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Аннотация  

Обоснование. Современная практика высшего психологического образования не предполага-

ет целенаправленной работы по повышению конфликтологической компетентности и психологи-

ческого благополучия студентов, в то время как они важны для будущего психолога и часто не 

сформированы к моменту окончания обучения. Цель: выявление особенностей конфликтологиче-

ской компетентности у студентов-психологов с разным уровнем психологического благополучия.  

Материалы и методы. В выборку исследования вошло 360 студентов психологических направле-

ний подготовки из трех вузов РФ. Было использовано семь психодиагностических методик: «Мето-

дика исследования межличностного восприятия в конфликтной ситуации» А.И. Тащевой, «Диагно-

стика личностной креативности» Е.Е. Туник, «Личностная агрессивность и конфликтность» 

Е.П. Ильина и П.А. Ковалева, методика диагностики помех в установлении эмоциональных контак-

тов В.В. Бойко, методика оценки рефлективности личности А.В. Карпова, тест «Стратегии поведе-

ния в конфликте» Томаса – Килманна, а также шкала психологического благополучия К. Рифф.  

Результаты. Отрицательные проявления конфликтологической компетентности (негативное вос-

приятие конфликтов, низкая любознательность, избегание рисков, конфликтность, вспыльчивость, 

обидчивость и подозрительность) значимо выше у студентов-психологов с низким уровнем психо-

логического благополучия, их индекс эмоциональной эффективности в конфликте также ниже в свя-

зи с большим количеством «помех» в установлении эмоциональных контактов. Студенты-психологи 

с высоким психологическим благополучием более рефлексивны и используют более продуктивные 

стратегии поведения в конфликтах. Заключение. Психологическое благополучие напрямую соотно-

сится с компонентами конфликтологической компетентности студентов-психологов: психологиче-

ские благополучные студенты более адекватно воспринимают конфликты и ярче проявляют креа-

тивность в конфликтном взаимодействии, имеют адекватный уровень агрессивности, а также имеют 

в целом меньший уровень конфликтности, чаще практикуют соперничество и сотрудничество, не 

склонны к избеганию и глубже рефлексируют относительно своего поведения и поведения других.  

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, компоненты конфликтологической ком-

петентности, психологическое благополучие, студенты-психологи, психологическое образование 
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Введение  

Психология как профессия напрямую свя-

зана с конфликтами, так что от практического 

психолога требуется не только много знать о 

конфликтах, но и не бояться их, быть к ним 

устойчивым, эффективно работать с ними, а 

это возможно лишь при условии, что кон-

фликтологическая компетентность у него 

сформирована и его личность психологически 

благополучна. В этой связи, как отмечает 

А.М. Митяева, «для реализации профессио-

нальной деятельности в конфликтогенной 

среде специалисту необходима соответст-

вующая профессиональная компетентность 

как способ жизнедеятельности в конфликтных 

ситуациях во взаимодействии с субъектами 

профессиональной деятельности и как способ 

преодоления личностных кризисов» [1, с. 63]. 

Из этого ясно следует необходимость изучать 

конфликтологическую компетентность и пси-

хологическое благополучие у студентов-

психологов, чтобы иметь возможность фор-

мировать их еще на этапе профессионального 

образования [2]. 

К сожалению, современная практика 

высшего психологического образования не 

предполагает целенаправленной работы по 

повышению конфликтологической компе-
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Abstract 

Introduction: The contemporary landscape of higher psychological education lacks a focused ap-

proach towards enhancing the conflict resolution skills and psychological well-being of students, despite 

these attributes being crucial for aspiring psychologists and frequently underdeveloped upon graduation. 

Aims: this study aims to identify the features of conflict resolution among psychology students with differ-

ent levels of psychological well-being. Materials and methods: The research involved a sample of 360 

students enrolled in psychological programs across three universities within the Russian Federation. Seven 

psychodiagnostic methods were employed, including A.I. Tashcheva’s “Methodology for studying interper-

sonal perception in a conflict situation”, E.E. Tunik’s “Diagnostics of personal creativity”, E.P. Ilyin and 

