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Аннотация. Обобщается научно-практический опыт психологической работы по формирова-
нию конфликтологической компетентности, показавший неоднонаправленность существую-
щих подходов к этой работе в психологическом образовании. Обосновано выделение когни-
тивного, эмоционально-личностного и рефлексивно-поведенческого компонентов конфликто-
логической компетентности студентов-психологов, позволившее построить эксперименталь-
ную работу в соответствии с ними. Описан четырехлетний эксперимент, вписанный в образо-
вательный процесс подготовки психологов. Доказано повышение конфликтологической ком-
петентности студентов-психологов по всем компонентам и по большинству тестовых пара-
метров. Сделан вывод о том, что студенты-психологи стали более конфликтологически креа-
тивными, адекватнее относятся к конфликтам, удалось преодолеть многие помехи в установ-
лении эмоциональных контактов, они стали выбирать более эффективные стратегии разреше-
ния конфликтов. 
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Abstract. The article gives an overview of research and practice experience of forming conflictolog-
ical competence, which has shown diversity of current approaches to this task in psychological edu-
cation. The rationale has been provided for identifying cognitive, emotional-and-personal and reflex-
ive-and-behavioral components of conflictological competence of psychology students, which al-
lowed arranging the experimental work in accordance with them. The author considers a four-year 
experiment integrated into the educational process of psychologists training. Enhanced conflictologi-
cal competence of psychology students on all components and most of test parameters has been 
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proved. Psychology students became more conflictologically creative, treat conflicts more appropri-
ately, and managed to overcome obstacles while establishing emotional contacts. They began to use 
more effective strategies of conflict resolution. 

Keywords: conflictological competence, conflictological competence components, forming conflic-
tological competence, conflictological competence of psychology students. 
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Введение 

Будучи важной для решения задач образования в контексте компетент-
ностного подхода, являясь индикатором профессионального развития и де-
терминируясь множеством личностных факторов, конфликтологическая 
компетентность тем не менее описывается по-разному в содержании и 
структуре. Конфликтологическая компетентность психолога определена в 
еще меньшей степени, хотя психология как профессия напрямую связана с 
конфликтами, и от практического психолога требуется не только много знать 
о конфликтах, но и не бояться их, быть к ним устойчивым, а это возможно 
лишь при условии сформированной конфликтологической компетентности. 
Малая изученность конфликтологической компетентности и ее формирова-
ния у студентов-психологов делает эту тематику чрезвычайно актуальной. 

Остановимся на том, каковы наиболее популярные трактовки содержа-
ния и структуры конфликтологической компетентности. 

В контексте профессиональной деятельности конфликтологическую 
компетентность понимают как подготовленность и способность к управле-
нию конфликтами, которая включает в себя не только способность выполнять 
трудовые функции в конфликтогенной среде, но и преобразовывать ее для 
успешного решения задач обучения, воспитания, развития [Бережная, 2007]. 

В психологии описан взгляд на конфликтологическую компетентность, 
который позволяет выделить связанные с ней области знаний и умений [Ше-
мятихин, 2008; Митяева, 2012; Kovalevskaya, Ivanova, Gribanova, 2019]:  

1) гностическая (доказательные и системные конфликтологические знания);  
2) регулятивная (умение предотвращать, регулировать, улаживать кон-

фликты наилучшим образом с минимумом потерь и максимумом пользы);  
3) проектировочная (прогнозирование конфликтных ситуаций, способ-

ность видеть их глубинный смысл и влияние на каждого участника);  
4) рефлексивно-статусная (владение технологиями психогигиены и 

стрессоустойчивости в конфликтах);  
5) нормативная (знание и выполнение профессионально-этических 

норм);  
6) личностно-профессиональная (коммуникативная) (умение осуществ-

лять продуктивное деловое общение в условиях эмоциональной остроты 
конфликтных отношений). 

Г. С. Бережная [2009] называет аналогичные элементы конфликтологи-
ческой компетентности:  
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1) аксиологический компонент (совокупность свойств личности и инди-
видуальности); 

2) информационный компонент (знания о конфликтах); 
3) операциональный компонент (конфликтные умения).  
Применительно к конфликтологической компетентности работников 

педагогической сферы эту модель предлагается дополнить еще одним бло-
ком с обучающим компонентом, так как особенность соответствующей ком-
петентности педагога в том, что необходимо формировать не только умения 
работать в конфликте и с конфликтом, но и создавать условия обучения дан-
ным навыкам обучающихся [Бершедова, Рычихина, 2013].  

