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Аннотация 

Обоснование. Проблема конфликтного взаимодействия существует давно, на данный момент 

времени не оспаривается факт неизбежности вступления в конфликт, вместе с тем встает вопрос 

о рациональном, конструктивном взаимодействии в конфликте, возможности быть эффективным 

при взаимодействии с оппонентом, представлять умения и способности сохранять продуктивность 

на всех стадиях конфликта, в том числе и кульминационной. Цель исследования – определить пси-

хологическую структуру конфликтной компетентности. Материалы и методы. Для понимания 

феномена конфликтной компетентности детально рассмотрены и представлены теория деятельно-

сти, разработанная С.Л. Рубинштейном, а также теория системогенеза деятельности, автором ко-

торой является В.Д. Шадриков. Исследование проводилось на учащихся подросткового возраста 

6–10-х классов. Конфликтная компетентность в подростковом возрасте имеет важное значение, 

поскольку в данный период присутствует устойчивая потребность в общении и проявлении друж-

бы, установлении эмоциональных контактов, формировании коммуникативных структур, также в 

этот период в силу психологических особенностей часто возникают конфликты и конфликтные 

ситуации. Представленные критерии позволили включить подростков в выборочную совокуп-

ность для проверки теоретической модели психологической структуры конфликтной компетент-

ности. Результаты. С опорой на ранее проведенное исследование, теоретический анализ возможных 

компонентов и блоков конфликтной компетентности было организовано и проведено эмпирическое 

исследование конфликтной компетентности, результаты которого подтвердили теоретическую мо-

дель, представляющую конфликтную компетентность целостным образованием. Заключение. Все 

выделенные в процессе теоретического анализа конфликтной компетентности компоненты вошли в 

психологическую структуру. Выделенные компоненты образуют сильные и умеренные взаимосвязи, 

обеспечивая структурную целостность конфликтной компетентности.   

Ключевые слова: теория деятельности, поведение, конфликтная компетентность, психологиче-

ская структура, системогенетический подход 
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Abstract 

Introduction. Conflict interaction has existed for a long time. Nowadays, the inevitability of conflicts 

is undisputable. However, the question arises about their rationality, the ability to be effective within 
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Введение 

В настоящее время процесс социального 

развития динамичен и изменчив, происходят 

качественные изменения во всех сферах чело-

веческой жизни, в частности, цифровая ин-

фраструктура и цифровые инновации проник-

ли и прочно утвердили свое место в каждой 

области жизнедеятельности человека [1–4]. 

Вместе с тем приспособление к новым усло-

виям и формирование новых подходов и спо-

собов взаимодействия происходят не такими 

быстрыми темпами. С одной стороны, осуще-

ствляется процесс осмысления современных 

требований к цифровой коммуникации, с дру-

гой стороны, устранения барьеров в цифровой 

коммуникации изучены в меньшей степени, 

что препятствует полноценному межличност-

ному взаимодействию [5]. В особенности 

данная проблема имеет отношение к периоду 

подросткового возраста, когда ведущим ви-

дом деятельности является интимно-

личностное общение. В период устойчивой 

потребности в общении и проявлении друж-

бы, установлении эмоциональных контактов 

особенно важно формирование коммуника-

тивных структур, тем не менее в настоящее 

время существует ряд трудностей в выстраи-

вании системы приема и передачи информа-

ции в условиях цифровизации: неумелость 

или недостаточность общения в реальном ми-

ре, отсутствие адекватного уровня самокон-

троля, снижение мотивов вступления в ком-

муникацию и др. [6]. 

В связи с этим особую актуальность при-

обретает исследование психологической 

структуры конфликтной компетентности. Ус-

пешность овладения механизмами конструк-

тивного взаимодействия могут способство-

вать повышению уровня мотивации в вы-

страивании коммуникативных связей в реаль-

ности, приобретению положительного опыта 

общения, формированию адекватного уровня 

самоконтроля в ситуациях взаимодействия, 

выстраиванию и подбору основных механиз-

мов, способов и форм общения. Мы считаем, 

что наличие способности к конструктивному 

взаимодействию максимально будет соответ-

ствовать современным требованиям цифровой 

коммуникации. Система полученных знаний в 

выстраивании грамотного коммуникативного 

процесса может способствовать овладению 

специфики цифровой коммуникации.  