P.A. Kovalev’s “Personal aggressiveness and conflict”, V. V. Boyko’s method for detecting obstacles in es-

tablishing emotional contacts, A.V. Karpov’s measure of personal reflexivity, the Thomas-Kilmann Con-

flict Mode Instrument, and the Ryff’s Psychological Well-Being Scale. Results: It was observed that stu-

dents exhibiting lower psychological well-being demonstrated a higher prevalence of negative conflict reso-

lution traits such as a negative perception of conflicts, low curiosity, risk avoidance, proneness to conflict, 

short temper, touchiness, and suspicion. These individuals displayed a reduced capacity for emotional effec-

tiveness in conflict, attributed to more obstacles in establishing emotional contacts. Conversely, psychology 

students with high levels of psychological well-being exhibited greater reflexivity and used more construc-

tive conflict management strategies. Conclusion: The study underscores a direct correlation between psy-

chological well-being and the components of conflict resolution skills among psychology students. Specifi-

cally, students with better psychological well-being tend to perceive conflicts more adequately, demonstrate 

creativity in conflict interactions, maintain an adequate level of aggressiveness, experience fewer conflicts, 

favor competitive and cooperative behaviors over avoidance, and engage in deeper reflexivity regarding 

their behaviors and those of others. 
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тентности и психологического благополучия 

студентов, в то время как оба названных яв-

ления в чрезвычайной степени важны для бу-

дущего психолога и часто не сформированы к 

моменту окончания обучения. Малая изучен-

ность конфликтологической компетентности 

у студентов-психологов и отсутствие работ, 

сопоставляющих эту компетентность с психо-

логическим благополучием у обозначенного 

контингента, делает эту тематику чрезвычай-

но актуальной. 

 

Обзор литературы 

Компетентность представляет собой 

сложное интегральное образование, которое в 

настоящее время в контексте психологиче-

ских исследований часто конкретизируется 

через такие родовые понятия, как коммуника-

тивная и конфликтологическая компетент-

ность [3, 4]. 

В трудах отечественных ученых пред-

ставлено разнообразное понимание конфлик-

тологической компетентности. Одним из оп-

ределений, на которое опираются многие оте-

чественные специалисты, стало предложенное 

Б.И. Хасаном умение выявлять решаемые 

противоречия, а также удерживать их в про-

дуктивной форме, способствующей разреше-

нию конфликтной ситуации [5]. 

В контексте профессиональной деятель-

ности конфликтологическую компетентность 

понимают как подготовленность и способ-

ность к управлению конфликтами, которая 

включает в себя не только способность вы-

полнять трудовые функции в конфликтоген-

ной среде, но и преобразовывать ее для ус-

пешного решения задач обучения, воспита-

ния, развития [6]. 

Отметим, что в отечественных работах 

также применяется содержательно схожий 

термин – «конфликтная компетентность», ко-

торый часть авторов обособляют, трактуя его 

как наличие практических умений в области 

разрешения конфликтов, а конфликтологиче-

скую компетентность рассматривают как ког-

нитивно-регуляторную подсистему профес-

сионально значимой сферы личности, вклю-

чающую соответствующие специальные зна-

ния и умения [7, 8]. 

Имеются и разнообразные подходы к 

структуре конфликтологической компетент-

ности. Системный взгляд на конфликтологи-

ческую компетентность специалиста позволя-

ет выделить в ней следующие компоненты 

[3]: гностическая (теоретические знания в об-

ласти конфликтологии – педагогические ас-

пекты, юридические, психологические, со-

циологические и т.д.); регулятивная (владение 

социальными технологиями профилактики, 

управления, минимизации деструктивных 

форм конфликта); проектировочная (форми-

рование профессионального типа мышления, 

включающего рефлективность, методологич-

ность, саногенность, объемность, креатив-

ность); рефлексивно-статусная (владение тех-

нологиями психогигиены и стрессоустойчи-

вости в конфликтах); нормативная (знание и 

выполнение профессионально-этических 

норм).  

Исследователь Н.Е. Серебровская и ее 

коллеги рассматривают структуру конфлик-

тологической компетентности будущего спе-

циалиста в единстве содержания четырех 

компонентов: когнитивного, деятельностного, 

регулятивного, аксиологического [4]. 

Имеются и аксиологические подходы к 

структуре конфликтологической компетент-

ности, например, подход Г.С. Бережной: 

1) система качеств, характеризующих инди-

видуальность и личность, – аксиологический 

компонент; 2) содержательный блок (зна-

ния) – информационный компонент; 3) опера-

циональный блок (умения) – операциональ-

ный компонент [6]. Похожие идеи предлага-

ются и у зарубежных авторов, которые пишут 

в том числе и о том, как составляющие кон-

фликтологической компетентности личности 

соотносятся с ее психологическим благополу-

чием и здоровьем в профессиональной дея-

тельности и в образовании [9–12]. 