Т. Б. Беляева предлагает рассматривать структуру конфликтологической 
компетентности на основе модели социальной компетентности, которая 
представляет собой иерархическую систему. Ее компоненты таковы [Беляе-
ва, 2008]:  

1) базовый/ядерный, связанный с ценностями и смыслами, например, 
ценностью минимизации вмешательства и ненанесения вреда; 

2) рационально-когнитивный, связанный с пониманием сути конфликта 
и его возможных последствий; 

3) операционально-действенный, связанный с навыками антиконфликт-
ного поведения. 

Можно заключить, что структура конфликтологической компетентно-
сти в литературе представлена неоднозначно – нет единства в представлени-
ях о компонентах конфликтологической компетентности, в то время как 
именно эти компоненты являются ключом в дальнейшей формирующей ра-
боте с ней. 

Формированию конфликтологической компетентности в целом и от-
дельных ее компонентов посвящено большое количество научных работ. Ав-
торы указывают на то, что с формированием конфликтологической компе-
тентности будущего специалиста растет его социальная полезность, и поэто-
му такая работа имеет не только прикладное, но и социально-культурное 
значение [Баранова, 2010; Markova, Yakovleva, Krasnova, Gerasimova, 2023].  

Однако конфликтологической подготовке психологов посвящено незна-
чительное количество работ, и, как отмечает Г. С. Бережная, «в целом кон-
фликтологическая подготовка носит фрагментарный, диффузный характер… 
и не обеспечивает должного уровня подготовленности… к работе с кон-
фликтами в школе» [Бережная, 2009, с. 5].  

А. К. Бисембаева и Н. В. Сиврикова считают, что в вузовский период 
формирования начальной профессиональной конфликтологической подго-
товки психологов имеет значение: a) инкорпорирование будущих психологов 
в информационное пространство конфликтологии на весь период обучения; 
б) использование инновационных интерактивных технологий обучения, ак-
тивизирующих конфликтологическую деятельность обучающихся; в) ориен-
тация студентов на самообразовательную конфликтологическую деятель-
ность [Бисембаева, Сиврикова, 2018, с. 152].  
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Р. А. Дормидонтовым предложены критерии для определения уровня 
сформированности конфликтологической компетентности психолога [Дор-
мидонтов, 2021]. Критериями являются теоретические знания по конфликто-
логии, качество решения конфликтологических кейсов, профессиональная 
грамотность и последовательность анализа конфликтов, применение навы-
ков разрешения конфликтов.  

Формирование конфликтологической готовности будущего психолога 
также можно представить в виде структурно-функциональной модели, пред-
ложенной К. Бисембаевой. Автор определяет ее как «единый образователь-
ный процесс, ориентированный на получение обучающимися необходимых 
знаний, умений и навыков, влияющих на формирование специалиста как од-
ной из сторон конфликтологической ситуации» [Бисембаева, 2016, с. 86]. 
Иногда в аналогичные модели добавляется и мотивационно-установочный 
компонент [Mulika, 2021]. 

Особое внимание уделяется исследователями конкретным методам 
формирования конфликтологической компетентности, учитывая необходи-
мость развития не только знаниевой основы, но и практических навыков по 
управлению конфликтом, и личностных проявлений в межличностном взаи-
модействии. В зависимости от цели стадии профессионализации и конкрет-
ного этапа конфликтологической подготовки апробируются и применяются 
различные технологии и методы обучения (игровые, тренинговые, информа-
ционные, диалоговые, интерактивные, аналитико-рефлексивные и т. д.). Ав-
торы отмечают возможность применения различных форм аудиторной и 
внеаудиторной работы [Башкин, 2009; Петровская, 2007; Manek, 2020]. При 
этом, как показало исследование Т. Б. Беляевой, «применение активных ме-
тодов и приемов обучения значимо влияет на формирование операциональ-
ного компонента конфликтологической компетентности, в то время как эмо-
ционально-ценностный и когнитивный компоненты примерно с равной 
успешностью можно формировать и развивать с помощью традиционных 
форм и методов» [Беляева, 2008, с. 46].  