 

Обзор литературы 

На сегодняшний день в педагогической 

психологии существует достаточно большое 

количество исследований психологического 

содержания конфликтной компетентности 

(М.В. Башкин, М.Е. Есипова, Н.Г. Казарина, 

М.М. Кашапов, Н.И. Леонов, А.С. Лукина, 

Т.В. Майорова, Л.А. Петровская, Т.И. Прива-

лихина, Т.В. Скутина, А.Д. Харчук, Б.И. Хасан 

и др.). Необходимо отметить, что большинство 

их них опирается на понимание конфликтной 

компетентности как сложного интегрального 

образования, которое включает в себя компо-

ненты, необходимые для успешного вмеша-

тельства в естественный процесс конфликта.  

В первую очередь выделяют когнитивный 

компонент, который включает в себя компе-

a conflict, and the ability to maintain productivity at all its stages, including the culminating one. Aims: to 

identify the psychological structure of conflict competence. Materials and methods: conflict competence 

is thoroughly considered through the theory of activity developed by S. Rubinstein and the theory of syste-

mogenesis by V. Shadrikov. The study involved school students (grades 6–10). Conflict competence is es-

sential, since during this period there is a need for communication and friendship, emotional contacts, and 

communicative structures. Moreover, conflicts often arise due to the psychological characteristics of ado-

lescents. The criteria provided made it possible to include adolescents in the sample population and to ex-

amine the theoretical model of conflict competence. Results: based on the previous study and a theoretical re-

view of the possible elements of conflict competence, an empirical investigation of conflict competence was 

designed and performed that confirmed the integral nature of conflict competence. Conclusion: all compo-

nents identified in a theoretical analysis of conflict competence were included in the psychological struc-

ture. The identified components form strong and moderate relationships, ensuring the structural integrity of 

conflict competence. 

Keywords: theory of activity, behavior, conflict competence, psychological structure, systemogenesis 
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тенции, связанные с теоретической конфлик-

тологической подготовкой:  наличие опыта в 

области конфликтного взаимодействия [7–9], 

способность анализировать и применять зна-

ния, которые помогут вовремя распознать 

предпосылки возникновения конфликта, спо-

собность сориентироваться и применить эф-

фективные и конструктивные стратегии в 

конфликтной ситуации [10, 11], способность 

осуществлять прогноз и планирование
1
. Все 

перечисленные компетенции являются базо-

выми в понимании сущности определения 

«конфликтной компетентности». «Управлять 

можно только тем, что хорошо знаешь»
2
. 

Наряду с когнитивным компонентом выде-

ляют также эмоциональный, мотивационный, 

регулятивный, поведенческий и личностный 

компоненты. Все перечисленные компоненты 

свидетельствуют о том, что одномоментно, на-

чиная с предконфликтной ситуации, человек 

может применить свои компетенции для ниве-

лирования нарастания напряженности и пере-

хода на кульминационную стадию конфликта. 

Рассматриваемые авторами компоненты рас-

крывают следующие элементы: ответствен-

ность за выбор эффективных и рациональных 

позиций, установок и стратегий в возникшем 

конфликтном взаимодействии [8, 9, 12], само-

контроль, способность почувствовать и понять 

позицию конфликтующих сторон, способность 

осмыслить образ конфликтной ситуации оппо-

нента, умение управлять своими эмоциональ-

ными проявлениями [10, 13, 14], возможность 

организовать конструктивное взаимодействие с 

субъектами социального взаимодействия, реф-

лексию, эмпатию, готовность преодолевать не-

гативное воздействие конфликта, децентрацию 

[11, 12, 14], регулятивный и направляющий 

элемент, способность регулировать социальное 

поведение, способность регулировать эмоцио-

нальное состояние [7, 13], самооценку, воспри-

имчивость к новой информации, гибкость, цен-

ностно-мотивационные характеристики и уста-

новки личности, наличие системного мышления 

[9, 10, 13, 14]. 

