эффективность его труда, а также на конструктивные взаимоотношения со 
всеми субъектами образовательного процесса.  

Анализ результатов прикладного исследования,  
проведенного авторами проекта  
«Как развивать толерантность у педагогов» 

Следует отметить, что проектный подход к формированию творческого 
мышления в образовании и управлении педагогическим общением с исполь-
зованием интерактивных технологий [Алексеев, 2003; Панов, 2014; Софьина, 
2016; Чернявская, 2023] осуществлялся с учетом компонентов образователь-
ной среды:  

1) психологический (персонализация пространства) – эмоциональный 
комфорт снимает чувство зажатости, неуверенности;  

2) социальный (коммуникативный) – педагогическое воздействие, вза-
имодействие, содействие;  

3) технологический – сочетание разных видов деятельности.  
Воздействие на творческое мышление педагогов в рамках программы 

«Профилактика межэтнических конфликтов» происходило непосредственно 
и опосредованно. Первый вариант реализовывался в процессе проведения 
практических занятий по анализу межэтнических конфликтов, возникавших 
в данной школе. Акцент делался на обосновании самими педагогами творче-
ского подхода к разрешению ситуаций с конфликтным содержанием. Об-
суждались превентивные меры, снижающие вероятность появления дис-
функциональных межэтнических взаимоотношений. В итоге были выделены 
четыре группы профилактических мер: интеллектуальные, эмоциональные, 
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рефлексивные и регулятивные. Второй вариант осуществлялся в контексте 
проектной деятельности. Педагоги и руководители школы сами выбрали те-
му проекта, исходя из актуальности и значимости данной проблемы. Участ-
ники проектной группы провели теоретический анализ по теме проекта, 
осуществили адекватный подбор психодиагностических методик. Особую 
ценность имеет проведение количественного и качественного анализа полу-
ченных эмпирических данных. О высоком уровне проявления творческого и 
критического мышления свидетельствует вывод, сформулированный авто-
рами проекта. 

Экспертная оценка дополнительной профессиональной программы 
«Профилактика межэтнических конфликтов» 

Эксперты дополнительной профессиональной программы «Профилак-
тика межэтнических конфликтов» отмечают высокую актуальность и про-
гностичность данной программы. Мониторинг удовлетворенности по итогам 
курсов повышения квалификации у обучающихся проводился по трем кри-
териям: актуальность, вовлеченность в учебный процесс, полезность учебно-
го занятия для профессионального роста по шкале от 0 до 100 %. По всем 
трем критериям оценка занятий примерно на уровне 100 %.  

Участники занятий оценили профессионализм и доброжелательность 
преподавательского состава; актуальность и практическую значимость пред-
ложенного содержания, комфортность условий оказания образовательной 
услуги и наличие на сайте Института развития образования Ярославской об-
ласти информации о предоставляемых учебно-методических материалах. 

Педагоги школы № 60 Ярославля, на базе которой проводились занятия, 
отметили, что образовательное пространство программы способствовало 
коммуникации с преподавателями вузов и школьными коллегами, научному 
обогащению в области психологии, собственному личностному развитию. 

Проведенные учебные занятия нашли свое продолжение в повышении 
мотивации педагогов к самосовершенствованию: в первой половине 2024 г. в 
школе было организовано внутрикорпоративное обучение по содержанию 
образовательного процесса детей-билингвов и детей-инофонов, разработан 
методический ресурс «Культуроориентированное воспитание в школе с 
полиэтническим составом обучающихся» и «Языковая поддержка детей-
билингвов и детей-инофонов в школе». Результаты проведенного обучения 
представлены в презентациях на вебинарах для педагогов Ярославского 
региона.  