В этом контексте (с опорой на опыт вы-

деления структурных компонентов конфлик-

тологической компетентности в современной 

психологии и с учетом специфики профес-

сиональной деятельности психолога) мы счи-

тает обоснованным выделить следующие 

компоненты конфликтологической компе-

тентности студента-психолога, на которые 

удобно опираться в психодиагностической и 

формирующей работе: 1) когнитивный ком-

понент, состоящий из представлений о кон-

фликте и креативности в конфликте, 2) эмо-

ционально-личностный компонент, состоя-

щий из личностных качеств, связанных с 

конфликтным поведением, и эмоциональной 

эффективности в конфликте, 3) рефлексивно-

поведенческий компонент, состоящий из реф-

лексивности в конфликте и стратегий поведе-
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ния в конфликте. Эти компоненты в совокуп-

ности отражают традиционный подход к 

структуре психологических явлений и при 

этом раскрывают специфику конфликтологи-

ческой компетентности у студентов-

психологов, и поэтому именно на эти компо-

ненты мы будем опираться далее при подборе 

психодиагностических методик. 

Остановимся отдельно и на проблеме 

психологического благополучия психолога. 

Очевидно, что психологическое благополучие 

является едва ли не главным условием ус-

пешности психолога в его профессиональной 

деятельности, ведь 1) только психологически 

благополучный человек может транслировать 

свое благополучие другому, помогать ему без 

ущерба для себя, 2) только психологически 

благополучный человек способен выдержи-

вать высокие профессиональные нагрузки и 

стрессы, оставаясь в ресурсном состоянии, 

3) только психологически благополучная 

личность может выступать референтным об-

разцом для другой личности, давая ей опору 

через идентификацию и подражание, 4) толь-

ко психологически благополучная личность 

может быть продуктивной в конфликте, 

5) только психологически благополучная 

личность имеет устойчивые основания для 

профессионального лидерства, 6) только пси-

холог с выраженным психологическим благо-

получием может адекватно удовлетворять 

свои потребности, разделяя личные и профес-

сиональные нужды. 

Профессиональные психологи имеют 

особые преимущества в области психологиче-

ского благополучия, и их научная подготовка 

в сочетании с практической направленностью 

делает их хорошо подходящими для реализа-

ции преимуществ, которые обусловлены вы-

соким уровнем психологического благополу-

чия [13]. Аналогичные результаты представ-

лены Е. Кузнецовой, которая сопоставляет по 

показателям психологического благополучия 

логопедов и психологов и описывает различия 

в пользу психологов [14]. 

В этом свете очевидно, что исследования 

психологического благополучия в процессе 

получения высшего психологического обра-

зования очень важны – они показывают, на-

сколько будущие психологи психологически 

готовы к своей профессиональной деятельно-

сти, насколько вузы готовят полноценных 

психологов-профессионалов в личностном, 

а не только компетентностном плане. 

В своем исследовании Л.И. Габдулина и 

Н.А. Москалева представили данные о дина-

мике психологического благополучия студен-

тов-психологов на завершающем этапе их 

профессиональной подготовки. Авторы обна-

ружили, что имела место выборочная нега-

тивная динамика как в общем уровне, так и в 

большинстве аспектов психологического бла-

гополучия студентов-психологов [15]. 

В своей работе Т.О. Боровицына пишет о 

том, что для студентов первого курса психо-

логических факультетов часто характерен 

преимущественно низкий уровень психологи-

ческого благополучия, что отражается в их 

критичном самовосприятии и неустойчивой 

самооценке [16]. Л.Б. Козьмина показала, что, 

во-первых, психологическое благополучие 

студентов-психологов динамично и имеет 

объяснимые тенденции изменений в процессе 

обучения, во-вторых, имеется группа студен-

тов с выраженным психологическим неблаго-

получием, которое мало меняется от курса к 

курсу [17]. 

В современных зарубежных исследовани-

ях также появляются данные о взаимосвязи 

поведения в конфликте и психологического 

благополучия специалиста [10, 12].  

Взаимосвязь психологического благопо-

лучия и конфликтологической компетентно-

сти отмечается и в отечественных научных 

работах: М.М. Кашапов рассматривает со-

стояние психологического благополучия в 

качестве меры конструктивной конфликтно-

сти личности [7, 8], ряд авторов полагает пси-

хологическое здоровье личности (которое со-

держательно соответствует понятию «психо-

логическое благополучие») фактором конст-

руктивного поведения в конфликте. В рамках 

каждой концепции и подхода к обеспечению 

психологического здоровья разработаны 

приемы и способы развития соответствующих 

свойств и качеств личности, предстающие как 

конкретные психотехнологии. Многие из них 

могут быть использованы самостоятельно в 

целях наделения человека качествами и спо-

собностями, позволяющими ему как не до-

пускать конфликтов, так и эффективно ре-

шать проблемы межличностного взаимодей-

ствия [2, 18–20]. 