В зарубежной литературе понятие «кон-

фликтная компетентность» в своей сущности 

                                                           
1
 Кашапов М.М., Башкин М.В. Психология 

конфликтной компетентности: учеб. пособие. Яро-

славль: Ярославский государственный универси-

тет им. П.Г. Демидова, 2010. 128 с. 
2
 Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфлик-

тология в схемах и комментариях: учеб. пособие. 

СПб.: Питер, 2009. 304 с. 

не используется, тем не менее существуют 

разные представления о необходимых компе-

тенциях для успешного взаимодействия в кон-

фликте и регулирования конфликтов. Сущест-

вует мнение о том, что конфликт проще пре-

дупредить, в связи с этим авторами выделяется 

«упреждающая компетентность» [15]. Воз-

можность анализировать ситуации и сигналы, 

которые указывают на начало конфликтного 

взаимодействия, приводят к своевременным 

упреждающим действиям для благоприятного 

развития конфликтного сценария. Исследова-

ния конфликтов в младшей школе установили 

взаимосвязь между уровнями межкультурной 

компетентности учителей и стратегиями раз-

решения конфликтов [16].  

В контексте определения оптимальных 

стратегий решения коммуникативных проблем 

для способствования развития компетентного 

общения в процессе обучения языка рассмат-

ривают «мультимодальную компетенцию», 

которая включает в себя не только способно-

сти применять методы, формы, приемы для 

поддержки использования изучаемого языка 

как основного, но и гарантировать правильное 

понимание учащихся друг друга, для сглажи-

вания или предупреждения возможных недо-

пониманий и коммуникативных конфликтов 

[17]. Для своевременного реагирования в кон-

фликте предлагается модель компетенции, ко-

торая позволит анализировать лицо, мимику 

оппонента [18]. Модель компетенции работы 

лицом к лицу включает в себя блок знаний как 

о конфликте, так и о возможных мотивах оп-

понента, умении определять эти мотивы, по-

нимать скрытые мотивы и т. д. Также модель 

компетенции работы лицом к лицу предпола-

гает наличие хорошо развитой интуиции, вы-

сокого уровня эмоционального интеллекта, 

рефлексии, и человек должен обладать навы-

ками эффективного взаимодействия, что под-

разумевает под собой быть результативным и 

адаптивным в конфликтных ситуациях. Таким 

образом, при анализе различных взглядов на 

понимание необходимых качеств для продук-

тивного взаимодействия в спорных и кон-

фликтных ситуациях можно выделить сле-

дующие основные компетенции: умение осу-

ществлять анализ ситуации, способность при-

менять знания в области коммуникативного 

взаимодействия, наличие эмоционального ин-

теллекта, рефлексии, умение применять эф-

фективные стратегии для контроля и регули-

рования ситуации и др.  
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Теоретический анализ показал, что, когда 

человек вступает в конфликтное взаимодейст-

вие, он руководствуется ценностями, мотива-

ми, он имеет определенное представление о 

желаемом результате, у него есть цель. Это 

означает, что цель, мотивы, ценности опреде-

ляют направление деятельности, в нашем 

случае направление деятельности в конфлик-

те, стимулируют его к действиям. Само по 

себе поведение человека в конфликте являет-

ся специфической формой деятельности, ко-

торая представляет собой психологическую 

структуру, объединяющую различные психи-

ческие компоненты и их взаимосвязи, кото-

рые, в свою очередь, определяют деятель-

ность в конфликте, программируют деятель-

ность в конфликте, регулируют деятельность 

в конфликте и осуществляют деятельность в 

конфликте [19]. 