Региональная практика языковой адаптации детей-мигрантов школы 
№ 60 Ярославля описана в учебно-методическом пособии «Профилактика 
межэтнических конфликтов» [2024] наряду с главой «Психолого-
педагогические особенности профилактики межэтнических конфликтов», 
подготовленной авторами данной. В 2025–2026 гг. планируется обучение 
новых групп педагогических работников по областной целевой программе 
правительства Ярославской области. 
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Заключение 

В ходе проведенной учебной деятельности участниками занятий подго-
товлены следующие проекты: «Коммуникативная компетентность», «Педа-
гогическая креативность», «Как развивать толерантность педагога», «Педа-
гогическая эмпатия». Все участники проектной деятельности проявили высо-
кий уровень познавательной мотивации и творческого отношения к подготов-
ке проектов. По результатам экспертизы лучшим признан проект «Как разви-
вать толерантность педагога», в котором определены и обоснованы цели, за-
дачи, выработаны рекомендации по формированию толерантных установок. 

На основании полученной обратной связи можно отметить, что у педа-
гогов формируются метакогнитивные знания о собственных мыслительных 
процессах и стратегиях, проявляется способность к рефлексии профессио-
нальных действий. В роли детерминанты, определяющей оптимальный тип 
реагирования в конфликте, выступает, по их мнению, творческое педагоги-
ческое мышление. 

Кейсовый метод применялся для обсуждения деловых ситуаций (кей-
сов). Групповой анализ и обсуждение конфликтных проблем, возникающих 
в ходе межэтнического общения, способствовали адекватной оценке усло-
вий, учет которых влияет на достижение позитивных результатов социально-
психологической адаптации детей-мигрантов. На курсах применялись мето-
ды майндмэпинга, эвристических вопросов, тесты и упражнения, дающие 
толчок к развитию творческого мышления. 

По итогам всех выполненных на курсах тестовых работ [Кашапов, Ка-
шапов, 2024] участники занятий продемонстрировали высокий и выше сред-
него уровень сформированности профессионального творческого мышления, 
а также компонентов конфликтной компетентности: 

 знание основ конфликтологии, типологии конфликтов, мер профи-
лактики деструктивных конфликтов, медиативных технологий при разреше-
нии конфликтных ситуаций, способов работы Службы примирения в школе; 

 умение представить структурно-функциональную характеристику 
толерантности; определить факторы, критерии сформированности кон-
фликтной компетентности личности; анализировать и разрешать конфликт-
ные ситуации с межэтническим контекстом. 

 владение толерантностью и способами саморегуляции, поскольку в 
основе управления конфликтными ситуациями лежит самоуправление свои-
ми психическими состояниями (эмоциональными, интеллектуальными). 

Основным содержанием образовательной программы, ориентированной 
на творческое самосовершенствование педагогами конфликтной компетент-
ности в разрешении межэтнических конфликтных ситуаций, является фор-
мирование адекватного познания и учета в реализации своих решений дина-
мики инновационного контекста [Кашапов, Боярова, 2015; 2023]. 

Инновационная динамика характеризуется логической последователь-
ностью технологий преобразования новой идеи в социальную, педагогиче-
скую реальность. Продуктом такой динамики является превращение нового 
знания в систему социальных отношений. Вследствие этого ряд авторов, 
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анатомируя это понятие (на «ин» – «в» и «новус» – «новый»), трактуют ин-
новацию как обновление, новинку, изменение, нововведение [Ангеловски, 
1991; Поташник, 1988; Савельев, 2000]. Выработанная в ходе проводимых 
учебных занятий с учителями система знаний трансформируется в новую 
систему действий педагога, ибо каждый умеет что-то делать в пределах того, 
что знает. При этом целесообразно учитывать следующую особенность: пси-
холого-педагогические основы сопровождения инновационного проектиро-
вания в образовательной деятельности [Кашапов, Боярова, 2021] характери-
зуются определенными признаками инновационности: активность всех 
участников занятий, обусловленная актуальностью обсуждаемого материала; 
ситуационная реактивность – умение реагировать «здесь и теперь»; кон-
структивное изменение стереотипов и преобразование иррациональных 
убеждений; надситуативный выход из зоны комфорта, позволяющий крити-
чески посмотреть на себя; актуализация и реализация личностного смысла: 
когда участник осознает, ради чего выполняется конкретное учебное зада-
ние, то он может превзойти самого себя.  