Предлагается также актуализировать потенциал неформального образо-
вания для целей формирования конфликтологической компетентности [Вза-
имодействие формального и … , 2019]. Неформальное образование понима-
ется авторами как целенаправленно организуемая образовательная деятель-
ность, которая ориентирована на потребности обучающегося по разработан-
ным программам в активных и интерактивных формах, а ее результатом вы-
ступает освоение субъектом необходимых компетенций. 

Можно заключить, что в современной психологии нет единого взгляда 
на сущность, содержание и структуру конфликтологической компетентно-
сти, а специальные исследования конфликтологической компетентности бу-
дущих психологов рассматривают по-разному как ее компоненты, так и 
стратегии формирования. В этом контексте мы считаем обоснованным выде-
лить следующие компоненты конфликтологической компетентности студен-
та-психолога, на которые удобно опираться в формирующей работе:  
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1) когнитивный компонент, состоящий из представлений о конфликте и 
креативности в конфликте; 

2) эмоционально-личностный компонент, состоящий из личностных ка-
честв, связанных с конфликтным поведением, и эмоциональной эффективно-
сти в конфликте; 

3) рефлексивно-поведенческий компонент, состоящий из рефлексивно-
сти в конфликте и стратегий поведения в конфликте.  

Эти компоненты в совокупности отражают традиционный подход к 
структуре психологических явлений и при этом раскрывают специфику кон-
фликтологической компетентности у студентов-психологов. 

Таким образом, анализ работ, посвященных формированию конфликто-
логической компетентности, показал, что имеется необходимость учитывать 
специфику профессиональной деятельности и особенности профессионально 
важных качеств будущих специалистов конкретного направления, стадию их 
профессионализации. Однако опыт исследований формирования конфликто-
логической компетентности студентов-психологов ограничен, подход к фор-
мированию с точки зрения компонентов конфликтологической компетентно-
сти реализуется мало, – это представляет нерешенную проблему современ-
ного психологического образования. Ее решение актуально для повышения 
качества профессиональной подготовки будущих выпускников-психологов. 

Организация и методы исследования 

На основе анализа литературы было сформулировано предположение о 
том, что экспериментальная программа, направленная на формирование трех 
компонентов конфликтологической компетентности студентов-психологов, 
вызывает у них значимое повышение этой компетентности. Была составлена 
программа, которая в дальнейшем выступает в качестве независимой пере-
менной в нашем эксперименте. Цель программы – формирование компонен-
тов конфликтологической компетентности студентов-психологов. Подход к 
формированию конфликтологической компетентности именно с точки зре-
ния обозначенных ранее компонентов представляется ключевым свойством 
данной программы, отражает ее новизну по отношению к другим имеющим-
ся разработкам. 

Задачи программы были сформулированы исходя из обоснованной ра-
нее компонентной структуры конфликтологической компетентности студен-
тов-психологов (табл. 1).  

В экспериментальной программе было поставлено шесть формирующих 
задач, которые напрямую соотносятся с компонентами и параметрами кон-
фликтологической компетентности студентов-психологов. 

В табл. 2 задачи экспериментальной программы соотнесены с методами 
формирующей работы.  
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Таблица 1 
Задачи программы формирования конфликтологической компетентности  

студентов-психологов и психодиагностические методы оценки экспериментальных эффектов 

Компоненты Параметр Задача программы  Методика 

Когнитивный  

Представления  
о конфликте 

Сформировать кон-
структивное восприятие 
конфликтов и позитив-
ные убеждения о кон-
фликтах 

Методика исследования 
межличностного воспри-
ятия в конфликтной 
ситуации А. И. Тащевой 
(семантический индекс 
негативного восприятия 
конфликтов)  

Креативность в 
конфликте 

Повысить любозна-
тельность, креативную 
сложность и позитив-
ную склонность к риску 
в конфликтной креа-
тивности 

Методика «Диагности-
ка личностной креатив-
ности» Е. Е. Туник 

Эмоционально-
личностный 

Личностные 
качества, 
связанные с 
конфликтным 
поведением 

Сформировать пози-
тивные проявления 
личностной агрессив-
ности, понизить кон-
фликтность, вспыльчи-
вость, обидчивость, 
подозрительность 