Таким образом, по результатам теорети-

ческого анализа литературы можно заклю-

чить, что имеются весомые основания как для 

специальных исследований конфликтологиче-

ской компетентности и психологического 
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благополучия у студентов психологических 

факультетов, так и для сопоставительного 

изучения названных явлений у будущих пси-

хологов. 

Цель: выявить особенности конфликто-

логической компетентности у студентов-

психологов с разным уровнем психологиче-

ского благополучия.  

 

Материалы и методы 
В выборку исследования вошло 360 сту-

дентов психологических направлений подго-

товки из трех вузов: Иркутского государст-

венного университета (г. Иркутск), факульте-

та психологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (г. Мо-

сква) и факультета психологии Приамурского 

государственного университета имени Шо-

лом-Алейхема (г. Биробиджан). Сбор эмпири-

ческих данных для констатирующего иссле-

дования на базе трех вузов и трех разных ре-

гионов РФ позволил снизить влияние фактора 

конкретных условий обучения на полученные 

результаты, влияние собственно регионально-

го фактора.  

Подбор психодиагностических методик в 

контексте настоящего исследования выступал 

в качестве важной и сложной задачи, потому 

что методики здесь должны соотноситься с 

выделенными компонентами конфликтологи-

ческой компетентности содержательно, а это 

не всегда очевидно из их названий и требует 

специальной работы по анализу их валидно-

сти. В итоге было использовано семь психо-

диагностических методик, из которых 6 были 

направлены на оценку трех компонентов кон-

фликтологической компетентности студен-

тов-психологов: для оценки когнитивного 

компонента – «Методика исследования меж-

личностного восприятия в конфликтной си-

туации» А.И. Тащевой (семантический индекс 

негативного восприятия конфликтов – пред-

ставления о конфликте) и «Диагностика лич-

ностной креативности» Е.Е. Туник (креатив-

ность в конфликте); для оценки эмоциональ-

но-личностного компоненты – «Личностная 

агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильи-

на и П.А. Ковалева (личностные качества, 

связанные с конфликтным поведением) и ме-

тодика диагностики помех в установлении 

эмоциональных контактов В.В. Бойко (эмо-

циональная эффективность в конфликте); для 

оценки рефлексивно-поведенческого компо-

нента – методика оценки рефлективности 

личности А.В. Карпова (рефлексивность по-

ведения в конфликте) и тест «Стратегии по-

ведения в конфликте» Томаса – Килманна 

(адаптация С.В. Кардашиной, Н.В. Шаньги-

ной). Седьмая методика была направлена на 

оценку психологического благополучия 

(шкала психологического благополучия 

К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, 

П.П. Фесенко).  

Численный «перевес» методик в пользу 

конфликтологической компетентности связан 

с более сложной операционализацией данного 

явления в связи с его сложной структурой и 

отсутствием единых методик его оценки – это 

обусловливает необходимость «конструиро-

вать» его оценку с помощью нескольких ди-

агностических инструментов, в то время как 

психологическое благополучие операциона-

лизировано в конкретном тесте. 

После применения психодиагностическо-

го комплекса выборка студентов была поде-

лена на две части: с уровнем психологическо-

го благополучия выше и ниже среднего (45 

и 55 % от общего числа респондентов соот-

ветственно), и далее производилось сравнение 

средних, а затем и статистическая оценка раз-

личий по каждому параметру конфликтологи-

ческой компетентности. Такой подход к срав-

нительному анализу позволил не выбрасывать 

часть выборки для создания контрастных 

групп, как если бы мы сравнивали только сту-

дентов с конкретно низкими и конкретно вы-

сокими значениями. 

 

Результаты 

По методике А.И. Тащевой обнаружен 

более высокий семантический индекс нега-

тивного восприятия конфликтов у менее пси-

хологически благополучных студентов-

психологов: среднее значение семантического 

индекса негативного восприятия конфликтов 

у студентов с низким уровнем психологиче-

ского благополучия составило 11,17, а у сту-

дентов с более высоким психологическим 

благополучием оно составило 10,74.  

На рис. 1 показаны различия между сту-

дентами с разным уровнем психологического 

благополучия по тесту Е.Е. Туник.  

Из представленных данных видно, что 

у студентов-психологов с индексом психоло-

гического благополучия выше среднего дос-

товерно сильнее выражены любознатель-

ность, креативная сложность и склонность к 

риску.  
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Результаты статистической оценки разли-

чий по показателям когнитивного компонента 

конфликтологической компетентности пред-

ставлены в табл. 1. 

