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Введение 

 

 

В последние годы в системе российского образования фик-

сируется значительный рост конфликтов. Причин этого явления 

много, одной из которых является неготовность педагогов к ра-

боте с конфликтными ситуациями, что ставит определенные за-

дачи перед профессиональной подготовкой будущих педагогов. 

Исследования показывают, что существует круг проблем, свя-

занных с содержательной и психологической готовностью бу-

дущих педагогов к работе по профилактике и разрешению кон-

фликтов в образовательной среде. Более 60 % студентов рас-

сматривают ситуацию учителя в школе с агрессивной, доми-

нантной позиции, менее 40% видят отношения педагога и ре-

бенка как партнерское взаимодействие. 

Опросы учителей показывают, что они осознают: 

– конфликт и его успешное разрешение являются инстру-

ментом, способствующим социализации и формированию цен-

ностей детей; 

– умение работать с конфликтом способствует формирова-

нию профессионально значимых личностных качеств у буду-

щих педагогов; 

– конфликтологическая подготовка развивает навыки меж-

личностного общения;  

– свою неготовность к работе с конфликтами и считают не-

обходимым в рамках непрерывного образования, прежде всего, 

в процессе профессиональной подготовки в вузах будущих пе-

дагогов, готовить к разрешению конфликтов и мирному сосу-

ществованию; 
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– необходимость профессиональной подготовки будущих 

педагогов к разрешению конфликтов и введению отдельных 

учебных дисциплин в учебные планы педагогических вузов с це-

лью формирования у студентов конфликтологических знаний. 

Исследования, проведенные нами, показали, что 

практически третья часть будущих педагогов (32,5 %) 

используют в практике разрешения конфликтных ситуаций 

стратегию доминирования, при которой они готовы идти на 

конфронтацию с партнером по взаимодействию, чтобы добиться 

полного удовлетворения своих интересов, не принимая во 

внимание интересы другого человека; практически каждый 

пятый (19,2 %) стремится использовать в конфликтной ситуации 

компромисс, частично отказываясь от собственных интересов, 

также побуждая противоположную сторону сделать то же самое; 

такая стратегия как сотрудничество (15,8 %) используется 

недостаточно, практически одинаково наряду с избеганием 

(17,5 %) и приспособлением (15,0 %), которые во 

взаимодействии с детьми однозначно являются 

неэффективными, «загоняют» проблему в тупик и отражают 

слабость профессиональной подготовки будущего учителя. 

Следовательно, в системе профессионального образования 

должна быть предусмотрена подготовка будущих педагогов к 

диагностике, профилактике и разрешению конфликтов.  

Эта проблема осознается профессиональным сообществом 

и фиксируется в нормативно-правовой базе системы образова-

ния. В Профессиональном стандарте педагога в качестве одной 

из значимых компетенций рассматривается умение диагности-

ровать, разрешать конфликты и осуществлять их профилактику, 
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что необходимо для снижения конфликтности в системе обра-

зования и, поскольку образование является социальным инсти-

тутом, то и в обществе в целом. Для решения этой проблемы в 

соответствии с «Рекомендациями по созданию служб школьной 

медиации в образовательных организациях» (МОиН, ноябрь 

2013 г.) должны быть организованны службы школьной медиа-

ции, задачей которых является профилактика и разрешение 

школьных конфликтов, что диктует необходимость подготовки 

будущих педагогов к такой деятельности.  

В Декларациях «Образование 2030», «Учиться жить вме-

сте на гуманистической основе» обозначены тенденции разви-

тия современного образования, актуализирующие переход к 

субъектно-ориентированной модели подготовки, с одной сто-

роны, направленные на самоэффективность педагога и учаще-

гося, с другой стороны, на обучение сотрудничеству, взаимо-

действию, мирному сосуществованию в обществе (поле дуаль-

ной оппозиции «личность – общество»). 

Необходимо отметить, что такое явление как конфликты 

стали междисциплинарной сферой исследований и изучаются в 

философии, социологии, психологии, политологии, истории и т.п. 

В педагогике проблема подготовки будущих специалистов (в том 

числе педагогов) к работе с конфликтами представлена исследо-

ваниями следующих аспектов: 

– основы профессионально-конфликтологической подго-

товки педагогов (М.Б. Алпысбаева, В.В. Базелюк, Г.М. Болту-

нова, Д.Ф. Ильясов, О.Н. Лукашонок, В.В. Шерниязова и др.), 

офицеров (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов), специалистов тамо-

женной службы (Д.В. Ивченко); 
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– методы и технологии конфликтологического профессио-

нального обучения: использование конфликтной ситуации и кон-

фликта как средства становления конфликтологической компе-

тенции (Т.А. Баранова, Г.М. Болтунова, Н.В. Гришина, Л.А. Мак-

симова, Б.И. Хасан и др.); формирования конфликтологической 

культуры (Н.В. Самсонова, Н.У. Ярычев), интерактивные методы 

обучения как средство развития мотивации конфликта (Г.С. Хар-

ханова); учебный курс и учебная, учебно-профессиональная кон-

фликтологическая деятельность (З.З. Дринка, Н.В. Самсонова, 

Б.И. Хасан и др.); тренинг преодоления конфликтов (Н.Н. Васи-

льев).  

Серьезной проблемой стало научно-методическое сопро-

вождение конфликтологической подготовки педагогов. Акту-

альность проблемы современного научно-методического обес-

печения конфликтологической подготовки будущих педагогов 

в вузе обусловлена тем, что в сфере научно-методического обес-

печения фиксируется опора на традиционную теоретическую 

подготовку и традиционный методический инструментарий, то-

гда как практика образования требует новых методологических 

подходов и использования современных технологий в подго-

товке будущих педагогов. Вышесказанное определяет потреб-

ность разработки нового системного научно-методического 

обеспечения процесса конфликтологической подготовки буду-

щих педагогов с учетом вызовов будущего.  

Однако в современной системе высшей школы конфликто-

логический аспект обучения не рассматривается как обязатель-

ный в учебных планах направления подготовки «Педагогическое 

образование». В настоящее время в педагогической науке мало 

представлены работы по формированию конфликтологической 
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готовности будущих педагогов в вузе, что говорит о необходимо-

сти целенаправленной работы по формированию конфликтологи-

ческих компетенций и соответствующих профессионально-зна-

чимых личностных качеств у будущих педагогов. 
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1 Подготовка будущих педагогов  

к работе с конфликтами  

как педагогический феномен  

 

Соколова Н. А., Рослякова С. В., Бисембаева А. Г. 

 

1.1 Подготовка будущих педагогов к работе с конфликтами 

в системе образования как проблема  

научного исследования  

 

 

Необходимость подготовки будущих педагогов к разреше-

нию конфликтов, возникающих в повседневной деятельности, 

является актуальной проблемой современной системы образо-

вания. Важно определиться с терминологическими аспектами 

конфликтологической подготовки будущих педагогов и опреде-

лить такие понятия как «подготовка», «готовность», «готов-

ность к разрешению конфликтов».  

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» дается 

определение подготовки как формы организации образователь-

ной деятельности при освоении образовательной программы в 

условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции по профилю соответствующей обра-

зовательной программы, т.е. подготовка будущих педагогов к ра-

боте с конфликтами предполагает освоение ими практических 

навыков и компетенций в рамках образовательной программы, 
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необходимых для успешной профессиональной деятельности. Ре-

зультатом профессиональной подготовки является готовность к 

выполнению определенной деятельности, в данном случае это 

конфликтологическая готовность.  

Для определения сущности понятия «конфликтологиче-

ская готовность» мы обратились к анализу научных источников. 

Понятие «готовность» рассматривается как в психологии, так и 

в педагогике [14; 20; 27; 46; 48; 50; 91; 100; 103; 131; 159; 176].  

Интерес к проблеме профессиональной готовности к раз-

личным видам деятельности возник в российской науке в 

конце XIX века и был связан, в первую очередь, с професси-

ональной ориентацией молодежи и помощью е й  в выборе про-

фессии.  

В 1990-е годы появляется ряд исследований, посвященных 

психологическим механизмам формирования готовности чело-

века к деятельности. Н.И. Евсюкова [48] рассматривает готов-

ность как нацеленность субъекта на поведенческий акт, поступок 

или действие и осознание их последствий. Р.Д. Санжаева [135], в 

своей диссертации изучая психологическую готовность к дея-

тельности, определяет ее как устойчивую характеристику лично-

сти, выражающуюся в стремлении преодолевать трудности в до-

стижении профессиональных целей за счет приобретенных уме-

ний и навыков. Также с позиций знаниевого подхода М.С. Смир-

нова [145] рассматривает готовность как совокупность професси-

ональных знаний, умений и навыков, а также физических и ум-

ственных сил, высоких моральных качеств и развитой эмоцио-

нальной устойчивости. Проблему готовности к труду исследует 

Е.А. Климов [64]. По его мнению, она характеризуется интенсив-

ной направленностью на труд, наличием трудовой мотивации, 
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осознанными целями трудовой деятельности, субъективной цен-

ностью труда. 

Теоретический анализ научных работ позволил выявить 

многоплановость и многоаспектность подходов и интерпрета-

ций понятия «готовность». Прежде всего обратимся к словарям. 

Словари трактуют понятие «готовность» как «состояние сде-

лать, что-нибудь», «состояние, при котором все сделано, все го-

тово для чего-нибудь», «склонность к чему-либо, желание со-

действовать чему-нибудь» [91; 124; 155; 169]. Из этих определе-

ний становится понятно, что в общеупотребительном плане го-

товность – это и склонность что-либо сделать, и способность к 

деятельности, и результат выполненных действий.  

В Психологическом словаре готовность трактуется как 

установка, направленная на выполнение определенного дей-

ствия [124, с. 224]. При этом, с точки зрения структуры, уста-

новка предполагает наличие специальных знаний, умений и 

навыков, способность к противодействию преградам, возника-

ющим в процессе выполнения деятельности, присвоение лич-

ностного смысла выполняемому действию. В этом же ключе 

Ю.Л. Неймер определяет понятие «готовность» как активно-

действенное состояние субъекта с установкой на поведение и 

мобилизованности сил в реализации задач [124]. Под готовно-

стью понимается активность психофизиологических систем 

личности, обеспечивающая качественную реализацию необхо-

димых действий [124]. 

По мнению Е.В. Савелло, именно установленные мотивы 

и способности являются составляющими готовности к конкрет-

ной деятельности. Выполнение определенных задач иницииру-



15 

 

ется причинами формирования готовности, под которыми сле-

дует понимать осознание ответственности, желание достижения 

успеха, структурирование и выбор очередности и способов ра-

боты [132].  

Представленные определения указывают на то, что готов-

ность нередко рассматривается учеными с точки зрения уста-

новки на мобилизацию сил для выполнения деятельности, но 

обязательно подкрепленной способностью к этой деятельности 

По мнению психологов Н.В. Бордовской и А.А. Реана [28], 

готовность – это способность личности, обусловленная возмож-

ностью ее участия в определенной деятельности. В.П. Иванов 

[55] рассматривает готовность как комплекс интегрированных, 

но в то же время разнородных свойств, систему качеств лично-

сти, подготовленность к выполнению важнейших социальных 

функций. По нашему мнению, данное состояние определяется 

вероятностным характером участия личности в предстоящей де-

ятельности, готовность, по сути, является условием успешности 

деятельности. При этом не последнюю роль играют личностные 

качества. 

Ю.М. Забродин выделяет три вида готовности: операцион-

ную, мотивационную и функциональную [50]. Операционный 

компонент направлен на организацию профессиональной дея-

тельности. Мотивационный – отвечает за освоение личностных 

ценностей и предпочтений, при этом преобразуя систему про-

фессиональных интересов и ценностей. Функциональный – 

предполагает генерализованное комплексное состояние чело-

века, направленное на развитие психических функций.  

Мы, основываясь на выше приведенных определениях, бу-

дем рассматривать готовность – как установку на деятельность, 
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условие успешности в деятельности; состояние, позволяющее 

выполнить эту деятельность и это результат процесса подго-

товки. Следовательно, готовность как таковая неоднозначна, но 

она всегда связана с деятельностью, отражает состояние лично-

сти по отношению к деятельности как на уровне сферы направ-

ленности (мотивы, потребности, цели, ценности), так и опера-

циональной (способы, средства достижения целей) сферы. Под-

готовка, исходя из вышесказанного предполагает создание 

условий для формирования готовности.  

Следует отметить, что готовность в научных исследова-

ниях изучалась с позиций разных методологических подходов. 

Так, А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.Д. Шад-

риков и др., используя личностный подход к готовности, рас-

сматривают ее как выражение психологических свойств лично-

сти и ее компетентности [41; 47; 103; 173]. Например, А.А. Дер-

кач отмечает: готовность ‒ целостное проявление качеств лич-

ности, состоящее из трех компонентов: познавательная, эмоци-

ональная, мотивационная. Готовность как система накопленной 

информации, взаимоотношений, поведений, активизируясь, 

обеспечивает индивида возможностью эффективно выполнять 

свои функции [41]. М.И. Дьяченко, говоря о готовности, указы-

вает на психологический настрой на выполнение деятельности, 

который будет способствовать инициативности, целенаправ-

ленности личности [47].  

Н.В. Третьякова с позиций системного подхода рассматри-

вает готовность как «совокупность психологических и психофи-

зиологических особенностей человека, а также знаний, навы-

ков, умений, необходимых для эффективного выполнения задач 
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сохранения, укрепления и развития здоровья» [156, с. 238]. Си-

стемный подход определил взгляд на готовность как на инте-

гральную характеристику личности, особенности которой обес-

печивают достижение результата деятельности. 

С позиции компетентностного подхода готовность рас-

сматривалась в исследованиях Э.Ф. Зеера, В.В. Серикова,  

И.Д. Фрумина, А.В. Хуторского, М.А. Чошанова и других авто-

ров, которые при изучении вопросов профессиональной подго-

товки специалистов связали ее с категорией «профессиональная 

компетенция» [53; 136; 162; 170; 172]. Они определяют готов-

ность как взаимосвязанность ряда личностных особенностей и 

качеств, знаний, умений, навыков, способов деятельности, спо-

собностей. Весь этот комплекс, по их мнению, необходим в 

определенной сфере деятельности для реализации профессио-

нальных функций. Для этого подхода важно, чтобы обучаю-

щийся освоил компетенции, позволяющие ему по окончании 

вуза быть готовым к успешному осуществлению профессио-

нальной деятельности. 

Л.Д. Наумова указывает, что готовность к разрешению кон-

фликтов основывается на взаимодействии, как установка на со-

трудничество, включает идеи совместно-распределенной дея-

тельности [100]. С точки зрения партисипативного подхода готов-

ность – это владение технологиями эффективного взаимодей-

ствия, поэтому данный подход может рассматриваться как мето-

дико-технологическое основание для разрешения конфликтов.  