Методика «Личностная 
агрессивность и кон-
фликтность» 
Е. П. Ильина,  
П. А. Ковалева 

Эмоциональная 
эффективность в 
конфликте 

Уменьшить / преодо-
леть помехи в установ-
лении эмоциональных 
контактов 

Методика диагностики 
помех в установлении 
эмоциональных контак-
тов В. В. Бойко 

Рефлексивно-
поведенческий  

Рефлексивность 
поведения в 
конфликте 

Повысить рефлексив-
ность в конфликтах 

Методика оценки  
рефлективности лично-
сти А. В. Карпова 

Стратегия 
поведения в 
конфликте 

Сформировать страте-
гии сотрудничества, 
компромисса, соперни-
чества, повысить гиб-
кость в выборе страте-
гий поведения в кон-
фликтах 

Стратегии поведения в 
конфликте Томаса – 
Килманна (адаптация  
С. В. Кардашиной, 
Н. В. Шаньгиной) 

 
Таблица 2 

Методы формирования конфликтологической компетентности студентов-психологов  
в соответствии с поставленными задачами экспериментальной программы 

Задача программы Метод формирования  

Сформировать конструктивное восприятие 
конфликтов и позитивные убеждения о конфликтах 

Кейс-метод, показ презентаций и 
кинофильмов с последующим их 
обсуждением, рефлексивные методы 

Повысить любознательность, креативную сложность 
и позитивную склонность к риску в конфликтной 
креативности 

Брейнсторминг, творческие игры 

Сформировать позитивные проявления личностной 
агрессивности, понизить конфликтность, 
вспыльчивость, обидчивость, подозрительность 

Дискуссии, беседы, ролевые и 
деловые игры, психологические 
консультационные шеринги 
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Окончание табл. 2 

Задача программы Метод формирования  

Уменьшить/преодолеть помехи в установлении 
эмоциональных контактов 

 Ролевые игры, психологические 
консультационные шеринги 

Повысить рефлексивность в конфликтах 
Рефлексивные методы, метод 
самоотчетов, методы обратной связи 

Сформировать стратегии сотрудничества, 
компромисса, соперничества, повысить гибкость в 
выборе стратегий поведения в конфликтах 

Ролевые игры, дебаты, дискуссии, 
рефлексивные методы 

Базой для проведения экспериментальной части исследования выступил 
факультет психологии Иркутского государственного университета. Выборку 
исследования составило 20 студентов, которые участвовали в эксперимен-
тальной программе в течение всех четырех лет обучения по профилю «Пси-
хология». Описание выборки в обобщенном виде представлено в табл. 3. 

Таблица 3 
Характеристика выборки экспериментального исследования 

Характеристика 
Экспериментальные выборки 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Форма участия  
в программе 

Занятия в программе в течение 
выборочных 15 недель в течение 4 
лет в дополнение к осваиваемому 
образовательному направлению 

Не занимались в эксперименталь-
ной программе, проходили лишь 
плановое обучение по образова-
тельным направлениям факультета 

Общее количе-
ство человек 

20 15 

Юноши/девушки 3/17 3/12 

С учетом заявленной ранее этапности экспериментальная программа 
описана в табл. 4. Общее количество занятий – 30. Количество занятий в не-
делю – 2. Продолжительность каждого занятия – 90 мин (два сдвоенных ака-
демических часа – одна учебная пара).  

Таблица 4 
Этапная организация экспериментальной программы 

Курсы, на которых 
реализовывались этапы 

программы 
Время и продолжительность реализации этапов программы 

Количество 
занятий 

1-й 2 недели в конце весеннего семестра (май) 4 
2-й 3 недели в начале весеннего семестра (февраль – март) 6 

3-й 
3 недели в конце осеннего семестра (ноябрь – декабрь) 
и 3 недели в конце весеннего семестра (апрель – май) 

12 

4-й 4 недели в конце осеннего семестра (ноябрь – декабрь) 8 

Таким образом, для проведения эксперимента по апробации программы 
для студентов-психологов на основе результатов констатирующего исследо-
вания была создана выборка, соответствующая всем основным современным 
критериям, а также создан план эксперимента, позволяющий проверить эф-
фективность программы по формированию компонентов конфликтологиче-
ской компетентности будущих психологов. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Представим анализ сдвигов по всем компонентам конфликтологической 
компетентности и их тестовым параметрам в логике «до» и «после». В 
табл. 5 представлены результаты статистической оценки всех сдвигов.  