С.Л. Рубинштейн считал, что в зависимо-

сти от целей, задач и условий деятельности 

фокус мотивации человеческих действий мо-

жет смещаться от материальной сферы к лич-

ностно-социальным отношениям [20]. Дело в 

том, что каждое простое человеческое дейст-

вие неизбежно является психологическим ак-

том, сопровождающимся переживаниями и 

выражающим отношение действующего лица 

к другим людям и окружающей среде. По 

мнению автора, понятие «деятельность» и по-

нятие «поведение» тождественны, поскольку 

в любой деятельности присутствуют направ-

ленность на объект и межличностные отно-

шения [20]. Таким образом, мы можем ска-

зать, что поведение человека является резуль-

татом его активности в социальной среде и во 

взаимоотношениях с другими людьми. Исхо-

дя из этого, можно рассматривать конфликт-

ное поведение как особую форму активности. 

Конфликтное поведение как особая форма 

активности имеет под собой психологическую 

основу из индивидуальных качеств человека, 

которая определяет его способность эффек-

тивно управлять конфликтами. Такой подход 

позволяет использовать теоретические кон-

цепции системогенетического подхода для 

изучения конфликтного поведения как особой 

формы активности. Опираясь на работы пред-

ставителей теории системогенеза деятельно-

сти
3
 [19, 21], мы считаем конфликтную ком-

                                                           
3
 Карпов А.В. К проблеме состава и содержа-

ния принципов системогенеза // Системогенез 

учебной и профессиональной деятельности: мате-

риалы VI Всеросс. науч.-практ. конф. (19–21 нояб-

петентность свойством, которое отражает 

уникальные и качественные особенности, а 

также выступает показателем становления и 

развития психологической структуры дея-

тельности и активности в конфликте. Степень 

развития психологической структуры позво-

ляет определить эффективность субъекта в 

выполнении деятельности и его уровень ком-

петентности в данной области. Ранее прове-

денный контент-анализ [22] позволил выявить 

компоненты структуры конфликтной компе-

тентности, которые в той или иной степени 

влияют на продуктивность и эффективность 

проявления активности и деятельности в кон-

фликте, данные компоненты с условными 

обозначениями представлены на рис. 1.  

Цель: определить психологическую 

структуру конфликтной компетентности. 

 

Материалы и методы  

Для эмпирической проверки теоретиче-

ской модели конфликтной компетентности 

было организовано исследование, в котором 

приняли участие подростки средней общеобра-

зовательной школы г. Ярославля и г. Кирово-

Чепецка в количестве 558 человек. В выборке 

испытуемых представлен весь период подрост-

кового возраста: 6–10-е классы. Такая точка 

зрения была использована к определению вы-

борки испытуемых учащихся подросткового 

возраста, поскольку в данном случае возможно 

выявить общие закономерности психологиче-

ской структуры конфликтной компетентности. 

Исследование психологической структуры 

конфликтной компетентности было осуществ-

лено с помощью следующих психодиагности-

ческих методик: «Потребность в достижени-

ях» – Ю.М. Орлов, В.И. Шкуркин, Л.П. Орлова 

(компонент «мотивация деятельности»), «Мо-

тивация одобрения» – Д. Краун, Д. Марлоу 

(компонент «мотивация одобрения»), «Тест 

описания поведения» – К. Томас (компонент 

«эффективность деятельности»); «Опросник 

PEN» – Г. Айзенк, шкала психотизма (компо-

нент «уровень конфликтности»); рисуночный 

тест «Несуществующее животное», симпто-

мокомплексы  агрессивности по И.А. Фурма-

нову (компонент «проявление агрессии»); 

«Школьный тест умственного развития» 

К.М. Гуревич и др. (компонент уровень «ин-

теллектуальных способностей»), «Методика  
                                                                                         

ря 2013 г.). Ярославль: Ярославский государствен-

ный педагогический университет им. К.Д. Ушин-

ского, 2013. С. 22–27. 
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на определение уровня эмоционального ин-

теллекта» – Н. Холл (компонент «эмоцио-

нальный интеллект»); «Уровень субъективно-

го контроля» – Дж. Роттер, Е.Ф. Бажин (ком-

понент «уровень субъективного контроля»). 

В рамках математико-статистической обра-

ботки данных был применен ранговый коэф-

фициент корреляции Спирмена. 