Обозначив возможность применения к пониманию готов-

ности разных методологических подходов, мы отметили, что 

каждый из них позволяет анализировать данное понятие, ис-

пользуя его принципы, терминологию.  
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Готовность зависит от вида деятельности. Если эта дея-

тельность профессиональная, то речь идет о профессиональной 

готовности. Изучаемая нами конфликтологическая готовность 

является разновидностью такой готовности. Перейдем к харак-

теристике понятия «профессиональная готовность». Опираясь 

на исследования В.П. Беспалько и др. [21; 46], мы выявили сле-

дующие определения этого понятия: 

- активное личностное состояние, которое обеспечивает 

самореализацию человека в профессиональной деятельности и 

решение поставленных целей перед ним задач; 

- условие эффективной и результативной деятельности, 

избирательная активность личности, настраивающая ее на осу-

ществление профессиональных функций; 

- регулятор профессиональной деятельности, который 

позволяет задействовать внутриличностные ресурсы и обеспе-

чивает результативную поведенческую линию профессиональ-

ного труда; 

- индивидуально-психологические особенности, свойства 

и качества личности, обеспечивающие эффективность деятель-

ности. 

Данные определения указывают на то, что профессиональ-

ная готовность ‒ это и состояние, которое обеспечивает дости-

жение профессиональных целей, и условие более успешной де-

ятельности по реализации профессиональных функций, форми-

рующееся в процессе профессиональной подготовки. 

Кроме того, аккумулируя различные подходы (М.И. Дья-

ченко [47], В.А. Сластенин [140]) к синонимичному понятию 

«готовность к профессиональной деятельности», мы отметили, 

что оно может рассматриваться как уровень профессионального 



19 

 

мастерства, включающий овладение стандартами профессио-

нального образования; как активное состояние личности, вызы-

вающее деятельность и являющееся следствием деятельности; 

как интегративное качество личности, определяющее установки 

на профессиональные ситуации и задачи. 

Поскольку ключевым в профессиональной подготовке бу-

дущих специалистов является компетентностный подход, воз-

никает необходимость рассмотреть связь и зависимость поня-

тий «готовность», «компетенция», «компетентность», «профес-

сиональная компетентность».  

Сущность термина «компетенция» чаще всего рассматри-

вают как «сферу задач, в которых этот субъект специализиру-

ется и имеет навыки, знания, способности к аналитической дея-

тельности»; как способность быть знающим или сведущим в 

определенных рамках понимания проблемы. А термин «компе-

тентность» предполагает право и возможность определенной 

личности эффективно действовать в рамках компетенции [5; 13; 

18; 65; 93; 118; 127; 130; 155; 170; 180]. Трактовка терминов 

«компетенция» и «компетентность» разными авторами пред-

ставлена в таблице 1. 
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Таблица 1 — Сущность терминов «компетенция» и «компетентность» 

Автор Компетенция Компетентность 

1 2 3 

1 Г. М. Коджаспирова, 

А. Ю. Коджаспиров [65] 

Ряд вопросов, в которых 

субъект владеет познанием, 

опытом  

Уровневая образованность субъекта, 

определяющаяся категорией владения теоре-

тическими методами когнитивной и профес-

сиональной деятельности 

2 Н.Ф. Радионова,  

А.П. Тряпицына [127] 

Возможность действовать 

адекватно ситуации, которая 

отражает личное достижение 

образованности специалиста, 

его способности, востребован-

ность в профессиональном, 

культурном, социальном, эко-

номическом отношении 

Совокупность особенностей професси-

онала, призванная разрешать проблемы и за-

дачи профессионального характера, возника-

ющие в реальной ситуации с непосредствен-

ным применением знаний практического 

опыта и способностей 

3 Российская педагоги-

ческая энциклопедия 

[130, с. 67], 

 

Комплекс ЗУН, характе-

ризующий субъекта как осве-

домленного и имеющего прак-

тические навыки  

Комплекс важных знаний и свойств ин-

дивида, которые позволяют объективно раз-

решать проблемы в конкретной сфере дея-

тельности  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

С. И. Ожегов «Толковый 

словарь русского языка» 

[155, с. 439] 

  

4 В.И. Беляев [18], 

В.А. Мижериков [93],  

П.И. Пидкасистый [118],  

А.В. Хуторской [170],  

Т.А. Юзефавичус [180] 

Комплекс детерминиро-

ванных особенностей лично-

сти, заданных к конкретному 

ряду процессов и предметов, 

значимых для их эффективной 

работы  

Овладение субъектом необходимой 

компетенцией, которая включает субъектив-

ную позицию к объекту деятельности 
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Из определений и характеристик, представленных в таб-

лице, следует отметить, что компетенция, с точки зрения содер-

жания, рассматривается авторами как заданная извне характе-

ристика, которой должен соответствовать человек, а компетент-

ность ‒ это приобретенная индивидом совокупность знаний, 

умений и владение опытом деятельности в определенной сфере. 

С точки зрения структуры Э.Ф. Зеер [53], В.В. Краевский 

[74], И.Д. Фрумин [162], А.В. Хуторской [170] отмечают важ-

ность наличия комплекса необходимых компетенций для фор-

мирования компетентности. Это означает, что компетентность 

более емкое понятие, нежели компетенция, так как включает 

компетенции в свой состав, и может складываться из их сово-

купности. 

Н.В. Кузьмина [78], В.А. Сластенин [140] отмечают, что 

профессиональная компетентность характеризует взаимосвязь 

теоретической и практической готовности к осуществлению ос-

новных видов профессиональной деятельности. Поэтому готов-

ность можно рассматривать в узком смысле как состояние, ре-

зультат профессиональной подготовки, позволяющие эффек-

тивно и результативно выполнять трудовые функции.  

Соотношение же понятий «готовность», «компетентность» 

и «компетенция» можно представить следующим образом: про-

фессиональным стандартом заданы компетенции, которые 

должны быть сформированы у выпускника вуза, они выражаются 

в категориях «способность» и «готовность» к деятельности и при 

сформированности говорят о компетентности профессионала. В 

то же время готовность можно рассматривать как результат про-

цесса подготовки в вузе и в этом аспекте ее можно рассматривать 

на уровне компетентности как результат овладения заявленными 
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в образовательном стандарте компетенциями. Следовательно, 

изучаемые понятия связаны, но рассматривать их можно в разных 

соотношениях. Готовность же (профессиональную готовность) 

можно рассматривать двояко: как конкретное состояние профес-

сионала способного к выполнению деятельности и как результат 

профессиональной подготовки, который может иметь разный 

уровень представленности.  

Для нашего исследования интерес представляет один из 

видов профессиональной готовности будущего педагога ‒ кон-

фликтологическая готовность. Для анализа понятия «конфлик-

тологическая готовность» необходимо, по нашему мнению, сна-

чала определиться со значением термина «конфликт», что помо-

жет отметить специфику именно этой готовности. В таблице 2 

отражены взгляды различных авторов на понятие «конфликт» 

[цит. по 122]. 
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Таблица 2 — Определение понятия «конфликт» 

Автор или теория Определение конфликта 

1 К. Левин  Положение, когда на личность воздействуют противостоящие тождествен-

ные стороны 

2 Дж. Фон Нейман,  

О. Моргенштейн 

Взаимоотношения сторон (людей, групп и др.), характеризующиеся несов-

местимостью целей и способов их достижения 

3 М. Робер,  

Ф. М. Тильман 

Состояние, вызванное потрясением, дезорганизацией в отношении предше-

ствующего развития и, как следствие, изобретение нового 

4 Ролевая теория Ситуация противоположных запросов, влияющих на субъект, играющий 

определенную роль в общественной и коммуникативной структуре 

5 Теория социаль-

ного конфликта  

Л. Козера  

Противостояние, обусловленное дефицитом статусности и методов в отно-

шении преимуществ и устремлений, где идеи противоположных сторон обнуля-

ются, уничтожаются или исключаются противниками  

6 Р. Х. Шакуров  Форма, проявляющаяся в разнонаправленности ситуации, носящая межлич-

ностное противоборство, возникающее как результат неприятия одним человеком 

поведения другого, сопровождаемое негативными эмоциями, отрицанием, избе-

ганием общения с этим человеком 
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Анализ исследований конфликтов позволил уточнить тер-

минологию по данной проблеме: 

‒ под конфликтом понимается наиболее острый способ 

разрешения значимых противоречий во взглядах, интересах, 

ценностях, которые проявляются в негативных эмоционально-

чувственных реакциях у нескольких участников определенной 

ситуации; 

‒ для описания конфликта используются следующие поня-

тия: субъекты конфликта (участники), конфликтная ситуация 

(следствие различных дуальных противоречий, координацион-

ных перемен, индивидуальных и производственных отношений 

и др.), предконфликтное состояние (такой вид состояния, кото-

рому присуще не сопровождающееся какими-либо эмоциями 

противодействие). 

В современных исследованиях конфликт идентифициру-

ется в качестве постоянно возникающего феномена в социуме и 

жизнедеятельности субъекта. Отмечается факт возможности 

управления им и сохранения обоснованной значимости транс-

формирования негативных последствий конфликта в положи-

тельный результат. С целью управления конфликтными ситуа-

циями традиционно востребованы специальные знания, умения 

и такие личностно-значимые качества, как эмпатийность, толе-

рантность, терпимость, самоанализ, принятие мнения оппонен-

тов, восприимчивость к новым знаниям и т.д. [88, 94; 148; 163; 

189; 190]. 

Проблемы подготовки будущих педагогов к деятельности 

по разрешению и управлению конфликтами исследовались  

Д. Ф. Ильясовым [59], Н. В. Самсоновой [134], Н. У. Ярычевым 
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[186], которые рассматривали в своих работах феномен кон-

фликтологической культуры и ее формирование у студентов в 

рамках вуза. Так, Н. В. Самсонова в монографии «Конфликто-

логическая культура специалиста и технология ее формирова-

ния в системе вузовского образования» разработала модель 

формирования конфликтологической культуры специалиста, 

основным компонентом которой является целевая заданность 

профессиональной конфликтологической подготовки специа-

листов, направленная не только на гуманизацию межличност-

ных отношений субъектов профессиональной деятельности, но 

и на преобразующую конструктивную конфликтологическую 

деятельность по изменению конфликтогенной профессиональ-

ной среды.  

Будущий педагог в соответствии с требованиями Профес-

сионального стандарта обязан владеть знаниями о самом кон-

фликте, технологиями его диагностики, профилактики, разре-

шения, а также комплексом профессионально-значимых ка-

честв, которые в совокупности являются основой конфликтоло-

гической готовности.  

Л.И. Березовская вслед за А. Скоком [20] связывает кон-

фликтологическую готовность человека со способностью осо-

знать и принять толерантность как ценность, позволяющую 

жить с другими нормами и ценностями, которые помогают ему 

в дальнейшем занимать такую позицию, которая обусловливает 

конструктивный выход из конфликтной ситуации.  

В профессиональном плане Г. М. Болтуновой и В. А. Сла-

стениным под конфликтологической готовностью будущих педа-

гогов понимается единство теоретической, психологической и 

практической готовности по разрешению конфликтов [27; 140]. В 
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этом же аспекте значение термина «конфликтологическая готов-

ность» представлено в педагогическом энциклопедическом сло-

варе и трактуется как направленность профессионала на решение 

профессиональных конфликтологических проблем и практиче-

ская готовность к решению конфликтов в процессе профессио-

нальной деятельности [115]. В обоих определениях отмечена важ-

ность практического компонента конфликтологической готовно-

сти, но в первом к ней добавляются теоретическая и психологиче-

ская составляющие, а во втором ‒ мотивационная, что дает пред-

ставление о взглядах на структуру исследуемой готовности.  

Выделяя мотивационный компонент конфликтологиче-

ской готовности, говорят о конструктивной конфликтной пози-

ции специалиста, которая представляется как система отноше-

ний и оценок конфликтологического опыта, конфликтной ре-

альности и перспектив и определяет направленность конфликт-

ных действий, поведения специалиста. Ключевое значение для 

конструктивной конфликтной позиции имеют ценностные ори-

ентации и профессиональные цели в конфликте, которые оказы-

вают влияние и на динамические и структурные характеристики 

конфликта.  

Анализируя работы Г. М. Болтуновой [27], К. М. Дурай-

Новаковой [46], Н. В. Кузьминой [78], В. А. Сластенина [141], 

мы отметили, что первой выделено несколько конфликтологи-

ческих умений, составляющих конфликтологическую готов-

ность, остальные рассматривают «конфликтологическую готов-

ность» как набор качеств личности, необходимых для результа-

тивного выполнения функциональных обязанностей. Эти под-

ходы предлагают увидеть в составе конфликтологической го-
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товности, прежде всего умения, а во-вторых, личностные каче-

ства, позволяющие профессионалу успешно действовать в ситу-

ации конфликта. К ним авторы относят умение видеть и осозна-

вать конфликт, способность прогнозировать и оценивать его по-

следствия, знать и владеть диагностическими методами, иметь 

способность осуществлять профилактику и коррекцию кон-

фликтной ситуации, применять конфликт с целью воспитания. 

Конфликтологическую готовность с позиции компетент-

ностного подхода изучает Н. В. Колосова [66]. С ее точки зре-

ния, данная готовность должна рассматриваться как обладание 

конфликтологическими знаниями в осознании сути конфликта 

и использование умений и навыков в конфликтологической де-

ятельности [66]. Также данный подход включает набор компе-

тенций, которыми должен овладеть педагог-психолог. Показа-

телями сформированности конфликтологической готовности 

исследователи называют оптимальный выбор специалистом 

конфликтной стратегии; самоуправление отрицательными эмо-

циональными состояниями в конфликтной ситуации; способ-

ность к управлению (воздействию) оппонентом профессиональ-

ного конфликта в результате рефлексивного самоопределения 

на основе конструктивной конфликтной позиции. При этом 

устойчивость в демонстрации эффективной деятельности в кон-

фликтной ситуации и ориентации конфликта при его разреше-

нии в прогрессивное русло является основным признаком сфор-

мированности конфликтологической готовности. 

Анализируемый выше материал позволил прийти к следу-

ющим обобщениям: 
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‒ конфликтологическая готовность с точки зрения ее со-

держания является разновидностью профессиональной готов-

ности; 

‒ готовность рассматривается как установка, преддеятель-

ностное состояние, стремление, позиция, связанная с конструк-

тивным выходом из конфликтной ситуации; с точки зрения про-

фессиональной деятельности, готовность связана с переносом 

своей позиции и убежденности в конструктивном разрешении 

конфликтной ситуации в педагогическую среду с целью воздей-

ствовать на участников конфликта, управлять им; 

‒ конфликтологическая готовность ‒ это деятельностное 

образование, способность к реализации конфликтологических 

функций, связанных с диагностикой, прогнозированием и раз-

решением конфликтов; 

‒ конфликтологическая готовность связана с эмоцио-

нально-личностными качествами, которые выражаются в тер-

минах «рефлексия», «профессионально значимые качества». 