Таблица 5 
Результаты статистической оценки сдвигов в параметрах конфликтологической 

компетентности по результатам формирующей программы с помощью φ*  
(угловое преобразование Фишера) 

Методика Показатель 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 

Семантический индекс негативного восприятия конфликтов 4,15 (р ≤ 0,01) 0,76 

Креативность 

Любознательность 3,88 (р ≤ 0,01) 0,47 
Воображение 5,66 (р ≤ 0,01) 2,45 (р ≤ 0,01)  
Сложность 5,01 (р ≤ 0,01) 1,01 
Склонность к риску 3,01 (р ≤ 0,01) 0,88 

Личностная 
агрессивность 
и конфликт-

ность  

Позитивная агрессивность 3,81 (р ≤ 0,01) 1,04 
Негативная агрессивность 6,14 (р ≤ 0,01) 0,06 
Конфликтность 4,33 (р ≤ 0,01) 0,05 
Вспыльчивость 3,45 (р ≤ 0,01) 0,15 
Напористость 2,76 (р ≤ 0,01) 1,88 (р ≤ 0,05) 
Обидчивость 2,45 (р ≤ 0,01) 1,03 
Неуступчивость 1,71 (р ≤ 0,05) 0,99 
Бескомпромиссность 1,77 (р ≤ 0,05) 0,19 
Мстительность 2,22 (р ≤ 0,05) 1,09 
Нетерпимость к мнению других 2,47 (р ≤ 0,01) 0,18 
Подозрительность 2,45 (р ≤ 0,01) 0,13 

Помехи  
в установлении 
эмоциональных 

контактов 

Неумение управлять эмоциями, 
дозировать их 

1,56 1,11 

Неадекватное проявление эмоций 1,96 (р ≤ 0,05) 0,13 
Негибкость, неразвитость, 
невыразительность эмоций 

1,56 0,44 

Доминирование негативных эмоций 2,96 (р ≤ 0,05) 0,70 
Нежелание сближаться с людьми на 
эмоциональной основе 

3,11 (р ≤ 0,01) 0,21 

Индекс эмоциональной эффективности 
в общении 

3,68 (р ≤ 0,01) 0,13 

Рефлексивность 4,65 (р ≤ 0,01) 1,68 (р ≤ 0,05) 

Стратегии 
поведения в 

конфликтных 
ситуациях 

Соперничество 3,73 (р ≤ 0,01) 2,68 (р ≤ 0,01) 
Сотрудничество 5,19 (р ≤ 0,01) 0,48 
Компромисс 0,88 0,76 
Избегание 5,32 (р ≤ 0,01) 1,72 (р ≤ 0,05) 
Приспособление 4,86 (р ≤ 0,01) 2,34 (р ≤ 0,01) 

 
В экспериментальной группе семантический индекс негативного вос-

приятия конфликтов по итогам программы упал более чем в два раза. В кон-
трольной группе также зафиксировано снижение, но оно статистически не-
значимо и происходит за счет естественного развития – взросления студен-
тов и получения психологического образования. Таким образом, в результате 
программы будущие психологи существенно более адекватно и конструк-
тивно воспринимают конфликты. 
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Выражены изменения по воображению и сложности: в результате про-
граммы студенты видят конфликты и межличностные отношения как более 
сложные, отказываются от клише во взаимодействии с людьми, дают волю 
своей фантазии, когда дело касается вариантов разрешения конфликтов. 
Примечательно, что в контрольной группе также получен статистически зна-
чимый сдвиг по воображению, который можно оценить как позитивный и 
существенный результат получаемого студентами психологического образо-
вания, которое само по себе стимулирует креативное воображение.  

Сильнее всего понизилась негативная агрессивность в эксперименталь-
ной группе, также в экспериментальной группе очень силен сдвиг в сторону 
снижения конфликтности.  