Реализация надситуативного подхода обусловлена необходимостью 
формирования заблаговременной готовности к возможным изменениям.  
В ходе проведения одного из занятий прозвучала интересная фраза: «Если 
мы не будем заглядывать вперед, то мы обречены плестись в хвосте собы-
тий». Такое высказывание очень актуально в контексте понимания образова-
тельной среды как системы возможностей. Поэтому проектирование среды в 
действительности является проектированием возможности. Сущность инно-
вационной деятельности педагога заключается в ее проективности (выстраи-
вание будущего с позиций ученика). Конструирование образовательной сре-
ды характеризуется учетом совокупности и системы условий и влияний, 
обеспечивающих возможность удовлетворения потребности в безопасности 
и личностном комфорте каждого участника педагогического процесса. 

Образовательная среда школы может выступать условием для развития 
и формирования психологической безопасности личности современного ре-
бенка, а значит, и безопасности его жизни в целом. И. А. Баева рассматрива-
ет образовательную среду как психолого-педагогическую реальность, со-
держащую специально организованные условия для формирования лично-
сти, а также возможности для развития, включенные в социальное и про-
странственно-предметное окружение, сущностью которой является совокуп-
ность личностных особенностей и специфики взаимодействия участников 
образовательного процесса [Баева, 2002; Баева, 2012; Модель психологиче-
ской безопасности … , 2019; Баева, 2020]. Переход учителя из режима функ-
ционирования в режим развития успешно представлен в модели «проектного 
поля» образовательной среды [Ясвин, 2001; Ясвин, 2019]. 

Выводы 

Таким образом, рассмотрение творческого мышления как креативного 
компонента конфликтной компетентности педагога проведено на основе со-
держания проекта «Как развивать толерантность педагога». Во многом креа-
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тивный компонент конфликтной компетентности обеспечивает толерант-
ность, терпимость к чужому мнению, самообладание и контроль. Реализация 
творческого мышления способствует сохранению приемлемых пределов 
терпимости, обусловленных необходимостью сохранения демократической 
образовательной системы.  

Толерантность, так же как творческое мышление, является составной 
частью конфликтной компетентности. Толерантность к конфликтам понима-
ется как способность противостоять разного рода жизненным трудностям без 
утраты своей социальной адаптации. В ее основе лежит способность челове-
ка адекватно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и возмож-
ность предвидения конструктивного выхода из ситуации – с другой. Сплав 
творческого мышления и толерантности способствует повышению межэтни-
ческой терпимости. Данный сплав в своем социальном качестве выражается 
как основа успешной коммуникации; взаимодействия в форме согласия и 
сотрудничества, сопротивления неприемлемым нормам и ценностям без 
применения насилия в отношении носителя этих норм и ценностей. Развитие 
толерантности в образовании происходит путем диалога и сотрудничества 
обучающей и обучаемой сторон, гуманизации процесса образования. 

В качестве основы функционирования творческого мышления в услови-
ях разрешения межэтнических конфликтов выделены следующие психоло-
гические механизмы: конгруэнтность, взаимодополнение, семантическое 
сцепление. В контексте рассмотрения творческого мышления как креативно-
го компонента конфликтной компетентности педагога обоснованы следую-
щие принципы, которые стали теоретической основой авторской образова-
тельной программы «Профилактика межэтнических конфликтов»: принцип 
резонанса; принцип смысловой защиты; принцип настороженности; принцип 
предусмотрительности; принцип метаресурса; принцип когнитивного ресурса. 

В условиях разрешения дисфункциональных межэтнических конфлик-
тов особую ценность приобретает именно конструктивная конфликтная ком-
петентность, ибо от педагога требуется проявление высокого уровня креа-
тивности и тактичности. Оптимальное урегулирование напряженных межна-
циональных отношений возможно тогда, когда творческая составляющая 
конфликтной компетентности педагога способствует адекватному чувство-
ванию, творческому осмыслению происходящего и предвидению возможных 
последствий своих действий.  
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