Кроме того, в результате анализа публикаций было выяв-

лено, что разница в трактовке учеными конфликтологической 

готовности зависит от разницы теоретических подходов психо-

логов и педагогов к исследуемой проблематике; от представле-

ния готовности либо на личностном, либо на функциональном 

уровне (Л. И. Березовская): на личностном уровне готовность 

рассматривается «как комплекс интегрированных, но разнород-

ных свойств, что различаются по месту и функциям в регуляции 

деятельности», на функциональном ‒ «как описание процессу-

альных качеств, непосредственно значимых для деятельности» 

[20, c. 106]. 
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Следует обратить внимание на соотношение понятий 

«конфликтологическая готовность» и «готовность к разреше-

нию конфликтов». А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов [6], Г. В. Лож-

кин [82] категорию «готовность к разрешению конфликтных си-

туаций» рассматривают как психологическое образование, что 

предопределяет особенности профессионального поведения и 

деятельности в ситуации конфликта. Понимание готовности к 

разрешению конфликтов И. М. Холковской [168] связано с уме-

нием занимать конструктивную позицию в профессиональной 

деятельности в условиях развертывания конфликтной ситуации, 

стремление придерживаться установок и правил диалогиче-

ского общения, умение реализовать все этапы руководства кон-

фликтными ситуациями, у О.И. Степаненко ‒ с представлением 

о ней как о составляющей профессиональной готовности, вклю-

чая совокупность ценностей, личностных качеств, мотивации на 

бесконфликтное взаимодействие, а также конфликтологические 

знания, умения и навыки, позволяющие конструктивно строить 

свою профессиональную деятельность в ситуации конфликта 

[150]. По мнению Е. Варлаковой, данная готовность — это 

устойчивая система профессионально важных качеств лично-

сти, ее опыт, знания, навыки, умения, которые необходимы как 

для конструктивного разрешения конфликтов в жизнедеятель-

ности клиентов, так и во взаимодействии психолога с клиентом 

[цит. по 20]. Я. В. Довгополова у будущих преподавателей го-

товность рассматривает как интегративное качество личности, 

что характеризуется наличием потребности личности в бескон-

фликтном взаимодействии при выполнении профессиональных 

функций и осознанным стремлением и направленностью на ее 
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организацию; высоким уровнем овладения конфликтологиче-

ские знаниями; сформированными умениями предупреждения 

конфликтов, эмоционального интеллекта и рефлексии [43]. 

Данные определения позволяют заключить, что готов-

ность к разрешению конфликтов более узкое понятие, связанное 

только с ситуацией разрешения конфликта, управления именно 

конфликтной ситуацией, но при этом все показатели, свойствен-

ные для готовности как личностные, так и функциональные 

также характеризуют данный вид готовности. 

Конфликтологическая готовность как вид профессиональ-

ной готовности заключается в способности разрешать кон-

фликты в профессиональной среде, умении понимать конфликт 

и управлять им, оценивать конфликтную ситуацию и прогнози-

ровать ее последствия, диагностировать на начальной стадии 

возникновения конфликта, предупреждать его или разрешать 

конструктивным способом. То есть конфликтологическая го-

товность включает, кроме способности управлять и разрешать 

конфликтные ситуации, также способность к прогнозированию 

и диагностике конфликтной ситуации, а также к профилактике 

ее возникновения.  

Исходя из понимания сущности конфликтологической го-

товности, компетенций и компетентности можно моделировать 

процесс подготовки будущих педагогов к работе с конфликтами 

в образовательной среде.  

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов [6] выделяют компоненты 

подготовки специалистов к осуществлению деятельности по раз-

решению конфликтов: понимание специфики противоречий 

между субъектами; формирование конструктивного отношения к 

конфликтам; наличие практических умений сотрудничества в 
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условиях конфликта; умение оценивания и объяснения причин 

конфликтов; адекватные и эффективные методы управления кон-

фликтами; наличие способности моделирования бесконфликтных 

сценариев; умение предвидения конечных последствий кон-

фликтного поведения; потенциальная способность к конструкти-

визму в предотвращении противоречий и конфликтов. 

Подготовка будущего педагога к разрешению конфликтов 

должна включать знания о природе конфликтов, специфике воз-

никновения и протекания конфликтов в образовательной среде, 

особенностях поведения в конфликте субъектов образователь-

ного процесса (детей, педагогов, родителей, администрации), 

технологиях работы с конфликтами (диагностика, профилак-

тика, прогнозирование, переговоры, медиация, управление кон-

фликтами), а также организации работы школьных служб при-

мирения. Подготовка будущих педагогов должна быть ориенти-

рована на формирование умений диагностировать, прогнозиро-

вать, разрешать конфликты и заниматься их профилактикой, что 

предполагает включение в процесс подготовки практических за-

нятий в форме социально-психологических тренингов, деловых 

и ролевых игр, решения задач с типовыми ситуациями конфлик-

тов в образовательной среде. Обязательным также должен стать 

конфликтологический компонент производственной педагоги-

ческой практики, в ходе которой будущие педагоги смогут овла-

деть навыками диагностики, профилактики и разрешения кон-

фликтов в реальных условиях образовательного учреждения. 

Все эти моменты должны быть учтены в процессе разработки 

учебного плана, образовательной программы и научно-методи-

ческого обеспечения образовательного процесса вуза. 
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Таким образом, подготовка будущего педагога к работе с 

конфликтами в системе образования предполагает создание 

условий для освоения компетенций, необходимых для диагно-

стики, профилактики, разрешения конфликтных ситуаций, воз-

никающих в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

1.2 Структура подготовки будущих педагогов  

к работе с конфликтами 

 

 

Понимание структуры конфликтологической готовности 

необходимо для определения содержания подготовки будущих 

педагогов к работе с конфликтами. 

М.Б. Алпысбаева, рассматривая структуру конфликтоло-

гической готовности, раскрывает ее через совокупность функ-

ций: мобилизационной, информативной, прогностической, ре-

гулятивной, ценностной, рефлексивной и интегративной [61]. 

И.Ю. Устинов представляет структуру конфликтологической 

готовности как наличие взаимосвязанных между собой компо-

нентов: когнитивного, мотивационного, коммуникативного, 

прогностического, регуляционного и операционного [159].  

Г.С. Бережная видит структуру конфликтологической ком-

петентности педагогов общеобразовательной школы через акмео-

логическую модель, синтезирующую знания о том, что должно 

быть сформировано [19]. Модель включает в себя следующие 

блоки: 1) система качеств, характеризующих индивидуальность и 

личность, — аксиологический компонент; 2) содержательный 
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блок (знания) — информационный компонент; 3) операциональ-

ный блок (умения) — операциональный компонент. Аксиологи-

ческий компонент является инвариантным, так как выполняет 

функцию регулятивного (мотивационного, эмоционального, ре-

флексивного, волевого, экзистенциального) базиса для эффектив-

ного управления конфликтами. Информационный и операцио-

нальный компоненты включают инвариантную часть ‒ знания и 

умения, необходимые во всех сферах воздействия на конфликт, и 

дифференцированную часть, отражающую специфику знаний и 

умений, необходимых для реализации каждой сферы ответствен-

ности. А. Я. Анцупов и А.И. Шипилов выделяют блоки конфлик-

тологической готовности мотивационно-ценностный, когнитив-

ный и операционно-исполнительный [6].  

О. И. Денисов [40] в своих работах выделяет следующие 

компоненты конфликтологической компетентности, позволяю-

щие определить содержание процесса формирования конфликто-

логической готовности: гностический (данный компонент сле-

дует осознавать как информированность о возникновении кон-

фликта и знаний специфических характеристик эволюции и тече-

нии, коммуникациях и взаимодействия противостоящих сторон в 

конфликтной сфере, их психологическое состояние и пр.); проек-

тировочный (подразумевает анализ течения конфликтной ситуа-

ции, предвидение его результатов для коллектива и противостоя-

щих сторон, понятие стратегии противостояния в конфликте); ре-

гулятивный (смысловой аспект компонента акцентирован на изу-

чении влияния противоборствующих сторон, познания воздей-

ствия на отношения, осознание анализа мотивации и задач проти-

воборства в конфликтном поведении, умении создавать позицию 
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общества по отношению к противоборствующим сторонам); ком-

муникативный (ориентирован на изучение способности к реали-

зации конструктивных коммуникаций с конфликтующими сторо-

нами, с учетом их психического состояния и индивидуальных 

признаков); рефлексивно-статусный (в основе этого компонента 

содержится необходимость раскрытия высшей ступени рефлек-

сивной культуры, способность в организации самопознанию, в 

разработке действий сообразно ситуации, с целями и задачами 

управления конфликтами); нормативный (в содержательной ос-

нове этого компонента подразумевается информированность о 

законодательно-правовой и этическом аспектах действий в раз-

решении конфликтов и коллективной культуре управления; 

подразумевает способность использования морально-нрав-

ственных мер в процессе взаимодействия с конфликтующими 

сторонами) [40]. 

Анализ представленных выше мнений о структуре кон-

фликтологической готовности, позволил сделать вывод о том, 

что конфликтологическая готовность должна включать знание-

вый (информация, знания, представления, смыслы), аксиологи-

ческий (ценности, установки, качества личности), мотивацион-

ной (мотивы), деятельностный (умения, техники, действия и 

др.), коммуникативный (общение, взаимодействие), регулятив-

ный (саморегуляция) компоненты.  

Определимся с собственным представлением о структуре 

конфликтологической готовности. С нашей точки зрения, начи-

нать следует с личностного компонента. Личность в процессе 

профессиональной деятельности должна опираться на опреде-

ленные ценности (ценность мира, ценность человеческого бла-
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гополучия и др.) и демонстрировать сформированные ценност-

ные ориентации и установки в своей ежедневной работе. Это 

выражается в личностных качествах, которые определяют 

успешность профессиональной деятельности: ответственность, 

точность, коммуникабельность, эмпатия и др. Кроме того, в 

структуру личности, работающей с конфликтом, включены во-

левые качества, позволяющие реализовать до конца цели про-

фессиональной деятельности: целеустремленность (способ-

ность человека подчинить свои действия определенной цели), 

решительность (способность к быстроте принятия и осуществ-

ления решений), настойчивость (способность идти до конца с 

полным напряжением физических и моральных сил); выдержка 

и самообладание (способность обеспечить господство воли над 

эмоциями, принимать единственно верное решение в самой 

сложной ситуации); смелость (готовность во имя цели бороться 

и преодолевать любые трудности и опасности); самостоятель-

ность (уверенность в своих силах, дающая возможность решать 

проблемы, опираясь на свои знания, убеждения, опыт). Все пе-

речисленное составляет личностный компонент конфликтоло-

гической готовности. 

Когнитивный компонент конфликтологической готовно-

сти составляют знания. Педагог для качественной деятельности 

по диагностике, предупреждению, разрешению конфликтов 

должен овладеть знаниями, прежде всего в области психологии, 

конфликтологии, педагогики, этики. Поэтому будущим педаго-

гам важно знать о сущности, природе конфликтов, их влиянии 

на социальную жизнь, причинах их возникновения, подходах к 

типологии и классификации конфликтов, конструктивных и де-

структивных функциях конфликтов, о стратегиях и тактиках, 
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используемых в конфликтных ситуациях, о технологиях урегу-

лирования конфликтов, о возрастных особенностях протекания 

конфликтов и др. Все знания можно классифицировать на: зна-

ния о конфликте, о субъектах и участниках конфликта и их осо-

бенностях, знания об управлении конфликтом (технологиях, 

техниках, стратегиях и т. д.). 

Важное место в структуре конфликтологической готовно-

сти занимает практико-ориентированный компонент. Это инте-

гративный компонент, который включает в качестве элементов 

несколько видов готовности – к прогнозированию в профессио-

нальной деятельности, проектированию стратегий собственной 

деятельности и деятельности участников конфликта, готовность 

к коммуникации, реализации технологических аспектов дея-

тельности, саморегуляции. Данные виды готовности основыва-

ются на знаниях, личностных установках, волевом подкрепле-

нии. Обусловленность выбора этих видов готовности связана с 

необходимостью будущего педагога в профессиональной дея-

тельности быть готовым к: 

‒ оценке ситуации или среды и составлению прогноза ее 

развития, коррекции и составлению плана, стратегии ее измене-

ния и т.п. (прогнозирующе-проективная готовность);  

‒ саморегуляции поведения как в работе с конфликтом, так 

и в процессе профессиональной деятельности по предупрежде-

нию, диагностике конфликта (саморегулятивная готовность); 

‒ общению с участниками конфликта (слушать, перефра-

зировать мысли задавать вопросы, распознавать невербальные 

сигналы и др.), осуществлению диалогического взаимодействия 

с участниками образовательного процесса с целью диагностики, 

профилактики конфликтных ситуаций,  
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‒ реализации технологий диагностики, профилактики, 

прогнозирования, разрешения конфликтов, организации медиа-

тивной деятельности (управление) и службы в образовательной 

организации (технологическая готовность),  

Визуально мы представили конфликтологическую готов-

ность на рисунке 1.  
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Рисунок 1 — Структура конфликтологической готовности 
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1. Когнитивный компонент предполагает знание буду-

щими педагогами-психологами природы, типов и особенностей 

конфликтов, факторов, влияющих на их возникновение, страте-

гий и тактик их разрешения, владение технологиями диагно-

стики, профилактики, разрешения конфликтами. 

2. Практико-ориентированный компонент включает: 

‒ Прогнозирующе-проективную готовность – научно обос-

нованное предположение о возможных вариантах развития кон-

фликта, поведения противоборствующих сторон, вероятных его 

последствиях и адекватного подбора методов и технологий ди-

агностики, предупреждения, разрешения конфликта. 

‒ Коммуникативную готовность – знание технологий эф-

фективного общения и умение применять их в процессе взаимо-

действия со сторонами конфликта с учетом их индивидуально-

психологических особенностей, а также использование комму-

никативных технологий в целях диагностики, профилактики и 

разрешения конфликтов.  

‒ Саморегулятивную готовность мы рассматриваем как 

способность к эмоциональному контролю за собственным пове-

дением. При этом допускается возможность и готовность сопе-

реживания, сочувствия, самоанализа и интроспекции в отноше-

нии сторон конфликта. 

‒ Технологическая готовность предполагает свободное 

владение технологиями диагностики, профилактики и разреше-

ния конфликтов, а также организационно-управленческими тех-

нологиями, необходимыми для создания и функционирования 

служб примирения в образовательных организациях. 

3. Личностный компонент включает мотивы, цели, ценно-

сти, установки отражающие толерантное отношение профессио-

нала к участникам образовательного процесса и возникающим 
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проблемам, направленные на помощь в разрешении конфликтной 

ситуации; наличие таких качеств личности, как справедливость, 

дружественность, выдержка, внимательность, терпеливость, объ-

ективность и беспристрастность, интуитивность, профессиона-

лизм, необходимых для работы с конфликтом.  

Таким образом, конфликтологическая готовность ‒ инте-

гративное личностное качество, содержательно представленное 

взаимосвязанными когнитивным, практико-ориентированным и 

личностным компонентами, необходимое для успешной про-

фессиональной деятельности будущих педагогов по диагно-

стике, профилактике и разрешению конфликтов с субъектами 

образовательного процесса, осознанного выбора стратегии и 

тактики управления конфликтами и снижения уровня кон-

фликтности образовательной среды. 