На рис. 2 представлены различия по ме-

тодике Е.П. Ильина и П.А. Ковалева для сту-

дентов с разным уровнем психологического 

благополучия. 

Перейдем к результатам по методике 

В.В. Бойко (рис. 3). 

Результаты статистической оценки разли-

чий по показателям эмоционально-личност-

ного компонента конфликтологической ком-

петентности представлены в табл. 2. По мето-

дике А. В. Карпова были зафиксированы сле-

дующие средние по рефлексивности студен-

тов-психологов: 6,5 – у психологически бла-

гополучных студентов и 4,5 – у психологиче-

ски неблагополучных. Различия по методике 

Томаса – Килманна представлены на рис. 4. 

Результаты статистической оценки разли-

чий по показателям рефлексивно-поведен-

ческого компонента конфликтологической 

компетентности представлены в табл. 3. 

 

Обсуждение 

Итак, было доказано, что студенты-

психологи с более высоким уровнем психоло-

гического благополучия воспринимают кон-

фликты не как драки, ссоры и раздоры, а как 

споры, дискуссии, обнаружившиеся противо-

речия, которые нужно полностью вскрыть 

и конструктивно разрешить. В отличие от них 

студенты с низким уровнем психологического 
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Рис. 1. Средние значения по показателям креативности (Е.Е. Туник)  

Fig. 1. Mean values for creativity (E.E. Tunik’s method) 
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Таблица 1 
Table 1 

Статистическая оценка различий между выборками студентов-психологов с разным уровнем 
психологического благополучия по показателям когнитивного компонента  

конфликтологической компетентности с помощью φ* (угловое преобразование Фишера) 
Statistical assessment of differences between psychology students with different levels of psychological well-being 

by indicators of the cognitive component of conflict resolution competence (Fisher’s angular transformation) 

Параметры когнитивного 

компонента 

Parameter of the cognitive 

component 

Эмпирические показатели 

Empirical indicator 

φ*эмп. 

φ*emp. 

Уровень 

значимости 

Level 

of significance 

Представления о конфликте 

Representation of conflict 

Семантический индекс негативного 

восприятия конфликтов / 

Semantic index of negative representations 

of conflicts 

1,69 0,05 

Креативность в конфликте 

Creativity in conflict 

Любознательность / Curiosity 3,14 0,01 

Воображение / Imagination 0,80 – 

Сложность / Complexity 1,89 0,05 

Склонность к риску / Proneness to risk 2,90 0,01 
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                   well-being index above average                      well-being index below average 

 
Рис. 2. Средние значения показателей по методике «Личностная агрессивность и конфликтность» 

(Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) 
Fig. 2. Mean values for the Personal Aggressiveness and Conflict method (E.P. Ilyin, P.A. Kovalev) 

 

 

 

 
 well-being index above average             well-being index below average 

 
Рис. 3. Средние значения показателей по методике диагностики помех в установлении эмоциональных контактов 

(В.В. Бойко)  
Примечание: 1 – неумение управлять эмоциями, дозировать их; 2 – неадекватное проявление эмоций; 3 – негиб-

кость, неразвитость, невыразительность эмоций; 4 – доминирование негативных эмоций; 5 – нежелание сближаться 
с людьми на эмоциональной основе; 6 – индекс эмоциональной эффективности в общении (баллы) 

Fig. 3. Mean values for the method for detecting obstacles in establishing emotional contacts (V.V. Boyko) 
Note: 1 – inability to manage emotions; 2 – inappropriate expression of emotions; 3 – inflexibility, underdevelopment, lack of 

emotional expression; 4 – prevalence of negative emotions; 5 – reluctance to get close to others; 6 – index of emotional effective-
ness in communication 
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благополучия видят конфликты негативно, 

следовательно, боятся и избегают их.  

В результате различий в восприятии кон-

фликтов, вероятно, существенно различается 

и опыт конфликтного взаимодействия у двух 

групп студентов: более психологически бла-

гополучные студенты, видя конфликты пози-

тивно и без искажающих убеждений, более 

успешны в ситуациях реального конфликтно-

го взаимодействия, потому что смотрят на 

вещи реально и извлекают ценный опыт, по-

вышая свою конфликтологическую компе-

тентность, а менее благополучные входят в 

конфликты с тревогами, негативными убеж-

дениями, взаимодействуют сквозь призму 

различных искажений и потому часто проиг-

рывают, приобретают негативный конфлик-

тологический опыт, что словно подкрепляет и 

без того негативно окрашенные представле-

ния о конфликтах, заставляет смотреть на 

конфликты еще более негативно в будущем, 

еще больше избегать и бояться их. 

