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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования конфликтологической компе-
тентности студентов в условиях реализации компетентностного подхода в образовании. Пред-
ставлена структура конфликтологической компетентности, приведены данные исследования уров-
ня конфликтологической компетентности студентов на различных курсах обучения в вузе.
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Abstract: the article is devoted to the actual problem of formation of confl ictological competence of students in 
the conditions of realization of competence approach in education. The structure of confl ictological competence 
is presented, data of research of level of confl ictological competence of students at various courses of training 
in higher education are resulted.
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Федеральные государственные образователь-
ные стандарты на данный момент выступают не-
отъемлемой частью образовательного простран-
ства России. Их внедрение продиктовано прин-
ципами компетентностного подхода, возникшего 
как ответ на потребность общества в мобильных 
профессионалах, способных быстро и гибко ре-
агировать на изменения. Сегодня образователь-
ные организации ставят перед собой цель целост-
ного развития компетентной личности, способной 
самостоятельно действовать в условиях различ-
ных задач и возможностей. На первый план выхо-
дят компетенции, которые, с позиций различных 
авторов, можно обобщенно рассматривать как 
сплав теоретической и практической подготов-
ленности, как расширение границ мировоззрения 
взрослеющего человека. Положения компетент-
ностного подхода в образовательной среде доста-
точно полно разработаны в исследованиях таких 
специалистов, как Н. Н. Абакумова, И. А. Зимняя, 
Н. Н. Истомина, В. В. Краевский, А. В. Хуторской, 
П. Г. Щедровицкий и др.

В основе компетентностного подхода лежит 
идея о необходимости обучить поиску пути и 

способа решения задачи самостоятельно через 
практическую деятельность, обучить алгоритму 
достижения поставленной цели. В этом случае 
огромную роль в повышении результативности 
обу чения играют рефлексивные способности уча-
щихся, самоанализ их учебно-профессиональной 
деятельности. Условиями реализации такого обу-
чения выступают:

– самостоятельная работа с опорой на субъ-
ективный опыт;

– внедрение в обучение метода кейсов;
– использование интерактивных техник, спо-

собствующих развитию гибкости в поведении, 
рефлексии;

–  применение технологий, позволяющих ор-
ганизовать аутентичную, субъектную оценку дея-
тельности обучающихся; организация презента-
ций и публичной защиты своих познавательных 
достижений.

Обобщив эти условия, мы можем сделать вы-
вод о том, что методы обучения, используемые в 
компетентностном подходе, представляют собой 
технологии решения познавательных задач на 
практике с обязательным осознанием процесса, 
результата и целесообразности его получения.
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С точки зрения Л. О. Филатовой, важнейшим 
достоинством компетентностного подхода в об-
разовании выступает его направленность на си-
стемные личностные изменения, а не фрагмен-
тарные интеллектуально-знаниевые. Результатом 
обучения посредством формирования компетен-
ций выступает социально-психологическая ком-
петентность личности: адекватность самооценки 
и уровня притязаний, толерантность, способность 
к сотрудничеству, коммуникативная и конфликто-
логическая компетентность личности [1].

В модернизированных федеральных государ-
ственных образовательных стандартах высше-
го образования (так называемых ФГОС ВО 3++) 
первым уровнем компетенций выступают универ-
сальные, которые одинаковы для всех направле-
ний подготовки (таблица).

Анализируя содержание каждой универсаль-
ной компетенции, делаем вывод о том, что в пяти 
из восьми компетенциях (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 
УК-8) обязательной структурной составляющей 
выступает конфликтологическая компетентность, 
которая не обозначена в содержании напрямую, 
но явно подразумевается. Конфликтологическая 
компетентность является составной частью соци-
ально-психологической компетентности личности, 
обеспечивающей успешность человека в соци-
альном взаимодействии, результативность в раз-
личных сферах деятельности в обществе.