Возникает вопрос о соотношении понятий «конфликтологи-

ческая готовность» и «конфликтологическая компетенция». Ана-

лиз научных работ позволил сделать вывод о наличии трех вари-

антов в определении понятия «конфликтологическая компетен-

ция». М.М. Кашапов [62]) связывает ее с умением субъекта эф-

фективно реализовать возникшие противоречия и создать си-

стему адекватной защиты от деструктивного воздействия кон-

фликта и формирования методов их потенциального разрешения. 

В.В. Базелюк [9]) определяет ее как интегративного свойства 

субъекта, ориентированного на преодоление конфликтов в педа-

гогической сфере. И.А. Зимняя [54], В. Хутмахер [191]) видят в 

«конфликтологической компетенции» способность и готовность 

личности к развитию преобразовательной деятельности, направ-

ленной на предугадывание конфликта. В случае произошедшего 

конфликта как способность и возможность минимизировать  

деструктивные результаты конфликта и ориентироваться на их 
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направление в конструктивное русло. Более того, при наличии 

необходимости, возложить на себя ответственность и обязанно-

сти медиатора в преодолении конфликта.  

Представленные взгляды на конфликтологическую компе-

тенцию говорят о том, что в некотором смысле это синонимич-

ное понятие конфликтологической готовности, поскольку рас-

сматривается как интегративное свойство личности, которое 

включает как личностные качества, так и деятельностные харак-

теристики, основанные на преобразовании знаний в опыт владе-

ния. Но, в то же время, считая компетенцию декларативно за-

данной категорией, представляющей идеальный образец про-

фессионала, конфликтологическая готовность, с нашей точки 

зрения, более практико-ориентирована и отражает определен-

ный уровень овладения конфлитологическими знаниями, дей-

ствиями, обеспечивающий решение профессиональных кон-

фликтологических задач.  

В науке представлена структура конфликтологической ком-

петенции. На первом уровне подразумевается умение определять 

признаки сложившейся конфликтной ситуации и осознанного вы-

бора методов решения конфликтов [49; 51; 77; 89]. На втором 

уровне рассматривается способность моделирования и конструи-

рования поведенческой стратегии в преодолении конфликта и об-

ладание умениями личности сформировать эффективное взаимо-

действие между его участниками. А.Б. Немкова, апеллируя к 

научной гипотезе И.А. Зимней об аспектах содержания компетен-

ций, выявила суть конфликтологической компетенции  

(Таблица 3) [102]. 

Представим характеристики конфликтологической компе-

тенции и компетентности, сравним их с конфликтологической 

готовностью (Таблица 4). 
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Таблица 3 — Структура конфликтологической компетенции (А. Б. Немкова) 

Структура Описание аспекта содержания конфликтологической компетенции 

1 Мотивационный  

аспект 

Концепция мотивов индивида в конфликте отображает потребности и желания 

субъекта, способствующие благоприятной поведенческой стратегии в конфликте 

2 Когнитивный  

аспект 

Информированность о конфликтах, их предотвращении, вероятных направле-

ниях решений инцидентов, способность к диалогу; степень осознания реального и ве-

роятного поведения противной стороны  

3 Поведенческий  

аспект 

Способность моделировать бесконфликтное поведение, через реализацию адек-

ватного взаимоотношения в конкретном конфликте с применением методик решения 

и управления конфликтными ситуациями; рефлексивное слушание; ясная и точная пе-

редача своего мнения и взгляда; установление и соблюдение правил и порядка прове-

дения переговорного процесса; мониторинг и оценивание поведения сторон кон-

фликта; принятие конструктивных, эффективных решений 

4 Ценностно- 

смысловой  

аспект 

Конфликт рассматривается как норма межличностного взаимодействия; при ре-

шении конфликта цели, достигаемые двумя сторонами, возможны при взаимной ори-

ентированности на компаньона, то есть его личность рассматривается как цель, а не 

как средство; уважительное отношение к оппоненту 

5 Эмоционально- 

волевая  

саморегуляция 

Управление собственными эмоциями, в частности, гневом в предконфликте и 

конфликте; эмпатийная способность и готовность; самоанализ; выстраивание гумани-

стических взаимоотношений 
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Таблица 4 — Соотнесение понятий «конфликтологическая компетенция» и «конфликтологическая 

компетентность» 

Автор Конфликтологическая компетенция Конфликтологическая компетентность 

1 2 3 

1 Д. В. Ивченко [56] Совокупность конфликтологических 

вопросов, необходимых для разрешения 

профессионалом  

Умение специалиста выполнить 

свои должностные полномочия в рам-

ках производственного инцидента 

2 В. Г. Макаренко 

[85] 

Сформированность системы кон-

фликтологических знаний и умений, ста-

новление педагогической позиции и базо-

вых основ индивидуально-педагогиче-

ского стиля, культурно-интеллектуальная 

зрелость в сфере решения конфликтов в 

профессиональной педагогической  

среде, основанная на собственной 

практике их решения в учебной деятельно-

сти в вузе, в профессиональном педагоги-

ческом пространстве 

Совокупность личностных ка-

честв профессионала, определяющая 

его конфликтологическую готовность к 

решению конфликтных ситуаций и со-

здающая благоприятные условия для 

формирования и реализации конфлик-

тологических компетенций в практиче-

ской работе специалиста 

 



45 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

3 А. Б. Немкова [102] Умение и готовность к осуществле-

нию деятельности по предотвращению 

конфликтной ситуации, в конфликтной 

действительности как умение и готовность 

к минимизации негативного характера ин-

цидента и перевод его в действенное 

направление, выполнение функции медиа-

тора в зависимости от обстоятельств  

Способность и готовность 

предотвращать конфликтные ситуации, 

при возникновении инцидента уметь 

минимизировать его негативные 

формы и переводить их в конструктив-

ное направление; при потребности 

быть медиатором в решении конфликт-

ной ситуации 

Н. В. Самсонова [134] Комплекс конфликтологических зна-

ний как вид специальных знаний об инци-

денте и его составляющих элементах  

Действенное свойство деятельно-

сти профессионала в конфликтном про-

странстве 

Б. И. Хасан [165] Информированность о спектре стиля 

поведения оппонирующих субъектов и 

способность реализации роли посредника 

Умение личности при возникнове-

нии конфликтной ситуации минимизи-

ровать ее негативные конфигурации. 

Степень осведомления о масштабе веро-

ятных стратегий участников конфликта  

 



46 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

  и способность к осуществлению эффек-

тивной коммуникации в конфликте 

Л. Н. Цой [171] Навыки самостоятельности и кри-

тичности мыслительных процессов, ин-

теллектуальна пластичность к новациям 

Способность субъекта при воз-

никновении конфликтной ситуации ми-

нимизировать его негативные послед-

ствия 



47 

 

Из таблицы следует, что конфликтологическая компетен-

ция – это данность (образец, норматив), которую нужно до-

стичь, стать ей подобным, а компетентность — это деятельност-

ное образование, которое позволяет прогнозировать и проекти-

ровать действия в конфликтных ситуациях, принимать решения 

в процессе управления ими, положительно влиять на развитие 

событий [8; 16; 22].  

В сравнении с этими понятиями конфликтологическая го-

товность педагога-психолога является более результативной ха-

рактеристикой процесса подготовки профессионала и свиде-

тельствует о его завершенности, возможно, на определенном 

уровне (начальная готовность на уровне новичка, готовность на 

уровне мастера, готовность на уровне профессионала). 

Анализ сущности, структуры и функций конфликтологи-

ческих компетенций позволяет нам обосновать структуру кон-

фликтологической готовности и, соответственно, процесса ее 

формирования. 

Проблемами подготовки специалистов по работе с кон-

фликтами занимались Л.А. Петровская, И.Ф. Слепцова и др. 

[117; 142; 149; 151; 154], которые считают, что в программу под-

готовки педагогов-психологов следует включать знания разных 

предметных областей: философии, социологии, психологии, пе-

дагогики, этнографии, менеджмента и других наук, необходи-

мых для анализа и оценки конфликтов, выхода из них и преду-

преждения. Мотивационная составляющая учебных занятий 

направлена на формирование у студентов осознания необходи-

мости систематического совершенствования своей конфликто-

логической подготовки и актуализации личностных смыслов с 
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тем, чтобы студент открывал для себя личностную значи-

мость знаний и на этой основе усваивал содержание учеб-

ного материала [117; 142]. 

И.Ф. Слепцова обращает внимание на то, что эффективным 

начальным этапом обучения будущих педагогов будет обучаю-

щая программа семинаров-практикумов, которая включает в себя: 

введение в конфликтологию; формирование конфликтологиче-

ских идей конфликтов; общетеоретические основы педагогиче-

ской конфликтологии (категориальный аппарат, структура, дина-

мика и виды педагогических конфликтов); причины возникнове-

ния педагогических конфликтов, виды конфликтогенов, объек-

тивность и субъективность в возникновении конфликтов); управ-

ление детским конфликтом (прогнозирование, предупреждение, 

регулирование и разрешение конфликтов) [142].  

Л.А. Петровская считает, что конфликтологическая подго-

товка будущих психологов должна включать в себя систему зна-

ний большого количества поведенческих стратегий и их рацио-

нального использования в конфликте, компетентности лично-

сти в своем «Я». Автор акцентирует внимание на необходи-

мость наличия и развития определенного уровня конфликтоло-

гической культуры в психологической саморегуляции [117]. 

Формирование конфликтологической готовности будущих 

педагогов осуществляется в процессе подготовки в вузе в рам-

ках ФГОС ВО и включает, кроме конфликтологической, другие 

виды подготовки, причем исследуемая нами подготовка отража-

ется в стандарте в ряде компетенций, наличие которых доказы-

вают ее актуальность (например, ПК-10, 11 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
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образование) [107]. Из этого следует, что формирование кон-

фликтологической готовности не ограничено конкретным пред-

метом, она может формироваться рядом дисциплин, содержа-

тельно позволяющих внести вклад в ее становление. 

Учитывая, что формирование ‒ это процесс придания 

чему-либо формы, а главное ‒ это процесс, следует принимать 

во внимание его процессные характеристики: наличие цели, эта-

пов, результата. Следовательно, формирование конфликтологи-

ческой готовности ‒ это процесс постепенного (поэтапного) до-

стижения данной готовности, который реализуется в учебно-

воспитательном процессе вуза в рамках определенных дисци-

плин (в рамках которых формируются конфликтологические 

компетенции, согласно ФГОС ВО), имеет динамику как любой 

педагогический процесс (по В.А. Сластенину), а значит, уровни, 

критерии и показатели оценки его реализации и достижимости 

определенных результатов студентами [107; 140]. 

Содержательная характеристика формирования конфлик-

тологической готовности основывается на сущность самой го-

товности, учете ее компонентов. В этом случае формирование 

конфликтологической готовности ‒ это целенаправленно орга-

низованный процесс формирования профессиональной готов-

ности к: в широком смысле ‒ взаимодействию в конфликтоген-

ной образовательной среде; в узком смысле ‒ диагностике, про-

филактике и разрешению конфликта. При этом готовность 

включает, как сказано выше, мотивы, цели, ценности и личност-

ные качества, позволяющие успешно реализовать технологиче-

ские аспекты. 

Процесс формирования ‒ двусторонний процесс, предпо-

лагающий деятельность педагога и деятельность студента.  
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Источником движения этого процесса является взаимодействие 

преподавателя и студента, что укладывается в логику партиси-

пативного подхода. 

Под формированием конфликтологической готовности бу-

дущего педагога-психолога в процессе профессиональной под-

готовки в вузе мы будем понимать процесс партисипативного 

взаимодействия преподавателя и студента, реализуемый по-

этапно в рамках профессиональной подготовки в соответствии 

с образовательным и профессиональным стандартами с целью 

формирования готовности к диагностике, профилактике и раз-

решению конфликтов. 

Таким образом, конфликтологическая готовность ‒ инте-

гративное личностное качество и результат процесса професси-

ональной подготовки будущего педагога; выражается в наличии 

ценностных установок на снижение напряженности образова-

тельной среды, стремлении к овладению знаниями, технологи-

ями управления конфликтом, способности это реализовать в 

профессиональной практической деятельности; включает ко-

гнитивный, практико-ориентированный и личностный компо-

ненты, отражающие основные компетенции в профессиональ-

ной деятельности в сфере работы с конфликтом; обеспечивает 

высокий уровень профессионализма и снижение конфликтоген-

ности образовательной среды. 

Конфликтологическая готовность неразрывно связана с 

понятиями готовность к разрешению конфликтов, конфликто-

логическая компетенция и компетентность. Сравнение понятий 

показало, что конфликтологическая готовность шире по содер-

жанию готовности к разрешению конфликтов, так как включает 

владение другими профессиональными технологиями, такими 
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как диагностика, профилактика и разрешение конфликтов. В от-

личие от конфликтологической компетенции как нормативно 

заданной (чаще всего в стандартах подготовки) способности, 

которой необходимо овладеть, конфликтологическая готов-

ность предполагает личностную установку на деятельность или 

помощь в конфликте и набор сформированных действий и 

опыта владения. От конфликтологической компетентности кон-

фликтологическую готовность отличает более ярко выраженная 

мотивационная направленность, стремление к реализации тру-

довых профессиональных функций. Под конфликтологической 

компетентностью будущих педагогов мы понимаем вид профес-

сиональной готовности и результат процесса профессиональной 

подготовки педагога; он выражается в наличии ценностных 

установок на снижение напряженности образовательной среды, 

стремлении к овладению знаниями, технологиями управления 

конфликтом, способности это реализовать в профессиональной 

практической деятельности; включает когнитивный, прогнози-

рующий, коммуникативный, саморегулятивный и практический 

компоненты, отражающие основные компетенции в профессио-

нальной деятельности в сфере работы с конфликтом. 

Таким образом, конфликтологическая готовность не фор-

мируется самостоятельно, что подразумевает необходимость 

разработки научно структурированного учебного процесса для 

ее формирования. Поэтому существует потребность в построе-

нии модели подготовки будущих педагогов к работе с конфлик-

тами в образовании. 
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Выводы по 1 главе 

 

 

Подготовка будущего педагога к разрешению конфликтов 

должна включать знания о природе конфликтов, специфике воз-

никновения и протекания конфликтов в образовательной среде, 

особенностях поведения в конфликте субъектов образователь-

ного процесса (детей, педагогов, родителей, администрации), 

технологиях работы с конфликтами (диагностика, профилак-

тика, прогнозирование, переговоры, медиация, управление кон-

фликтами), а также организации работы школьных служб при-

мирения. Она должна быть ориентирована на формирование 

умений диагностировать, прогнозировать, разрешать кон-

фликты и заниматься их профилактикой, что предполагает 

включение в процесс подготовки практических занятий в форме 

социально-психологических тренингов, деловых и ролевых игр, 

решения задач с типовыми ситуациями конфликтов в образова-

тельной среде. Обязательным должен стать конфликтологиче-

ский компонент производственной педагогической практики, в 

ходе которой будущие педагоги смогут овладеть навыками ди-

агностики, профилактики и разрешения конфликтов в реальных 

условиях образовательного учреждения. Все эти моменты 

должны быть учтены в процессе разработки учебного плана, об-

разовательной программы и научно-методического обеспече-

ния образовательного процесса вуза. 