Оценивая различия по конфликтной креа-

тивности, трудно делать однозначные пред-

положения о том, являются ли высокие спо-

собности субъекта к любознательной, слож-

ной и рискованной креативной оценке меж-

личностных отношений фактором высокого 

психологического благополучия или же, на-

против, высокий уровень психологического 

благополучия человека делает его креатив-

ность более открытой и сильной. Однако мы в 

большей степени склоняемся ко второму ва-

рианту интерпретации. 

По результатам статистической оценки 

различий по параметрам когнитивного ком-

понента конфликтологической компетентно-

сти можно говорить о подтвержденных раз-

Таблица 2 
Table 2  

Статистическая оценка различий между выборками студентов-психологов с разным уровнем психологического 
благополучия по показателям эмоционально-личностного компонента конфликтологической компетентности 

с помощью φ* (угловое преобразование Фишера) 
Statistical assessment of differences between psychology students with different levels of psychological well-being by 

indicators of the emotional and personal component of conflict resolution competence (Fisher’s angular transformation) 

Параметры эмоционально-

личностного компонента 

Parameter of the emotional 

and personal component 

Эмпирические показатели 

Empirical indicator 

φ*эмп. 

φ*emp. 

Уровень зна-

чимости 

Level of  

significance 

Личностные качества, свя-

занные с конфликтным 

поведением 

Personal qualities related 

to conflict behavior 

Позитивная агрессивность / Positive aggressiveness 0,42 – 

Негативная агрессивность / Negative aggressiveness 0,62 – 

Конфликтность / Proneness to conflict 3,18 0,01 

Вспыльчивость / Short temper 1,65 0,05 

Напористость / Assertiveness 0,22 – 

Обидчивость / Touchiness 1,89 0,05 

Неуступчивость / Intransigence 1,12 – 

Бескомпромиссность / Refusal to compromise 0,23 – 

Мстительность / Vengefulness 1,14 – 

Нетерпимость к мнению других / 

Intolerance for the opinion of others 
1,34 – 

Подозрительность / Suspiciousness 1,68 0,05 

Эмоциональная эффек-

тивность в конфликте 

Emotional effectiveness 

in conflict 

Неумение управлять эмоциями, дозировать их / 

Inability to manage emotions 
1,78 0,05 

Неадекватное проявление эмоций / 

Inappropriate expression of emotions 
1,84 0,05 

Негибкость, неразвитость, невыразительность эмо-

ций / Inflexibility, underdevelopment, lack of emotional 

expression 
2,67 0,01 

Доминирование негативных эмоций / 

Prevalence of negative emotions 
1,78 0,05 

Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной 

основе / Reluctance to get close to others 
3,56 0,01 

Индекс эмоциональной эффективности в общении / 

Index of emotional effectiveness in communication 
2,58 0,01 
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личиях между студентами с разным уровнем 

психологического благополучия по семанти-

ческому индексу негативного восприятия 

конфликтов, любознательности, сложности и 

склонности к риску, различия по воображе-

нию не подтвердились. Самое выраженное 

различие, которое, по-видимому, в самой 

большой степени привязано к уровню психо-

логического благополучия, зафиксировано по 

показателю любознательности: именно по не-

му с точки зрения когнитивного компонента 

конфликтологической компетентности сту-

денты-психологи различаются больше всего.  

При сравнении эмоционально-личност-

ного компонента конфликтологической ком-

петентности было обнаружено, что сильнее 

всего в выборках студентов-психологов с раз-

ным уровнем психологического благополучия 

различается собственно конфликтность: у ме-

нее благополучных студентов-психологов она 

выше. Большинство «негативных» парамет-

ров методики (негативная агрессивность, 

вспыльчивость, напористость, обидчивость, 

бескомпромиссность, мстительность и подоз-

рительность) выше у менее психологически 

благополучных студентов-психологов, так что 

в целом можно утверждать, что менее психо-

логически благополучные студенты-психологи 

более агрессивны и конфликтны, чем более 

психологически благополучные. При этом 

 

 
   well-being index above average          well-being index below average 

 
Рис. 4. Средние значения показателей по тесту Томаса – Килманна «Поведение в конфликтной ситуации» (баллы) 

Fig. 4. Mean values for the Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument 

 
 

Таблица 3 
Table 3 

Статистическая оценка различий между выборками студентов-психологов с разным уровнем психологического 
благополучия по показателям рефлексивно-поведенческого компонента конфликтологической компетентности 

с помощью φ* (угловое преобразование Фишера) 
Statistical assessment of differences between psychology students with different levels of psychological well-being 

by indicators of the reflexive and behavioral component of conflict resolution competence 
 (Fisher’s angular transformation) 

Параметры рефлексивно-

поведенческого компонента 

Parameter of the reflexive 

and behavioral component 

Эмпирические показатели 

Empirical indicator 

φ*эмп. 