 
 

Рис. 1. Компоненты структуры конфликтной компетентности с условными обозначениями 
Fig. 1. Components of conflict competence and their legend 
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Результаты 

С помощью рангового коэффициента 

корреляции Спирмена было статистически 

подтверждено, что между компонентами пси-

хологической структуры конфликтной компе-

тентности существуют значимые взаимосвязи 

(см. таблицу). Для наглядного представления 

установленных взаимосвязей полученные 

данные изображены в виде структурограммы 

(рис. 2).  

На основании полученных данных мы 

можем сказать, что в психологической струк-

туре конфликтной компетентности представ-

лены все блоки и компоненты теоретической 

модели (см. рис. 1). Наличие сильных взаимо-

связей компонентов на уровне p < 0,001 и 

умеренных взаимосвязей на уровне p < 0,01 

обеспечивает целостность структуры, что 

подтверждает наше представление о кон-

фликтной компетентности как о целостном 

единстве индивидуально-психологических 

качеств личности. Необходимо также отме-

тить, что в данной структуре присутствует ба-

зовый компонент, который имеет вес в струк-

туре выше среднего весового значения, – ком-

понент «уровень конфликтности» (Σ = 18). 

Это означает, что базовый компонент 

«уровень конфликтности» является фунда-

ментальным в данной структуре и от него за-

висит в большей степени развитие психологи-

ческой структуры конфликтной компетентно-

сти на индивидуальном уровне. 

Взаимосвязи компонентов психологической структуры конфликтной компетентности 
Relationships between the components of the psychological structure of conflict competence 

 МД МО ЭФ УК ПА УИС ЭИ УСК 

МД         

МО 0,17**        

ЭФ    –0,14**     

УК –0,23** –0,33**     –0,31**  

ПА    0,13**    –0,11* 

УИС 0,20**  0,21** –0,23**    –0,15** 

ЭИ 0,19** 0,33**       

УСК       0,28**  

 

Примечание: * – корреляция значима на уровне p < 0,01; ** – то же, на уровне p < 0,001. Условные обо-

значения компонентов психологической структуры конфликтной компетентности представлены на рис. 1. 

Note: * – significant at p < 0.01; ** – significant at p < 0.001. 

 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязи структурных компонентов психологической структуры  
конфликтной компетентности. Условные обозначения даны на рис. 1 

Fig. 2. Relationships between the components of the psychological structure of conflict competence 
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Обсуждение 

В ходе проведенного эмпирического ис-

следования было статистически подтвержде-

но наличие сильных и умеренных взаимосвя-

зей компонентов конфликтной компетентно-

сти, что обеспечило структурную целост-

ность конфликтной компетентности. Все 

компоненты, выделенные на теоретическом 

уровне, входят в структурный состав кон-

фликтной компетентности, и на основании 

этого мы можем сделать вывод о том, что 

представленные компоненты отражают ин-

дивидуальные качества человека и опреде-

ляют деятельность и активность человека 

в ситуации конфликта. 

 

Заключение 

Таким образом, результаты нашего эмпи-

рического исследования позволяют сделать 

вывод о том, что психологическая структура 

конфликтной компетентности является инте-

гральным свойством индивидуально-

психологических качеств человека, что еще 

раз подтверждает значимость исследования 

функциональных блоков психологической 

структуры конфликтной компетентности 

для определения способности человека к эф-

фективному, продуктивному взаимодействию 

в конфликте. Исходя из представления о це-

лостной структуре конфликтной компетент-

ности на индивидуальном уровне, возможно 

определить вероятные трудности, проблемы, 

предполагаемые стратегии решения конфлик-

та, потенциальные возможности к благопри-

ятному исходу конфликта. Кроме того, с по-

мощью данных психологической структуры 

конфликтной компетентности возможна раз-

работка программ коррекции, способствую-

щих оптимизации и усовершенствованию на-

выков понимания природы и механизмов 

конфликта, а также коррекции способов взаи-

модействия в конфликте для успешного, кон-

структивного, продуктивного взаимодействия 

в конфликте. 
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