Подготовка будущих педагогов к работе с конфликтами 

предполагает формирование конфликтологической готовности 

и трактуется как процесс поэтапного достижения данной готов-

ности, реализуемый в учебно-воспитательном процессе вуза в 
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рамках определенных дисциплин, имеет уровневые характери-

стики, критерии и показатели их определения. Содержательно 

формирование конфликтологической готовности может рас-

сматриваться двояко: в широком смысле как подготовка к взаи-

модействию в конфликтогенной образовательной среде; в узком 

смысле ‒ способность к диагностике, прогнозированию и пре-

дупреждению, разрешению конфликта. Под формированием 

конфликтологической готовности будущего педагога мы пони-

маем процесс партисипативного взаимодействия преподавателя 

и студента, реализуемый поэтапно в рамках профессиональной 

подготовки в вузе в соответствии с образовательным и профес-

сиональным стандартами с целью формирования готовности к 

диагностике, профилактике и разрешению конфликтов. 
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2 Теоретические основы подготовки  

будущих педагогов к работе с конфликтами 

 

 

2.1 Модель подготовки будущих педагогов  

к работе с конфликтами 

 

 

Соколова Н. А., Рослякова С. В., Бисембаева А. Г. 

 

 

Охарактеризовав процесс подготовки будущих педагогов к 

работе с конфликтами, формирования конфликтологической го-

товности, следующим этапом нашего исследования стала разра-

ботка педагогической структурно-функциональной модели изу-

чаемого процесса.  

Модель процесса подготовки будущего педагога к работе 

с конфликтами будет выполнять роль основного ориентира в ре-

ализуемом процессе, моделирование же позволит, во-первых, 

очертить как процесс подготовки, так и определить содержание 

конфликтологической готовности, ее наполнение, выделить ха-

рактеристики и свойства. 

Для нашего исследования мы избрали педагогическую 

структурно-функциональную модель, так как отношение струк-

туры к функции имеет более однозначный характер, нежели 

функции к структуре. По мнению Б.А. Глинского [34], если 

определена структура, то при соблюдении относительно ста-

бильных условий выполняются функции. Ученый считает, что 
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«основываясь на подобии структур, мы можем получить досто-

верные (или высокой степени вероятности) функции модели и 

оригинала (структурно-функциональные модели), но, основы-

ваясь на подобии функций, мы можем получить не достоверные, 

а лишь правдоподобные выводы о подобии структур модели и 

оригинала (функционально-структурные модели)» [34]. Эту за-

висимость мы учитываем в нашем исследовании и кладем в ос-

нову построения модели.  

Исходя из сказанного, структурно-функциональную мо-

дель мы рассматриваем как совокупность структурных компо-

нентов, функциональных отношений и связей, которые обу-

словливают определенную целостность, устойчивость и внут-

реннюю организацию объекта исследования. Структурные ком-

поненты предлагаемой модели раскрывают внутреннюю орга-

низацию процесса – цель, задачи, содержание основных идей, 

организационных форм и методов – и отвечают за постоянное 

воспроизведение взаимодействия между элементами данного 

процесса. Функциональные компоненты представляют собой 

устойчивые базовые связи структурных компонентов, то есть 

способ организации работы, функции модели, обусловливая тем 

самым движение, развитие и совершенствование педагогиче-

ской системы. 

Для построения модели необходимо выбрать методологи-

ческие подходы, которые, во-первых, позволят выявить сущност-

ные характеристики и структурные элементы исследуемых науч-

ных феноменов; во-вторых, описать педагогический процесс или 

явление в ракурсе используемого подхода, применив его особен-

ности для решения проблемы. 
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В качестве методологической основы исследования были 

выбраны системный, компетентностный и партисипативный 

подходы. Выбор системного подхода обусловлен системной 

сущностью конфликтологической подготовки и процесса фор-

мирования конфликтологической готовности у будущих педаго-

гов, а также пониманием того, что моделируемый процесс дол-

жен быть целостен и обладать системными свойствами, чтобы 

быть эффективным. Причина выбора компетентностного под-

хода связана со взглядом на конфликтологическую готовность 

как явление, близкое по значению компетентности и компетен-

ции, и стремлением смоделировать процесс формирования дан-

ной готовности в практико-ориентированном контексте, позво-

ляющем обеспечить профессиональную самостоятельность и 

успешность будущего специалиста. Партисипативный подход в 

нашем исследовании выбран потому, что управление процессом 

формирования конфликтологической готовности студентов не-

возможно без взаимодействия и сотрудничества педагога и сту-

дентов, а главное по причине того, что наиболее высокий резуль-

тат в этом процесс может быть получен с опорой на принцип со-

управления, когда будущий педагог чувствует ответственность 

за результаты учебной деятельности сейчас и уровень своего 

профессионализма в будущей трудовой деятельности. 

Выбранные подходы нам позволят достичь следующего: си-

стемный, являясь общенаучной основой нашего диссертацион-

ного исследования, поможет определить его общую стратегиче-

скую линию, построить педагогическую модель подготовки буду-

щих педагогов, компетентностный подход ‒ раскрыть содержа-

ние подготовки будущих педагогов; партисипативный подход ‒ 
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определить методико-технологическую составляющую подго-

товки будущих педагогов к работе с конфликтами.  

Раскроем особенности применения каждого из подходов в 

нашем исследовании. 

Системный подход является общенаучным и применяется 

к различного рода объектам нашей действительности. Методо-

логические основы данного подхода изучались философами, пе-

дагогами, психологами [23; 28; 73; 78; 183; 184]. Разрабатывая 

теорию систем, они представили сущность системного подхода 

и особенности его применения к явлениям действительности.  

Задача системного похода заключается в изучении процес-

сов и явлений как систем и описании их сущности, структуры и 

свойств (Е.В. Яковлев, Н. О. Яковлева) [183]. Суть данного под-

хода определяет понятием «система» (от греч. systema – целое, 

составленное из частей; соединение), под которой понимается 

множество элементов, входящих в отношения и связи друг с 

другом, которые в своем единстве образуют определенную це-

лостность [183]. Данное понятие, как видно из определения, со-

пряжено с такими, как «компоненты» (элементы), «связи», «це-

лостность». Кроме того, целостность и связь компонентов, по 

мнению ученых, рождают эмерджентные свойства, чему также 

способствуют системообразующие факторы.  

В педагогике системному подходу отводится особое место, 

поскольку образовательные явления и процессы системны по 

своей природе (В. А. Сластенин) [141]. Данный подход приме-

нительно к педагогическим явлениям рассматривали В.П. Бес-

палько [21], Т.А. Ильина [57], Н.В. Кузьмина [78], П.Ю. Рома-

нов [32], Т.Е. Романова [32] и другие. 
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В педагогических исследованиях он, как правило, приме-

няется для изучения и построения педагогических систем с це-

лью улучшения их функционирования или получения каче-

ственно нового педагогического феномена. Под педагогической 

системой понимается система, «в которой реализуется тот или 

иной аспект педагогического процесса» [183, с. 54]. Исходя из 

этого факта, следует сказать, что изучение педагогического про-

цесса предполагает идентификацию его элементов с системами, 

выявление их компонентов, сущностных характеристик, 

свойств. 

В нашем педагогическом исследовании цель применения си-

стемного подхода заключается: во-первых, в описании подго-

товки к работе с конфликтами и конфликтологической готовно-

сти как целостной совокупности элементов, обеспечивающих ее 

полноту и функциональность; во-вторых, в конструировании та-

кого процесса подготовки будущих педагогов в вузе, который 

своей содержательной полнотой, четко заданной последователь-

ностью действий и этапов обеспечит достижение цели; в-третьих, 

в разработке и реализации отдельных курсов для конфликтологи-

ческой подготовки студентов, основанных на системе заданий, 

методов и технологий обучения; в-четвертых, в подборе педаго-

гических условий реализации модели формирования конфликто-

логической готовности, которые только в совокупности дают воз-

можность ей эффективно функционировать; в-пятых, в разра-

ботке критериально-уровневой шкалы, позволяющей единством и 

зависимостью критериев и показателей оценить результативность 

и эффективность реализуемой модели, получить обратную связь 

и спланировать корректирующие действия.  
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Использование системного подхода вносит упорядочен-

ность в наше исследование и позволит: 1) разработать содержа-

ние и структуру исследуемых педагогических явлений с учетом 

всех важных для функционирования компонентов, их свойств, 

связей между ними; 2) подобрать группу взаимосвязанных усло-

вий, совокупно влияющих на повышение эффективности реали-

зации модели конфликтологической подготовки будущих педа-

гогов; 3) разработать методико-технологическое сопровожде-

ние процесса конфликтологической подготовки будущих педа-

гогов и выстроить педагогическое взаимодействие в нем. 

Таким образом, системный подход даст нам возможность 

наметить основные ориентиры нашего исследования и обеспе-

чить его стройность, непротиворечивость, логичность. 

Компетентностный подход определяет тактику нашего ис-

следования. Его изучали и разрабатывали российские ученые 

(В. И. Байденко [12; 25], А. С. Белкин [17], Э. Ф. Зеер [53],  

И. А. Зимняя [54], О. Е. Лебедев [80], О. В. Лешер [81],  

Л. В. Павлова [112], Е. Н Ращикулина [129], А. В. Хуторской 

[170]), а также зарубежные исследователи (А. Плотникова [119], 

Дж. Равен [126], Н. Хутмахер [191]). Идеи данного подхода свя-

заны с отрицанием знаниевого и ориентацией исследователя на 

функциональную готовность, на способность к действию, высо-

кий профессионализм. Он заставляет рассматривать деятель-

ность как максимально самостоятельный акт, уровень самой де-

ятельности в котором соответствует требованиям и стандартам 

(заданным компетенциям). 

Ключевые понятия данного подхода «компетенция» и «ком-

петентность», сущность которых мы раскрыли в параграфах 1.1, 

1.2. Они определяют своим содержанием вектор исследования: 
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рассмотрение изучаемого объекта как компетентности и ориента-

ции в работе преимущественно на практику с целью формирова-

ния функциональной грамотности. 

В образовании компетентностный подход в настоящее 

время приоритетен, он лежит в основе образовательных стан-

дартов высшего образования. Это является еще одной причиной 

выбора его в качестве методологической основы в нашей ра-

боте. Для педагогического исследования он ценен тем, что, ори-

ентируя на описание процессов и явлений с помощью терминов 

«готовность», «способность», «профессионализм», дает основа-

ние для разработки практико-ориентированного содержания 

подготовки будущих педагогов. Как отмечают Н. О. Яковлева и 

Е. В. Яковлев, компетентностный подход возможно использо-

вать в координировании образовательного процесса и получе-

нии знаний о структурно-содержательных аспектах и специ-

фике формирования компетентности [183]. 

В нашем исследовании цель использования компетент-

ностного подхода связана: во-первых, с определением конфлик-

тологической готовности как необходимой составляющей его 

профессиональной компетентности, что обусловливает описа-

ние структуры и содержания исследуемой готовности в терми-

нологическом поле компетентностного подхода; во-вторых, с 

наполнением моделируемого педагогического процесса форми-

рования конфликтологической готовности таким содержанием, 

освоение которого позволит эффективно решать в будущем воз-

никающие профессиональные задачи; в-третьих, с достижением 

образовательных целей подготовки педагогов, что обеспечивает 

выполнение требований образовательного стандарта и непроти-

воречивость ему. 
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Компетентностный подход в нашем исследовании позво-

лит: 1) определить содержание конфликтологической готовно-

сти как элемента профессиональной компетентности; 2) про-

цесс формирования конфликтологической готовности сориен-

тировать на создание практико-ориентированной образователь-

ной среды; 3) сделать процесс формирования конфликтологиче-

ской готовности органичным подпроцессом профессиональной 

подготовки педагогов в вузе.  

Итак, компетентностный подход даст нам возможность 

наполнить содержанием изучаемые явления и процессы, кото-

рое обеспечит формирование специалиста высокой квалифика-

ции, способного диагностировать, предупреждать и разрешать 

конфликты. 

Партисипативный подход является методико-технологиче-

ской основой исследования. Основы партисипативного подхода 

разработаны П. Ф. Драккером [44], Д. С. Синком [139], Г. В. Ще-

киным [178] и другими [29; 104]. Партисипация, с точки зрения 

философии, социологии, менеджмента, означает приобщение 

личности к целому, интеграцию, соучастие в управлении [143; 

144; 160; 161]. Е. Б. Быстрай определяет «партисипативность» как 

«спoсoб opгaнизaции людей пpи pешении opгaнизaциoнных 

пpoблем, кoтopый включaет «aктивнoе учaстие кaждoгo» [30]. По-

этому, используя партисипативный подход, исследователь дол-

жен ориентироваться, согласно Д. С. Синку, на принципы сов-

местного принятия решений, делегирование полномочий, поиск 

согласия, совместное выявление проблем [139].  

В теории педагогики идеи партисипативного подхода разви-

вались в исследованиях Т.В. Орловой [109], М.А. Понеделковой 

[121], С.Л. Суворовой [151]. Основные принципы использования 
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этого подхода в образовании разработаны такими авторами, как 

Е.Ю. Никитина, М.С. Смирнова и др. [104; 145].  

В педагогических исследованиях термин «партисипатив-

ность» трактуется как принцип управления, предполагающий 

ориентацию совместной деятельности на сотрудничество, обеспе-

чение коллективной ответственности, соуправления (Е. В. Яко-

влев и Н. О. Яковлева) [181; 183]. Партисипативный подход в пе-

дагогике (Е. Ю. Никитина, Т. В. Орлова и др.) направляет на субъ-

ект-субъектное взаимодействие (а не воздействие) преподавателя 

и студентов для разработки и реализации совместного решения 

какой-либо проблемы [104; 109; 183]. Механизм этого взаимодей-

ствия близок к переговорам с целью обнаружения общности 

взглядов на ту или иную проблему. Он выражается в совместном 

принятии решения о способах, формах деятельности, в сотрудни-

честве преподавателя и обучающегося. Т. М. Давыденко и  

Т. И. Шамова справедливо подчеркивают, что актуализация по-

тенциалов участников образовательного процесса осуществля-

ется эффективнее в случае их взаимодействия по типу диалога — 

полисубъективного диалогического взаимодействия [174].  

Для профессионального образования в качестве методиче-

ских механизмов реализации партисипативного управления де-

ятельностью студентов ученые называют: а) обеспечение ра-

боты студентов в режиме совместной продуктивной деятельно-

сти (В. Я. Ляудис [84]); б) использование партисипативных ме-

тодов управления деятельностью студентов (Т. В. Орлова [109], 

Е. Ю. Никитина [104]); в) инициирование выхода студентов в 

рефлексивную позицию (В.Я. Ляудис, Н. Я. Сайгушев и др.  