В целом же абсолютно все параметры по методике на личностную 
агрессивность и конфликтность в экспериментальной группе изменились в 
сторону улучшения (позитивная агрессивность повысилась, а остальные (нега-
тивные) качества понизились). В контрольной группе наблюдается статисти-
чески значимый эффект по повышению напористости: в результате несопро-
вождаемого программой психологического обучения возрастает тенденция 
оказывать давление на партнера в конфликтной ситуации, что можно интер-
претировать как одно из неоднозначных проявлений возрастающей к оконча-
нию бакалавриата уверенности в себе, доходящей иногда до самоуверенности.  

То же видим по негативной агрессивности (она возрастает, хоть и ста-
тистически не значимо, к моменту окончания обучения): выпускники психо-
логического бакалавриата более склонны проявлять злобную агрессивность, 
чем первокурсники.  

В контрольной группе не было зафиксировано статистически достовер-
ных сдвигов по помехам в установлении эмоциональных контактов, а в экс-
периментальной было получено четыре таких сдвига: у студентов в резуль-
тате участия в программе понизилось неадекватное проявление эмоций, до-
минирование негативных эмоций, нежелание сближаться с людьми на эмо-
циональной основе, индекс помех по тесту В. В. Бойко в целом.  

По итогам программы не удалось добиться достоверного снижения не-
умения управлять эмоциями, дозировать их, а также негибкости, неразвито-
сти, невыразительности эмоций. Предполагаем, что отсутствие статистиче-
ски значимого экспериментального эффекта по этим помехам связано с тем, 
что они имеют многофакторную природу, привязаны к типу нервно-
психического реагирования (например, к базовым свойствам нервной систе-
мы, сложившейся системе эмоциональной саморегуляции и т. п.). 

Рефлексивность достоверно повышается как просто в результате психо-
логического образования, так и в результате программы, но в гораздо боль-
шей степени. Этот параметр конфликтологической компетентности, вероят-
но, не может быть «слишком развит», тем более что он входит в перечень 
базовых личностных условий успешной профессиональной деятельности 
психолога. В этом смысле программа оказалась эффективной. 

Обнаружены достоверные изменения по соперничеству в сторону уве-
личения в обеих группах, по сотрудничеству в сторону увеличения – в экс-
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периментальной группе, по избеганию и приспособлению в сторону умень-
шения – в обеих группах. Статистически достоверных сдвигов по компро-
миссу в обеих группах нет, что можно объяснить изначально высокими зна-
чениями в обеих группах по этой стратегии. 

Изменения в сторону желательных стратегий поведения в эксперимен-
тальной группе более сильные, например тенденция избегать и приспосабли-
ваться к конфликтам уменьшилась в экспериментальной группе в 2–3 раза по 
сравнению с контрольной, хотя и само по себе обучение психологии дает 
неплохие эффекты: студенты-психологи смотрят на конфликты более смело, 
не боятся их. 

В контексте статистической оценки сдвигов и их общей интерпретации 
с точки зрения эффективности для качественного анализа будут интересны и 
полезны индивидуальные комментарии студентов-участников относительно 
разных сторон формирующей программы и всего хода эксперимента. 

Анна1, 18 лет, элемент постэкспериментального интервью после перво-
го этапа эксперимента: «Главным своим достижением в программе я счи-
таю то, что мне удалось поменять свой взгляд на конфликты. Раньше я 
думала, что не надо ни с кем ссориться, надо быть всегда мирной и друже-
любной, а если что, то и вообще самоустраняться из конфликтной ситуа-
ции. Теперь я понимаю, что конфликты – часть нашей жизни, без них 
жизнь не прожить, и иногда они даже показывают что-то важное, напри-
мер, что в отношениях между людьми есть проблемы… Теперь мне мой 
конфликт с мамой уже не кажется таким ужасным, я стала понимать, 
что он показывает нам с ней проблемы в наших отношениях, а их, наверное, 
можно решить…» (к моменту окончания программы Анна уже говорила о 
том, что конфликт с мамой разрешен, отношения между ними улучшились, 
обе стороны извлекли из конфликта ценный опыт). 