φ*emp. 

Уровень 

значимости 

Level 

of significance 

Рефлексивность поведения 

в конфликте / Reflexivity in conflict 
Рефлексивность / Reflexivity 1,77 0,05 

Стратегия поведения в конфликте / 

Behavioral strategies in conflict 

Соперничество / Competition 2,38 0,01 

Сотрудничество / Cooperation 1,65 0,05 

Компромисс / Compromise 0,60 – 

Избегание / Avoidance 3,14 0,01 

Приспособление / Adaptation 2,03 0,05 
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доказано, что позитивная агрессивность как 

конструктивный компонент конфликтологиче-

ской компетентности выше у более психологи-

чески благополучных студентов-психологов. 

У них также выше нетерпимость к мнению 

других, что можно расценивать и как единст-

венное негативное проявление их конфликто-

логической компетентности, и как своеобраз-

ное проявление сверхуверенности в своем 

мнении, своей позиции в целом. 

Было доказано, что студенты-психологи с 

более высоким уровнем психологического бла-

гополучия менее конфликтны в личностном 

смысле, то есть в структуре их личности мень-

ше конфликтных «триггеров», меньше чувстви-

тельных или травматичных зон, меньше кон-

фликтной уязвимости в целом, и потому мно-

жество ситуаций, которые сравнительно небла-

гополучным студентам могут показаться кон-

фликтогенными, для более благополучных вы-

глядят нейтрально. В этом случае реальные 

конфликтные ситуации оцениваются психоло-

гическими благополучными студентами более 

рационально, без страхов и лишних тревог, и 

потому они в них действуют эффективнее.  

Из представленных данных по методике 

В.В. Бойко следует, что такой показатель 

эмоционально-личностного компонента кон-

фликтологической компетентности студен-

тов-психологов, как эмоциональная эффек-

тивность в конфликте, очень показателен в 

плане его сопряженности с психологическим 

благополучием: именно он сильнее всех про-

чих различается в подгруппах студентов с 

разным уровнем психологического благопо-

лучия. Вероятно, эмоциональная эффектив-

ность в конфликте является проявлением об-

щей эмоциональной эффективности, которая, 

в свою очередь, связана с психологическим 

благополучием: чем выше уровень психоло-

гического благополучия, тем эмоционально 

гармоничнее личность, тем она менее нагру-

жена страхами и сомнениями в конфликтах, 

тем эффективнее ее эмоциональный отклик на 

взаимодействие в целом и конфликтное взаи-

модействие в частности. 

Статистические расчеты с помощью уг-

лового преобразования Фишера подтвердили 

достоверные различия для конфликтности, 

вспыльчивости, обидчивости и подозритель-

ности: все эти негативные проявления кон-

фликтологической компетентности значимо 

выше у студентов-психологов с низким уров-

нем психологического благополучия.  

Также были статистически подтверждены 

различия по всем показателям эмоциональной 

эффективности в конфликте, а различия для 

негибкости, неразвитости, невыразительности 

эмоций, нежелания сближаться с людьми на 

эмоциональной основе и собственно по ин-

дексу эмоциональной эффективности в обще-

нии подтверждены на высоком уровнем зна-

чимости ошибки вывода, то есть являются 

самыми сильными. Это позволяет предпола-

гать, что именно названные показатели эмо-

циональной эффективности являются самыми 

значимыми в той части эмоциональной сто-

роны общения, которая связана с психологи-

ческим благополучием. 

При оценке различий по рефлексивно-

поведенческому компоненту конфликтологи-

ческой компетентности студентов-психологов 

было доказано, что различия по рефлексивно-

сти довольно велики: в группе студентов с 

индексом психологического благополучия 

выше среднего сильнее выражена способ-

ность давать себе отчет в совершаемых дейст-

виях, переживаемых чувствах, образах, мыс-

лях. Отметим при этом, что наблюдаемые на 

гистограмме показатели, несмотря на выра-

женное различие, все же относятся к одному и 

тому же интервалу психодиагностической 

методики А.В. Карпова (от 4 до 7 стенов – 

средний уровень рефлексивности). 

Различия по стратегиям поведения в кон-

фликте между студентами-психологами с раз-

ным уровнем психологического благополучия 

также имеются. Доказано, что стратегии со-

перничества, сотрудничества и компромисса 

сильнее выражены у студентов-психологов с 

более высоким уровнем психологического 

благополучия, а стратегии избегания и при-

способления сильнее выражены у студентов-

психологов с более низким уровнем психоло-

гического благополучия. 