[84, 133]); г) диалогизация педагогического процесса (В. А. Сла-

стенин) [141]. 
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В нашем исследовании использование партисипативного 

подхода обусловлено реализацией таких целей: во-первых, в 

структуре конфликтологической готовности выделить умения и 

навыки, которые позволяют проводить диагностику, профилак-

тику конфликта, участвовать в процедуре его разрешения на 

уровне сотрудничества; во-вторых, разработать методики и тех-

нологии управления деятельностью студентов (пара «педагог-

студент»), чтобы управление через принцип делегирования пол-

номочий переходило на уровень соуправления, позволяя расти 

уровню самостоятельности студента в принятии собственных 

решений и степени ответственности за свои действия; в-тре-

тьих, смоделировать способы и приемы взаимодействия в паре 

«студент-студент», чтобы оно состоялось, субъект-субъектные 

отношения строились на партисипативных принципах, позволяя 

сформировать профессионально значимые умения и личност-

ные качества. 

Реализация партисипативного подхода к управлению дея-

тельностью студентов будет означать: 

– с точки зрения целевой направленности, ориентацию на 

возрастание самостоятельности студентов, повышение уровня 

их самоорганизации и самоуправления деятельностью; на сов-

местное принятие решений, поиск согласия; 

– с точки зрения механизма реализации – использование 

диалогического типа взаимодействия; учет голоса каждого сту-

дента при решении профессиональных задач и проблем; прин-

ципа совместного принятия решений на всех этапах взаимодей-

ствия преподавателя и студентов; целенаправленное использо-

вание индивидуального и группового потенциала в решении 

проблем. 
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Партисипативный подход предполагает признание студента 

свободной, целостной, творческой личностью, умеющей по ходу 

совершенствования своего уровня конфликтологической готов-

ности осуществлять самостоятельный выбор ценностей; способ-

ствует вовлечению будущего педагога в решение учебных и про-

фессиональных задач на основе организации совместной деятель-

ности с преподавателем или другим студентом. Партисипатив-

ность предполагает перенос полученных умений и опыта взаимо-

действия в процессе формирования конфликтологической готов-

ности в сферу профессиональной деятельности на уровень взаи-

модействие педагог – конфликтующие стороны. 

Применение партисипативного подхода в процессе форми-

рования конфликтологической готовности будущих педагогов в 

вузе позволит: 1) перевести взаимоотношения преподавателя и 

будущих педагогов в субъектно-субъектные; 2) преподавателю 

применять более гибкие технологии в обучении, учитывая ин-

тересы, потребности и способности студентов; 3) создать в 

учебном процессе условия для расширения субъектных функ-

ций студентов и проявления субъектной позиции, т.е. перехода 

студентов из позиции «реагирования» («исполнителя») в пози-

цию организатора собственной деятельности и со-организатора 

управленческого процесса, повышая его самостоятельность;  

4) студенту сформировать особый стиль поведения в будущем в 

ситуациях пофессиональной деятельности по диагностике, про-

филактике и разрешению конфликтов; 5) создать условия для 

самореализации будущего педагога, а также повышения уровня 

его конфликтологической готовности.  
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Таким образом, партисипативный подход в процессе кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов в вузе обес-

печит становление субъектного опыта будущего педагога в про-

цессе активного соучастия и творческой самореализации. 

Выбранные нами методологические подходы отражают 

различные уровни методологии исследования. Каждый из них 

играет свою роль: общенаучную основу составляет системный 

подход, конкретно-научную стратегию – компетентностный, а 

практико-ориентированную тактику – партисипативный. Но в 

совокупности они являются основой для построения и реализа-

ции модели конфликтологической подготовки будущих педаго-

гов в процессе в вузе. 

В то же время методологические подходы определяют раз-

ного рода требования для построения модели и реализации про-

цесса конфликтологической подготовки будущих педагогов, ко-

торые выражаются в принципах. Дадим характеристику выве-

денным и необходимым для соблюдения принципам. 

Использование системного подхода вносит упорядочен-

ность в наше исследование и позволяет нам выделить в качестве 

необходимых для успешной реализации процесса следующие 

принципы: принцип целостности, двунаправленности деятель-

ности, связи теории с практикой.  

Принцип целостности предполагает, что процесс форми-

рования конфликтологической готовности обладает достаточно 

сложной структурой, компоненты которой взаимосвязаны и вза-

имозависимы, обусловлены специфическими закономерно-

стями функционирования и развития. Данный принцип требует 

выявления и учета всех структурных компонентов процесса 

конфликтологической подготовки, системообразующих  
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факторов и связей, позволяющих соединить в единое целое весь 

этот сложный процесс. При этом целостность является требова-

нием и для формируемой готовности. Она должна формиро-

ваться с учетом всех ее составляющих компонентов: личност-

ного, практико-ориентированного и когнитивного. Данный 

принцип применяется к деятельности педагога, который должен 

учитывать структуру деятельности, методики и технологии ее 

реализации, помня о последовательности и системе их органи-

зации. Принцип подразумевает пошаговое формирование кон-

фликтологической готовности будущих педагогов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе с опорой на полученные 

знания, умения и субъектный опыт. 

Принцип двунаправленности деятельности. Данный прин-

цип строится на понимании сущности педагогического про-

цесса, который включает деятельность двух участников – педа-

гога и обучающегося (студента). Педагогическая деятельность 

связана с реализацией процесса формирования конфликтологи-

ческой готовности, деятельность студента – с освоением этой 

готовности и способностью к ее воспроизводству в практиче-

ской профессиональной деятельности. Главное требование в 

этом процессе – взаимодействие участников. Между участни-

ками складываются отношения, рождаются связи, которые 

определяют отношения как субъект-субъектные, а совместные 

действия – взаимосвязь и взаимодействие. Это взаимодействие 

есть отражение системных связей: чем они прочнее, тем выше и 

эффективнее результат. Поэтому принцип двунаправленности 

деятельности – это системный принцип, который определяет со-

держание и характер деятельности в паре (системе) «педагог – 
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студент» и обеспечивает результативность процесса формиро-

вания конфликтологической готовности. 

Принцип связи теории с практикой предполагает сочета-

ние практической деятельности с теоретическим обучением. 

Оно обеспечивает понимание теоретических основ профессио-

нальной деятельности, наиболее качественное формирование 

практических навыков. Данный принцип важен при формирова-

нии конфликтологической готовности будущих педагогов в 

процессе профессиональной подготовки в вузе, так как она 

складывается из теоретической и практической готовности. 

Принцип имеет особую актуальность в период организации 

практик, когда знания реализуются в профессиональной дея-

тельности, при прохождении государственной итоговой атте-

стации, когда студентом демонстрируется готовность к осу-

ществлению профессиональной деятельности. Данный принцип 

является связующим звеном с принципами, которые обусловли-

вает следующий методологический подход. 

Использование компетентностного подхода в исследова-

нии актуализирует следующие принципы: усиления конфликто-

логической подготовки, практической направленности, профес-

сиональной обусловленности.  

Принцип усиления конфликтологической подготовки. 

Данный принцип отражает основную идею исследования: педа-

гог должен быть готов к диагностике, профилактике и разреше-

нию конфликтов в образовательной среде. В этой связи требо-

вания данного принципа связаны с включением в образователь-

ный процесс подготовки будущих педагогов конфликтологиче-

ской составляющей в большем объеме, нежели сейчас. Это воз-

можно, как за счет отдельных заданий при изучении дисциплин 
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психолого-педагогического цикла, так и при введении отдель-

ных курсов прямой направленности на освоение конфликтоло-

гических знаний, умений, медиативных техник. Данный прин-

цип позволит будущим педагогам овладеть деятельностью, ко-

торая актуальна для профессионала, работающего в современ-

ной образовательной среде. 

Принцип практической направленности. Готовность буду-

щего педагога к диагностике, профилактике, разрешению кон-

фликтов наилучшим образом может сформироваться за счет 

усиления практической направленности в образовательной под-

готовке. Этому должны способствовать упражнения, методики 

и технологии, ориентированные на формирование умений, 

навыков, опыта деятельности, личностных профессионально 

значимых качеств. Данный принцип предполагает введение не 

только практико-ориентированных курсов, дисциплин, занятий, 

но и отведение в учебной и производственной практике места 

для формирования и отработки конфликтологических умений, 

закрепления опыта деятельности по диагностике, профилактике 

и разрешению конфликтов. Его реализация позволит достичь 

цели – сформировать конфликтологическую готовность. 

Принцип профессиональной обусловленности. Данный 

принцип предполагает понимание конфликтологической готов-

ности как одной из важных составляющих профессиональной 

подготовки педагога в вузе. Компетентный специалист, со-

гласно стандарту, должен уметь выявлять конфликт, предупре-

ждать его, уметь работать с конфликтом. К сожалению, совре-

менный образовательный процесс, во-первых, не учитывает 

всего разнообразия школьных конфликтов, а во-вторых, не дает 

возможности и практической базы подготовиться к работе с 
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ними. Поэтому, согласно данному принципу, нужно исходить из 

изучения практики и требований стандарта и максимально ори-

ентировать процесс подготовки под потребности образователь-

ной среды и требования профессионального стандарта. 

Данные принципы позволят наполнить профессиональную 

подготовку содержанием; процесс формирования конфликтоло-

гической готовности сориентировать на создание практико-ори-

ентированной образовательной среды;  

Партисипативный подход сопряжен с реализацией не-

скольких принципов формирования конфликтологической го-

товности будущих педагогов в процессе профессиональной под-

готовки в вузе: субъектности, диалогизации, единства управле-

ния и самоуправления.  

Принцип субъектности. Субъект рассматривается в науч-

ных источниках как человек, способный освоить деятельность и 

творчески ее преобразовать. Это носитель активности, способ-

ный ставить цель, принимать решения [114, с. 28]. Субъектность 

предполагает активную роль человека в процессе деятельности. 

Но субъектом не рождаются, а становятся в процессе общения 

и других разных видов деятельности. Принцип субъектности 

предполагает помощь преподавателя в становлении будущего 

педагога как субъекта профессиональной деятельности, способ-

ного самостоятельно ставить цель, подбирать средства для ее 

достижения, оценивать свои действия и участников взаимодей-

ствия. Реализация данного принципа связана с ростом самосто-

ятельности, ответственности. Принцип субъектности требует 

грамотного управления педагогом деятельностью обучающе-

гося. Особенность его применения в процессе формирования 

конфликтологической готовности у будущих педагогов в том, 
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что данные специалисты должны не только сами стать субъек-

тами собственной профессиональной деятельности, но и учиты-

вать субъектность другого в процессе решения конфликтологи-

ческих задач. Данный принцип позволит создать условия для 

расширения субъектных функций студентов и проявления их 

субъектной позиции. 

Принцип диалогизации. Партисипативный подход в ос-

нове своей имеет взаимодействие, базирующееся на диалогиче-

ском общении, на полисубъектности. В этой связи принцип диа-

логизации является необходимым требованием к организации 

процесса взаимодействия педагога и студента в формировании 

у последнего конфликтологической готовности. Он предпола-

гает выстраивание субъект-субъектных отношений на основе 

взаимодействия, то есть обнаружения общности взглядов на ту 

или иную проблему, совместного ее решения [120]. Это сотруд-

ничество и сотворчество. Данный принцип позволяет актуали-

зировать потенциал участников образовательного процесса, по-

вышает эффективность последнего. 

Принцип единства управления и самоуправления. Управ-

ление – это процесс, позволяющий упорядочить деятельность, 

повышая ее результативность и эффективность. Управление в 

педагогическом процессе – неотъемлемая его составляющая. По 

мнению. В.А. Якунина, управление является системообразую-

щим фактором педагогической системы (процесса) [185]. В про-

цессе конфликтологической подготовки будущих педагогов 

управление осуществляет педагог: он ставит цель, планирует, 

организует и контролирует деятельность студентов, мотивирует 

их на улучшение результата деятельности, анализирует работу 

системы и отдельного компонента (субъекта). Следовательно, 
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данный принцип на уровне управления определяет требования 

к деятельности педагога.  

Но любая педагогическая деятельность своей целью имеет 

направленность на обучающегося и перевод его в позицию 

субъекта своей деятельности. Поэтому управление связано с са-

моуправлением. Согласно данному принципу, управленческая 

деятельность педагога целенаправленна и результатом ее 

должна стать самоуправляемая деятельность студента. Данный 

принцип строится на единстве управления и самоуправления, 

поскольку они неделимы. Принцип позволит преподавателю в 

процессе конфликтологической подготовки будущих педагогов 

гибко управлять деятельность студентов, а обучающимся – эф-

фективно овладеть умениями, необходимыми для реализации 

профессиональной деятельности. 

Применение данных принципов позволит: изменить харак-

тер взаимоотношений преподавателя и будущих педагогов за 

счет ориентации на гибкие технологии в обучении; создания 

условии для расширения субъектных функций студентов и про-

явления субъектной позиции; формирования своего профессио-

нального стиля в деятельности по диагностике, профилактике и 

разрешению конфликтов. 

Представленные принципы являются комплексом требова-

ний для моделирования процесса конфликтологической подго-

товки будущих педагогов.  

Перейдем к представлению разработанной модели (рису-

нок 2). 
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Рисунок 2 — Структурно-функциональная модель и педагогические условия конфликтологической 

подготовки будущих педагогов в вузе 
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Структура разработанной нами педагогической модели 

конфликтологической подготовки будущих педагогов в вузе 

представлена интеграцией блоков: целевого, содержательного, 

методико-технологического, оценочно-критериального, резуль-

тативного.  

Данный компонентный состав не отражает последователь-

ность реализации процесса формирования конфликтологиче-

ской готовности, а указывает на совокупность важных для реа-

лизации этого процесса блоков, он невозможен. Каждый блок 

выполняет свои функции, имеет свое содержательное наполне-

ние, а также связан с другими блоками-компонентами модели. 

Только их совокупное свойство (эмерджентное) позволит до-

биться цели – сформировать конфликтологическую готовность 

будущих педагогов. 

Логика связей между блоками модели объясняется особен-

ностью процесса конфликтологической подготовки будущих пе-

дагогов. Цель и задачи обусловлены потребностью общества в 

специалистах, способных работать с конфликтом (диагностиро-

вать, предупреждать, разрешать), и выражаются в формировании 

конфликтологической готовности (цель) будущего педагога, со-

стоящей из личностной готовности (ценности, мотивы, уста-

новки), когнитивной готовности (знания) и практической готов-

ности (умения, навыки, владение, опыт деятельности) (целевой 

блок). Цель и задачи задают необходимость ориентации на специ-

алиста с мотивами, ценностными установками, отражающими то-

лерантное отношение к участникам образовательного процесса и 

возникающим проблемам; готового помочь, продиагностировать, 

предупредить или разрешить конфликтную ситуацию; обладаю-

щего профессионально-значимыми личностными качествами. 
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Цели и задачи определяют структуру конфликтологической го-

товности будущего педагога и содержание процесса ее формиро-

вания, который поэтапно приводит к достижению результата (со-

держательный блок). При этом содержательно наполненный про-

цесс формирования конфликтологической готовности обеспечи-

вается ресурсами методико-технологического и оценочно-крите-

риального блоков, наполнение которых обеспечивает эффектив-

ность реализации (методико-технологический блок) и постоян-

ный контроль (оценочно-критериальный блок) процесса форми-

рования конфликтологической готовности будущих педагогов. 