Дмитрий, 19 лет, элемент постэкспериментального интервью после вто-
рого этапа эксперимента: «Когда я только начал заниматься в программе, 
мне казалось, что меня не переделать, я хотел просто побольше узнать о 
конфликтах, тем более что я очень люблю эту тематику. Теперь мы уже 
долго встречаемся, смотрим отрывки из кино, общаемся, делаем упражне-
ния, и я недавно заметил, что по-другому стал себя вести. Например, рань-
ше я думал, что мужчина не должен пасовать, надо всегда быть жестким, 
не прогибаться, показывать силу, а психологу это тоже важно, чтобы им 
не помыкали, не делали из него себе плечо поплакаться. Теперь я вижу, что 
иногда важно просто проявить мягкость, не идти напролом, может, даже 
просто подождать. Когда мы делали упражнения на сотрудничество, мне 
было трудно, но потом я много думал об этом и решил, что мне точно есть 
что менять в себе…» 

Мария, 20 лет, элемент постэкспериментального интервью после треть-
его этапа эксперимента: «Я немного удивлена тем, как, оказывается, я много 
избегаю конфликтов и приспосабливаюсь к людям. Я всегда думала, что я 

                                                            
1 Имена изменены из соображений конфиденциальности. 
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активная, смелая, никогда ничего не избегаю. Но по факту я часто это де-
лаю: сама увидела это, потом группа мне это показала много раз и потом 
еще тренер говорил, показывал такие ситуации… Сейчас нам уже скоро 
выходить работать психологами, и я очень рада, что мне удалось понять 
мои трудности в конфликтах до того, как это помешало моей работе и 
карьере. Да, наверное, я не люблю ссориться с людьми, но ведь конфликт – 
это не всегда ссора? Иногда это просто противоречие, и убегать от него – 
означает оставлять противоречие, мешать себе… Много думаю об этом…» 

Таким образом, несмотря на то что в результате несопровождаемого 
специальной программой профессионального образования студентов-
психологов за 4 года бакалаврской программы происходят улучшения от-
дельных показателей конфликтологической компетентности, целостного по-
вышения этой компетентности не происходит: выпускники психологического 
бакалавриата продолжают испытывать трудности от помех в установлении 
эмоциональных контактов, страдают от вспыльчивости, негативной агрессив-
ности, часто прибегают к пассивным стратегиям поведения в конфликтах.  

Выводы 

Экспериментальная программа вызвала значимое повышение показате-
лей конфликтологической компетентности у студентов-психологов:  

1. Когнитивный ее компонент улучшился по всем параметрам: студен-
ты стали более конфликтологически креативными и адекватно представля-
ющими конфликты.  

2. Эмоционально-личностный компонент улучшился по всем парамет-
рам: студенты стали менее конфликтными, более позитивными с точки зре-
ния конфликтологических качеств личности, удалось преодолеть многие по-
мехи в установлении эмоциональных контактов. 

3. Рефлексивно-поведенческий компонент улучшился по собственно 
рефлексивности и большинству стратегий поведения в конфликте: студенты 
стали значительно глубже понимать свои состояния в конфликтах и выби-
рать более активные, эффективные способы их разрешения. 

Среди показателей, обнаруживших наиболее сильные закономерные изме-
нения в результате формирующей программы, можно назвать следующие:  

1) для когнитивного компонента конфликтологической компетентности 
это семантический индекс негативного восприятия конфликтов (снижается); 

2) для эмоционально-личностного компонента это позитивная и нега-
тивная агрессивность (растет и падает соответственно), собственно кон-
фликтность (снижается), нетерпимость к мнению других (снижается), подо-
зрительность (снижается), индекс эмоциональной эффективности в обще-
нии / индекс помех в общении (снижается); 

3) для рефлексивно-поведенческого компонента это стратегии избега-
ния и приспособления (снижаются).  

Перечисленные показатели дали в программе самые яркие эксперимен-
тальные эффекты. Эти эффекты можно считать главным достижением фор-
мирующей программы. 
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Полагаем, что наше исследование, предлагая эмпирическую оценку и 
способ экспериментального формирования конфликтологической компе-
тентности будущих психологов на базе авторского подхода к компонентам 
этой компетентности, расширяет возможности структурного подхода к кон-
фликтологической компетентности в его прикладных аспектах.  
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