Как видно из представленных результатов 

статистической оценки различий, обозначенные 

различия подтвердились за исключением стра-

тегии компромисса – его примерно в равной 

степени используют в конфликтных ситуациях 

студенты и с более высоким, и с более низким 

уровнем психологического благополучия. Это-

му можно найти логическое объяснение: для 

студентов-психологов с меньшим благополучи-

ем компромисс может являться способом уча-

ствовать в конфликтах относительно конструк-

тивно, без умения по-настоящему сотрудничать 

или вступать в открытое соперничество, а для 
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студентов-психологов с большим благополучи-

ем компромисс – всего лишь одна из возмож-

ных конструктивных стратегий, которые можно 

применять, когда сотрудничество по каким-то 

причинам невозможно, а соперничество не 

нужно. 

При этом если более высокий уровень со-

трудничества у студентов с более высоким 

благополучием вполне объясним, то их пре-

восходство по соперничеству может быть не 

таким однозначным, ведь соперничество час-

то относят к деструктивным, агрессивным 

стратегиям. Мы полагаем, что здесь соперни-

чество отражает способность более благопо-

лучных студентов-психологов вступать в от-

крытое противодействие, не бояться его, ве-

рить в свои силы, не пасовать перед агрессив-

ным напористым партнером по общению. 

Они не применяют соперничество как глав-

ную стратегию, но могут применять его, когда 

оно действительно необходимо. Менее благо-

получные студенты-психологи чаще избегают 

любых открытых конфронтаций, предпочи-

тают «сбежать» и «спрятаться» либо пойти на 

уступки, лишь бы ни с кем не ссориться, не 

спорить и не ругаться. 

 

Заключение 

В сравнительно-сопоставительном анализе 

студентов-психологов с разным уровнем пси-

хологического благополучия по компонентам 

и конкретным показателям конфликтологиче-

ской компетентности были выявлены и стати-

стически подтверждены многочисленные раз-

личия: 1) по параметрам когнитивного компо-

нента конфликтологической компетентности 

можно говорить о различиях между студента-

ми с разным уровнем психологического благо-

получия по семантическому индексу негативно-

го восприятия конфликтов, любознательности, 

сложности и склонности к риску; 2) по пара-

метрам эмоционально-личностного компонен-

та конфликтологической компетентности мож-

но говорить о различиях по собственно кон-

фликтности, вспыльчивости, обидчивости и по-

дозрительности: все эти негативные проявления 

конфликтологической компетентности зна-

чимо выше у студентов-психологов с низким 

уровнем психологического благополучия, их 

индекс эмоциональной эффективности в кон-

фликте также ниже в связи с большим количе-

ством «помех» в установлении эмоциональных 

контактов; 3) по параметрам рефлексивно-

поведенческого компонента конфликтологиче-

ской компетентности можно говорить о более 

высоком уровне рефлексивности у студентов с 

высоким психологическим благополучием, а 

также о том, что они используют более продук-

тивные стратегии поведения в конфликтах.  

Таким образом, психологическое благо-

получие напрямую соотносится с компонен-

тами конфликтологической компетентности 

студентов-психологов: психологически бла-

гополучные будущие психологи  более адек-

ватно воспринимают конфликты и ярче про-

являют креативность в конфликтном взаимо-

действии, они имеют адекватный уровень аг-

рессивности, который позволяет им не бежать 

от конфликтов, не провоцировать их и не по-

лучать в них психологического ущерба, а 

также имеют в целом меньший уровень кон-

фликтности, чаще практикуют соперничество 

и сотрудничество, не склонны к избеганию и 

глубже рефлексируют относительно своего 

поведения и поведения других.  

Результаты представленного исследования 

открывают перспективы для формирующей 

работы по повышению конфликтологической 

компетентности будущих психологов с учетом 

фактора их психологического благополучия: с 

одной стороны, сопровождение будущих пси-

хологов на базе вуза с целью повышения их 

психологического благополучия может иметь в 

качестве дополнительного результата повыше-

ние и их конфликтологической компетентно-

сти; с другой стороны, сопровождая развитие 

конфликтологической компетентности буду-

щих психологов, можно использовать в каче-

стве дополнительного критерия результатив-

ности такой работы их психологическое бла-

гополучие. В обоих случаях психолого-

педагогическое сопровождение студентов бу-

дет реализовывать принцип целостности раз-

вития будущего профессионала. 
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