Совокупность и взаимосвязь блоков приводят к запланирован-

ному результату, соответствующему обозначенной цели разрабо-

танной модели (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 — Связь блоков структурно-функциональной модели 

конфликтологической подготовки будущих педагогов в вузе 
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Раскроем содержание каждого блока разработанной мо-

дели. 

Целевой блок. В модели данный блок отвечает за направлен-

ность и движение процесса формирования конфликтологической 

готовности будущих педагогов в вузе и отражается в результате – 

конфликтологической готовности будущих педагогов.  

Он выполняет ряд функций:  

– ориентировочная: определяет целевые ориентиры в реа-

лизации процесса конфликтологической подготовки; 

– прогностическая: связана с ориентацией на результат, его 

достижением и соответствием заявленной цели; 

– проективная: определяет задачи, содержание, пути и спо-

собы их выполнения, а также способы оценки полученных ре-

зультатов. 

– мотивирующая: предполагает стимулирование студентов 

к формированию конфликтологической готовности. 

Данные функции задают ориентир для деятельности педа-

гога, реализующего процесс конфликтологической подготовки 

будущих педагогов в вузе.  

Содержание целевого блока обусловлено социальным за-

казом на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

способных диагностировать, предупреждать и разрешать кон-

фликты в образовательной среде (требования ФГОС ВО (РФ) и 

ТУП (РК) ) и Профессионального стандарта педагога (психолог 

в сфере образования) .  

Данный блок включает формулировку цели и задач. Под 

целью понимают проекцию результата, то есть то, к чему стре-

мится субъект деятельности. По мнению В.И. Загвязинского, 

цель – это мысленное предвосхищение желаемых результатов 
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исследовательской и практической деятельности [114, с. 55]. 

Значит, цель и результат в своем содержании не должны расхо-

диться, а должны держать процесс в единой логике.  

В нашей модели цель связана с формированием у будущих 

педагогов конфликтологической готовности. Это цель педаго-

гического процесса, которая реализуется на уровне субъект-

субъектного взаимодействия, поэтому в качестве частных целей 

(задач), способствующих достижению главной, были выбраны 

ориентиры на обучающегося и достижение им определенных 

результатов. Согласно нашим представлениям о конфликтоло-

гической готовности, мы выделили в модели процесса ее фор-

мирования следующие задачи:  

– формирование знаний о сущности, видах, причинах кон-

фликтов, по прогнозированию их развития, о технологиях диа-

гностики, профилактики и разрешения конфликтов; 

– формирование умений и навыков, опыта практической 

деятельности по диагностике, профилактике и разрешению кон-

фликтов 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к 

работе с конфликтом. 

Эти задачи позволят реализовать принципы целостности и 

двунаправленности деятельности и гарантированно обеспечить 

достижение цели. 

Итак, целевой блок, включая цель и задачи, а также функ-

ции его реализации, определяет направления педагогической 

деятельности в рамках структурно-функциональной модели 

конфликтологической подготовки будущих педагогов в вузе и 

ориентирует на результат. 
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Содержательный блок. Данный блок модели определяет 

сущностные характеристики процесса формирования исследуе-

мой готовности, а именно: включает описание самой конфлик-

тологческой готовности и раскрывает структуру и особенности 

процесса ее формирования. Он является базовым для разра-

ботки и реализации двух других, связанных с ним блоков мо-

дели – методико-технологического и оценочно-критериального. 

Содержательный блок модели выполняет ряд функций:  

– информационную: определяет содержание конфликтоло-

гической подготовки, сущности педагогического взаимодей-

ствия в образовательном процессе, направленном на формиро-

вание конфликтологической готовности; 

– регламентации: задает план действий субъектов процесса 

формирования конфликтологической готовности, обеспечивает 

стройность и последовательность процесса формирования у 

студентов данной готовности. 

Этот компонент прежде всего включает содержание самой 

конфликтологической готовности, без ясного представления о 

которой невозможно разработать процесс ее подготовки. 

Задачи, выделенные в целевом компоненте, логически 

определяют составляющие конфликтологической готовности. 

Она включает три компонента: 

1) когнитивный (знание природы, типов и особенностей 

конфликтов, факторов, влияющих на их возникновение, страте-

гий и тактик их разрешения, владение технологиями диагно-

стики, профилактики, разрешения конфликтов); 

2) практико-ориентированный (состоящий из прогнозиру-

юще-проективной, коммуникативной, саморегулятивной, тех-

нологической видов деятельности); 
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3) личностный (включает мотивы, цели, ценности, уста-

новки на толерантность, сочувствие, соучастие; такие качества 

личности, как справедливость, дружественность, выдержка, 

внимательность, объективность и беспристрастность и др.).  

Представление о содержании конфликтологической готов-

ности как о совокупности компонентов определено системным 

подходом, выбранным в качестве методологического основания 

для исследования. Кроме того, системный подход определил 

наш взгляд на структуру процесса формирования конфликтоло-

гической готовности будущих педагогов-психологов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе, а компетентностный под-

ход позволил наполнить его содержанием. 

Формирование конфликтологической готовности как про-

цесс имеет три последовательных этапа: 1) этап погружения в 

конфликтологическую деятельность; 2) этап теоретико-практи-

ческого освоения деятельности по диагностике, профилактике и 

разрешению конфликтов; 3) этап отработки владения професси-

ональными конфликтологическими умениями и навыками. 

Каждый этап имеет свою цель, содержательные и мето-

дико-технологические особенности, планируемый результат. 

Раскроем содержание каждого этапа процесса формирования 

конфликтологической готовности будущих педагогов. 

Первый этап – погружения в конфликтологическую деятель-

ность. На формирование конфликтологической готовности 

направлены несколько дисциплин, позволяющих студентам на 

основе приобретения психолого-педагогических компетенций 

увидеть важность конфликтологической подготовки, наличия 

умений и навыков, опыта работы с конфликтом. Поэтому цель 

первого этапа реализуемого процесса – актуализировать  
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потребность, мотивировать будущих педагогов на формирование 

готовности к работе с конфликтом. 

На этом этапе будущие педагоги-психологи в рамках элек-

тивной дисциплины «Введение в педагогическую деятель-

нойсть» знакомятся с теоретическими знаниями о конфликте, 

стратегиях и тактике поведения в нем. Изучение данной дисци-

плины связано с гармоничным формированием конфликтологи-

ческой готовности в совокупности всех ее компонентов, по-

этому, кроме знаний о конфликте, студенты приобретают пер-

вичные конфликтологические умения, а также осознают значи-

мость своей профессии и конфликтологической подготовки в 

будущей профессиональной деятельности.  

На этом этапе следует использовать элементы социально-

психологического тренинга, деловые игры, ориентированные на 

формирование личностной и практической составляющих кон-

фликтологической готовности. В процессе его реализации буду-

щие педагоги на основе овладения общепрофессиональными 

компетенциями обретают готовность к выстраиванию межлич-

ностных отношений, к разрешению конфликтных ситуаций, 

учатся брать на себя ответственность за решение разных ситуа-

ций, возникающих в процессе образования. Это значимые спо-

собности для реализации конфликтологической деятельности. 

Для погружения студентов в образовательный процесс, 

оказания помощи в адаптации к нему и стимулирования к осо-

знанию важности знаний, умений, опыта работы с конфликтом 

используются словесные методы (лекции, рассказ с элементами 

беседы, дискуссии), активные практические формы и методы 

обучения (упражнения, проблемные ситуации, тренинг и др.).  
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Деятельность преподавателя на данном этапе сводится к 

управлению: он ставит цели, планирует, организует и контроли-

рует деятельность студентов, при этом привлекая будущих пе-

дагогов к самоорганизации учебной деятельности. 

Результат реализации данного этапа предполагает знаком-

ство с основами профессии, осознание ее значимости, овладе-

ние первоначальными психолого-педагогическими знаниями и 

умениями в рамках основного образовательного процесса за 

счет включения в учебные дисциплины тем по конфликтологии, 

что актуализирует важность конфликтологической подготовки 

студентов и формирование мотивации на приобретение знаний, 

умений и опыта работы с конфликтом. 

Второй этап – этап теоретико-практического освоения де-

ятельности по диагностике, профилактике и разрешению кон-

фликтов. Это рабочий период, который реализуется на 2-3 кур-

сах профессионального обучения. Целью данного этапа явля-

ется формирование у студентов базовых конфликтологических 

знаний, умений конфликтологической деятельности, формиро-

вание способности к диагностике, профилактике и разрешению 

конфликтов на квазипрофессиональном уровне, т.е. в условиях 

учебной ситуации, требующей применения приобретенных зна-

ний, умений и навыков.  

Содержание данного этапа строится на основе реализации 

разных учебных дисциплин. Причем, некоторые из них, имея 

свои цели и задачи, позволяют опосредованно формировать 

конфликтологическую готовность, другие же непосредственно 

направлены на овладение способностью выявлять или преду-

преждать конфликт, работать с ним. 
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Прежде всего, рассмотрим учебные дисциплины первого 

направления, связанные с изучением общей, возрастной, педа-

гогической, социальной психологии, которые направлены на 

изучение психических процессов, возрастных особенностей де-

тей и их поведения в конфликтах; ориентированные на овладе-

ние технологиями общения; овладение умениями социально-

психологического взаимодействия, работы в группе; компетен-

циями анализировать и определять проблемы личностного раз-

вития и профессионального роста. Эти компетенции важны для 

работы с конфликтом. 

В процессе изучения дисциплины «Педагогическая кон-

фликтология» формируются профессиональные и специальные 

компетенции, которые непосредственно относятся к содержа-

нию конфликтологической готовности. В процессе изучения 

данной дисциплины будущие педагоги усваивают системные 

знания по предупреждению и управлению конфликтами, овла-

девают умениями диагностики конфликтов, их прогнозирова-

ния; проектированием работы по минимизации негативных по-

следствий конфликтов, их коррекций.  

Одну из ведущих ролей в формировании конфликтологи-

ческой готовности играет специально введенный в учебный 

план факультатив «Школа медиации». На факультативе сту-

денты учатся осуществлять диагностику конфликта, управлять 

и разрешать школьные конфликты. Для этого отрабатываются 

стратегии поведения в конфликте, навыки применения различ-

ных технологий разрешения конфликтов в школе, оказания по-

мощи участникам образовательного процесса в разрешении 

споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и техно-

логии восстановительной медиации.  
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На третьем курсе реализуется элективный курс «Основы 

школьной медиации», который осваивается будущими педаго-

гами в шестом семестре. Учебный предмет является практико-

ориентированным и специально разработан для достижения 

цели – формирования у будущих педагогов конфликтологиче-

ской готовности как составной части их профессиональной под-

готовки в вузе. Задачи курса: раскрыть сущность, структуру и 

содержание медиации; обучить будущих педагогов стратегиям 

поведения в конфликте, овладеть психологическим инструмен-

тарием школьного медиатора.  

В рамках курса особое внимание уделяется теоретическим 

знаниям студентов о конфликте, об основах современной меди-

ации; пониманию особенностей, структуры и методов примене-

ния технологий работы с конфликтом; умению анализировать 

конкретные конфликты; овладению студентами на практиче-

ском уровне основами медиации. 

Суть обучения состоит в формировании следующих уме-

ний: находить источники возникновения конфликтов, выявлять 

методы решения конфликта, выделять приемы и методы педа-

гогического и воспитательного воздействия, составлять модель 

конфликтной ситуации, определять варианты решения кон-

фликта. 

На данном этапе конфликтологической подготовки у буду-

щих педагогов результативными методами обучения являются 

диагностическая беседа, конфликтологическое игромоделиро-

вание, тренинговые упражнения. Формирование конфликтоло-

гической готовности будущих педагогов также включает: ауди-

торные (лекционные, практические) и внеаудиторные (самоизу-
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чение информационных источников, написание творческих ра-

бот) формы работы со студентами; используются беседы, груп-

повые дискуссии, нацеленные на сравнение конфликтов, комму-

никативного поведения и индивидуально-личностных особен-

ностей конфликтующих сторон; включение в процесс подго-

товки ролевых и деловых игр, анализа конкретных конфликт-

ных ситуаций и др. 

Деятельность педагога на данном этапе, согласно идеям 

партисипативного подхода, сводится к обучению работы в паре 

и группе на основе формирования умения строить диалог, рабо-

тать в команде, принимать ответственные решения в процессе 

работы с конфликтом, договариваться, сотрудничать. 

Результатом реализации данного этапа процесса формиро-

вания конфликтологической готовности будущих педагогов в 

процессе профессиональной подготовки в вузе является усвое-

ние функциональных знаний о технологиях диагностики, про-

филактики и разрешения конфликтов; формирование мотиваци-

онно-ценностного отношения к профессиональной конфликто-

логической деятельности. На данном этапе от студентов требу-

ются высокие учебные результаты при освоении данных дисци-

плин, по которым можно оценить сформированность трех ком-

понентов формируемой готовности. При этом ведущую роль в 

приобретении конфликтологической готовности играют прак-

тико-ориентированные методы обучения и учения, которые яв-

ляются результатом соблюдения принципов практической 

направленности и связи теории с практикой. Кроме того, на дан-

ной этапе реализуется принцип субъектности, диалогизации, 

профессиональной направленности. 
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Третий этап – этап отработки владения профессиональ-

ными конфликтологическими умениями и навыками. Он рас-

пространяется на заключительный период обучения студентов 

(в течение 4 курса). Этот этап ориентирован на отработку навы-

ков профессионального поведения в конфликте, формирование 

способности к самообразованию.  

Содержание данного этапа определяется участием буду-

щих педагогов в экспериментальном проекте «Конфликтологи-

ческая скорая помощь» и деловой игре «Лучший медиатор». 

Также на данном этапе продолжается реализация факультатива 

«Школа медиации». Согласно целям и задачам этих мероприя-

тий будущие педагоги обучаются искусству использовать пове-

денческие стратегии и применять принципы многовариативно-

сти их использования в соответствии с обстоятельствами, дина-

микой конфликта, оттачивают навыки использования стратегий 

поведения выхода из конфликта. 

На данном этапе отрабатываются саморегулятивные (ана-

лиза результатов решения конфликта) и технологические (ис-

пользование конфликтной ситуации в воспитательных целях, 

формирование опыта решения конфликтов) умения. 

Формирование конфликтологической готовности будущих 

педагогов на третьем этапе осуществляется в рамках проектного 

метода обучения, игровой и тренинговой деятельности. Их ис-

пользование способствует созданию ситуации, максимально 

приближенной к непосредственной профессиональной деятель-

ности, что позволит отработать умения и навыки обучающихся 

по диагностике, профилактике и разрешению конфликта, сфор-

мировать личностные качества, необходимые для профессио-

нального взаимодействия. Учитывая индивидуальные качества 
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обучающихся, преподаватель проводит занятия в форме практи-

ческого решения конфликтов: каждый участник действует со-

гласно выбранной им роли, опираясь на собственный опыт.  