Приобретение студентом в процессе обуче-
ния в вузе компетентности в области разрешения 
конфликтов и управления ими выступает одной из 
приоритетных задач учебно-воспитательной дея-
тельности, отвечающей требованиям ФГОС ВО к 
личности профессионала. Конфликтологическая 
компетентность – это «способность личности в 
реальном конфликте осуществлять деятельность, 
направленную на минимизацию деструктивных 
форм конфликта и перевод социально-негатив-
ных конфликтов в социально-позитивное русло» 
[2, с. 33].

Согласно анализу принципов и методов ком-
петентностного подхода в образовании, конфлик-
тологическая компетентность может складывать-
ся у студентов в ходе интерактивных занятий, при 
решении кейсов, ситуаций конфликтов в профес-
сиональной среде и в сфере социального взаи-
модействия. Ее наличие выступает условием и 
результатом формирования универсальных ком-
петенций, обозначенных во ФГОС ВО 3++, высту-
пающих критериями профессионально-личност-
ного развития.

По мнению И. М. Воротилкиной и С. Н. Мона-
стырева, в структуру конфликтологической компе-
тентности личности входят [3]:

– теоретические знания о конфликте (причи-
ны, функции, динамика, стратегии регулирования 
и управления конфликтами);

Код Категория 
компетенций Содержание компетенций

УК-1 Системное и критическое 
мышление

Способен осуществлять поиск, критический анализ информации и приме-
нять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 Разработка и реализация 
проектов

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Командная работа
и лидерство

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 
роль в команде

УК-4 Коммуникация Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Межкультурное взаимодей-
ствие

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 Самоорганизация
и саморазвитие

(в том числе здоровье-
сбережение)

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8
Безопасность жизнедея-

тельности
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

Т а б л и ц а

Универсальные компетенции по ФГОС ВО 3++ (уровень бакалавриата)
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– способность управления конфликтами (про-
гнозирование, предупреждение, блокировка, раз-
решение конфликтов);

– индивидуально-психологические особенно-
сти личности, важные для управления и разреше-
ния конфликтов (уровень конфликтности, преоб-
ладающие стратегии поведения в конфликте, спо-
собность к посреднической деятельности).

Рассмотрим особенности формирования кон-
фликтологической компетентности студентов ба-
калавриата очной формы обучения Воронежско-
го государственного института физической куль-
туры.

Теоретические знания о конфликте в спорте 
формируются у студентов института в процессе 
освоения на 2 курсе обучения дисциплины «Кон-
фликтология». В ходе ее изучения будущие трене-
ры получают знания о сущности, видах, структуре 
конфликтов, причинах и механизмах их развития. 
Критериями сформированности теоретической 
составляющей конфликтологической компетент-
ности выступает степень усвоения знаний, опре-
деляемая на семинарско-практических занятиях, 
рубежном контроле.

Способность к управлению конфликтами фор-
мируется в процессе применения полученных 
знаний на практике (оценивается в ходе лабора-
торных занятий), когда студентам предлагаются 
конфликтные ситуации из реальной тренерской 
практики (кейсы) с заданием найти пути и способы 
их разрешения. Работа может проводиться в ин-
дивидуальной или групповой форме, когда в ми-
крогруппах обучающиеся должны составить кон-
фликтограмму и предложить оптимальные пути 
конструктивного разрешения конфликта.

Индивидуально-психологические особенности 
личности будущих тренеров исследуются в ходе 
мониторинга уровня агрессивности, конфликтно-
сти. Представим результаты исследования уров-
ня агрессивности и конфликтности среди студен-
тов-спортсменов различных курсов обучения. Для 
получения интересующих данных мы использо-
вали опросник агрессивности Басса-Дарки. Все-
го в исследовании приняли участие 262 студента 
различных курсов. По результатам исследования 
можно сделать следующие выводы:

– на 1 курсе выявлен низкий уровень агрес-
сивности и враждебности у 45,3 % опрошенных, 
53,3 % проявляют умеренный уровень враждеб-
ности и 54,7 % – умеренный уровень агрессивно-
сти, 1,4 % – высокий уровень враждебности;

– на 2 курсе 37,0 % опрошенных обнаружива-
ют низкий уровень агрессивности и враждебно-
сти, 63,0 % – умеренный уровень агрессивности 
и враждебности;

– на 3 курсе 30,8 % испытуемых проявляют 
низкий уровень агрессивности и враждебности, 
69,2 % – умеренный уровень агрессивности, высо-
кого уровня агрессивности не выявлено; у 58,8 % 
опрошенных выявлен умеренный уровень враж-
дебности и у 10,3 %  – высокий уровень враждеб-
ности;

– на 4 курсе 14,6 % студентов имеют низкие 
уровни агрессивности и враждебности, 85,4 % об-
ладают умеренными уровнями агрессивности и 
враждебности. Высоких уровней по исследуемым 
свойствам не выявлено.

По результатам мониторинга в рамках психо-
лого-педагогического сопровождения образова-
тельного процесса в вузе проводятся социаль-
но-психологические тренинги, направленные на 
формирование навыков конструктивного взаимо-
действия и снижения уровня конфликтности лич-
ности.

Нами была разработана и реализована про-
грамма формирования конфликтологической 
компетентности будущих тренеров в тренинго-
вом формате. Он выбран нами потому, что пси-
хологический тренинг активизирует стремление 
участников к познанию себя и самосовершен-
ствованию, позволяет каждому из них принять 
личную ответственность за то, кто он есть, и дает 
возможность стать «скульпторами» собственной 
личности. В качестве основных методов тренинга 
выступили групповая дискуссия, ролевая игра и 
метод кейсов.

По окончании реализации тренинговой про-
граммы было проведено повторное исследование 
уровня агрессивности и конфликтности у респон-
дентов, принявших участие в ней (46 студентов 
2 курса, осваивающих на момент исследования 
дисциплину «Конфликтология»). По результатам 
ретеста можно сделать следующие выводы:

– среди студентов 2 курса на первичном эта-
пе обследования 37,0 % опрошенных проявили 
низкий уровень агрессивности и враждебности, 
63,0 % – умеренный уровень агрессивности и 
враждебности;

– после реализации тренинговой программы 
в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта произошло снижение уровня агрессив-
ности среди участников эксперимента: студентов 
с умеренным уровнем агрессивности осталось 
30,4 %, а в группе с низким уровнем агрессивно-
сти оказалось 69,6 % опрошенных.

При осуществлении математического анализа 
полученных в эксперименте результатов с помо-
щью критерия φ* (угловое преобразование Фише-
ра), позволяющего сопоставить две выборки по 
частоте встречаемости исследуемых признаков, 
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мы выявили, что после реализации тренинговой 
программы развития конфликтологической ком-
петентности среди будущих спортивных тренеров 
стала достоверно выше доля студентов с низким 
уровнем агрессивности (φ* = 1,86; ρ ≤ 0,05), что 
свидетельствует об эффективности данного ак-
тивного метода обучения в режиме интерактивно-
го взаимодействия.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет заключить, что с позиции компетент-
ностного подхода в образовании важно перей-
ти от теоретической подготовки к всесторонне-
му системному развитию личности, способной к 
конструктивному взаимодействию с социумом, 
обладающей коммуникативной и конфликтоло-
гической компетентностью. В рамках реализа-
ции актуализированных ФГОС ВО 3++ становится 
возможным использовать вариативные методы 
обучения. В условиях необходимости формиро-
вания универсальных компетенций оптимальны-
ми методами обучения выступают интерактивные 

методы, в которых при использовании и отработ-
ке практических навыков социального взаимо-
действия происходит повышение уровня форми-
руемых профессиональных компетенций у сту-
дентов.
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