Результатом реализации третьего этапа конфликтологиче-

ской подготовки будущих педагогов в вузе является способ-

ность не только выполнить свои профессиональные функции, 

но и самостоятельно найти информационные, деятельностные и 

личностные ресурсы для решения профессиональных конфлик-

тологических задач. На данном этапе ведущими принципами ре-

ализации модели являются принципы субъектности, диалогиза-

ции, единства управления и самоуправления, практической 

направленности. 

Таким образом, содержательный блок модели формирова-

ния конфликтологической готовности обеспечит ясность в по-

нимании сущности и структуры конфликтологической подго-

товки и процесс ее формирования конфликтологической готов-

ности как педагогической системы, реализуемой последова-

тельно, с учетом принципов целостности, связи теории с прак-

тикой, усиления конфликтологической подготовки, практиче-

ской направленности и профессиональной обусловленности. 

Именно этот блок позволяет нам определить содержание (на 

уровне сущности и структуры) подготовки будущих педагогов-

психологов в сфере диагностики, профилактики и разрешения 

конфликтов. 

Методико-технологический блок. Цель данного блока – 

обеспечить организацию процесса конфликтологической подго-

товки с помощью подобранных и специально созданных мето-

дов, форм, средств и процедур.  
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Методико-технологический блок в рамках разработанной 

нами модели выполняет функции:  

– методического обеспечения: обусловливает создание та-

кого методического инструментария, который позволит повы-

сит эффективность процесса конфликтологической подготовки; 

– технологизации: определяет способы (формы, методы, 

средства) и технологии работы педагога, особенности организа-

ции учебной деятельности студентов. 

Согласно принципу двунаправленности деятельности в 

процессе конфликтологической подготовки используются спо-

собы деятельности двух субъектов – педагога и студента. Они 

зависят от этапа реализации процесса и целей, поставленных на 

данном этапе. 

Сначала остановимся на основных понятиях, определяю-

щих характеристики данного компонента. Рассмотрим методы, 

формы, средства и технологии, используемые педагогом в про-

цессе формирования конфликтологической готовности буду-

щих педагогов-психологов. 

Под методом деятельности понимается «способ ее осу-

ществления, который ведет к достижению поставленной цели» 

(В.А. Сластенин) [140, с. 269]. По мнению В.И. Андреева методы 

обучения – это, с одной стороны, методы преподавания, а с дру-

гой – методы учения [4]. Метод преподавания – это разработанная 

с учетом дидактических закономерностей и принципов система 

приемов и соответствующих им правил педагогической деятель-

ности, целенаправленное применение которых «... позволяет су-

щественно повысить эффективность управления деятельностью 

обучаемых ...» [140, с. 273]. Выбор метода обучения зависит от 

цели деятельности и типа педагогической задачи. Методы учения 
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связаны с ориентацией деятельности обучаемого на саморегули-

руемую, самоуправляемую деятельность. 

Рассмотрим методы, с помощью которых реализуется про-

цесс формирования конфликтологической готовности. Их мы 

поделили на: 

– методы формирования когнитивного компонента кон-

фликтологической готовности (словесные (лекции разных ви-

дов, беседа, дискуссия, пример, убеждение и др.), наглядные 

(иллюстрация, демонстрация); практические (изучение доку-

ментов, литературы, наблюдение и др.); 

– методы формирования практико-ориентированного ком-

понента (упражнение, решение проблемных ситуаций, метод 

проектов, тренинг, кейс-метод, имитационное моделирование, 

деловая и ролевая игра, консультация, мастерская, семинар-дис-

пут и др.);  

– методы формирования личностного компонента (беседа, 

убеждение, пример, игра, тренинг и др.);  

– методы стимулирования (похвала, оценивание, поощре-

ние, наказание, рейтинг, тренинг и др.);  

– методы контроля (наблюдение, беседа, решение конфлик-

тологических задач, контрольная работа, тестирование и др.). 

Представим характеристику методов, используемых в про-

цессе конфликтологической подготовки будущих педагогов в 

процессе в вузе (Таблица 5). 

Формами организации процесса конфликтологической 

подготовки являются аудиторные занятия (лекции, практиче-

ские работы), внеаудиторная деятельность (учебная и производ-

ственная практики, самостоятельная работа), внеучебная дея-

тельность (участие в проектах, конкурсах, волонтерство и др.). 

К формам работы студента в учебном процессе относятся: ин-

дивидуальная работа и работа в группе. 
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Таблица 5 — Характеристика методов формировании конфликтологической готовности будущих 

педагогов в вузе 

Наименование метода Характеристика метода 

1 2 

Лекция-визуализация Подача учебного материала с привлечением наглядности, которая позволяет об-

разно представить излагаемую информацию и облегчить процесс усвоения изу-

чаемого материала 

Тренинговые упраж-

нения 

Практический метод обучения, направленный на формирование знаний и уме-

ний в процессе активной деятельности, в результате которого развиваются ком-

муникативные способности и личностные особенности 

Метод проектов Самостоятельная детальная разработка проблемы, начиная с постановки цели и 

выбора средств до получения и оценки результата, оформления и представле-

ния его; это особым образом организованная работа, строящаяся на самостоя-

тельной деятельности обучающегося 

Учебная дискуссия, 

диспут 

Словесный метод обучения, предполагающий активное участие обучающихся в 

обсуждении проблемы, важных вопросов. Обеспечивает активное вовлечение 

студентов в обмен мнениями, аргументацию собственной позиции 

Поведенческое моде-

лирование 

Межличностное общение посредством показа и воспроизведения модели пове-

дения в заданной ситуации 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

Конфликтологическое 

игромоделирование 

Процесс моделирования в условиях игры ситуаций профессиональной дея-

тельности с учетом возможности переноса полученных умений и опыта пове-

дения в ситуации реальной практической деятельности  

Упражнение Повторные выполнения действий, важных для профессиональной деятельно-

сти 

Игра (имитационная, 

деловая, ролевая и др.) 

Искусственно созданная ситуация, в которой участвники наделяются опреде-

ленной ролью и ведут себя в соотвествии с правилами игры и выбранной ро-

лью 
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К средствам мы отнесли информационные и методические 

средства. Информационные средства включают ресурсы интер-

нет-сети, специальную литературу и т.п. Методические ресурсы 

подразумевают методические указания по подготовке и написа-

нию курсовой работы по педагогической конфликтологии, 

учебное пособие «Основы школьной медиации», программа фа-

культатива «Школа медиации» и т. п.  

Процесс формирования конфликтологической готовности 

предполагает использование ряда технологий. Под педагогиче-

ской технологией понимают строго научное проектирование и 

точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических 

действий [75; с. 318]. В нашем исследовании для формирования 

конфликтологической готовности будущих педагогов в про-

цессе профессиональной подготовки в вузе используется ряд 

технологий (Таблица 6). 
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Таблица 6 — Технологии, используемые в процессе формирования конфликтологической готовности 

будущих педагогов 

Наименование  

технологии 
Сущность 

Применение 

в процессе формирования 

конфликтологической готовности 

1 2 3 

1 Диалоговая Технология диалогического 

взаимодействия, в реализации кото-

рой предполагается участие каждого 

студента, формирование у него уме-

ний вести диалог, слушать и слышать 

собеседника, быть толерантным и по-

нимающим, отстаивать свою точку 

зрения, не навязывая ее 

Позволит в реализуемом процессе 

приобрести студентам необходимые зна-

ния в учебном взаимодействии, умения для 

ведения диалога в конфликтной ситуации, 

беседовать с разными сторонами кон-

фликта, убеждать в правильном способе 

поведения; сформировать личностные 

профессиональные качества (толерант-

ность, вежливость, отзывчивость и др.); 

позволит реализовать принцип диалогиза-

ции 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

2 Интерактивная Технология, основанная на ак-

тивном участии педагога и обучающе-

гося в учебном процессе. Предпола-

гает использование педагогом необыч-

ных приемов, форм и методов работы, 

облегчение обучающемуся восприя-

тия и усвоения учебного материала, 

создание проблемных ситуаций, по-

стоянное получение обратной связи 

Позволит активизировать процесс 

конфликтологической подготовки, создать 

комфортные условия для обучающегося, 

реализовать принцип субъектности, посто-

янно иметь информацию о качестве реали-

зации процесса формирования конфликто-

логической готовности  

3 Информационная Технология, в рамках которой 

используются специальные техниче-

ские средства, способы для работы с 

информацией; дает возможность раз-

вить творческое и критическое мыш-

ление, ускорить доступ к диалогу за 

счет сети Интернет, улучшить 

наглядность и др. 

Позволит реализовать процесс фор-

мирования конфликтологической готовно-

сти в условиях доступа к различного рода 

источникам информации, осуществлять 

организацию деятельности и контроль с 

помощью информационно-коммуникаци-

оннных технологий; даст возможность для 

подготовки студента к самостоятельной  
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

  деятельности в поиске информации, фор-

мировании конфликтологических умений 

4 Тренинговая Предназначена для формиро-

вания нужных привычек, умений, 

навыков; 

это метод активного обучения, 

практико-ориентированной направ-

ленности; студенты не просто осваи-

вают большой объем информации, но 

и учатся ей пользоваться 

Позволит в рамках процесса форми-

рования конфликтологической готовности 

будущим педагогам овладеть конфликто-

логическими умениями, сформировать от-

ношение к профессии, развить качества, 

необходимые для работы с конфликтом 

5 Игровая Технология, предполагающая 

создание определенной ситуации, 

направленной на воспроизведение и 

изучение социального опыта 

Поможет в исследуемом процессе со-

здавать приближенные к школьной дей-

ствительности конфликтные ситуации и 

реализовать за счет знаний и приобретен-

ных умений способы их разрешения; раз-

рабатывать планы профилактических и  
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

  диагностических мероприятий по преду-

преждению и изучению конфликтов в об-

разовательной среде 

6 Технология обра-

зования в глобаль-

ной информацион-

ной сети (ТОГИС) 

Сущность в том, что обучающе-

муся предлагают деятельностно-цен-

ностную задачу и алгоритм ее реше-

ния. Используется индивидуальный 

подход, так как каждый ученик ре-

шает свою задачу и дифференциро-

ванный подход - задачи предлагаются 

разных уровней сложности. Студент 

должен создать собственный интел-

лектуальный продукт 

Позволит создать четкий алгоритм 

решения профессиональной задачи, дает 

основание для использования качествен-

ных источников информации, создает ос-

нову для индивидуального подхода к сту-

денту в освоении им готовности предупре-

ждать, диагностировать и разрешать кон-

фликты 
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Оценочно-критериальный блок разработанной струк-

турно-функциональной модели нацелен на выявление (конста-

тацию) уровня сформированности конфликтологической готов-

ности, его оценку и соотнесение с определенным уровнем сфор-

мированности. 

В структурно-функциональной модели он выполняет сле-

дующие функции:  

– контрольно-оценочную: определение степени сформиро-

ванности конфликтологической готовности, выявление про-

блем при формировании, сравнение результатов;  

– аналитико-интерпретационную: фиксация данных об 

уровне сформированности конфликтологической готовности, 

анализ и интерпретация полученных результатов. 

Контроль и оценка функционирования структурно-функ-

циональной модели формирования конфликтологической го-

товности будущих педагогов в процессе профессиональной под-

готовки в вузе (контрольные мероприятия) осуществляются в 

следующей последовательности: организация диагностиче-

ского обследования (применение процедур диагностики и сбор 

эмпирических данных), сопоставление данных с нормативными 

значениями, дифференциация результатов по критериально-

уровневой шкале и распределение студентов по уровням сфор-

мированности конфликтологической готовности.  

Функционирование данного блока обеспечивается дея-

тельностью преподавателя по сбору фактического материала, 

организации экспертных оценок, проведения работы по сопо-

ставлению и оценке результатов относительно критериально-

уровневой шкалы конфликтологической готовности.  
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Этот блок включает описание критериев, показателей и 

уровней сформированности конфликтологической готовности. 

Под критерием понимают признак, основание для оценки 

чего-либо [114, с. 42]. Логично для оценки сформированности 

конфликтологической готовности выбрать структуру этого пе-

дагогического феномена, в которой мы выделили когнитивный, 

практико-ориентированный и личностный компоненты. В рам-

ках данного блока они выступят критериями оценки сформиро-

ванности исследуемой готовности: 

1. Когнитивный критерий предполагает оценку знаниевой 

составляющей конфликтологической готовности, а именно, не-

обходимого для диагностики, профилактики и разрешения кон-

фликтов комплекса теоретических и методико-технологических 

знаний. 

2. Практико-ориентированный критерий определяется 

комплексом умений, способностей (готовности) к различного 

рода профессиональной конфликтологической деятельности – 

прогнозирующе-проективная, коммуникативная, саморегуля-

тивная, технологическая. 

3. Личностный критерий включает мотивы, цели, ценно-

сти, установки, волевые качества, позволяющие решать профес-

сиональные конфликтологические задачи. 

Оценка сформированности каждого из данных критериев 

будет говорить об сформированности в общем конфликтологи-

ческой готовности. Но каждый критерий можно оценить на ос-

нове конкретных признаков – показателей, которые характери-

зуют этот критерий. Их можно измерить, определив в конечном 

итоге уровень сформированности. 
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Критерии сформированности конфликтологической готов-

ности будущих педагогов-психологов и показатели их оценки 

представлены в таблице 7. Кроме того, в данной таблице ука-

заны методы диагностики названных показателей. 

Показатели, характеризующие личностный, когнитивный и 

пратико-ориентированный критерии конфликтологической го-

товности будущих педагогов-психологов могут проявляться в 

большей и меньшей степени у разных студентов, поэтому в 

нашем исследовании мы разработали критериально- уровневую 

шкалу для определения степени выраженности вышеназванных 

показателей и уровня сформированности как отдельного крите-

рия, так и конфликтологической готовности в целом (Таблица 8). 
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Таблица 7 — Критерии, показатели сформированности конфликтологической готовности будущих 

педагогов и методы их диагностики 

Компонент  

(критерий) 
Показатель Метод диагностики 

1 2 3 

1 Когнитивный 1. Знания, о сущности, типах, функциях, 

причинах возникновения конфликта, стратегиях и 

тактиках их разрешения 

– анкетирование (анкета  

В. В. Шерниязовой; 

– опросник «Конфликт и лич-

ность») 

2. Знания методик и технологий диагно-

стики, профилактики и разрешения конфликтов 

– опрос; 

– тестирование; 

– экспертная оценка 

2 Практико-

ориентирован-

ный 

 

Прогнозирующе-проективная готовность 

– умение ставить цель конфликтологической 

деятельности; 

– умение прогнозировать появление, разви-

тие, последствия конфликта, поведение конфлик-

тующих сторон; 

– наблюдение; 

– тестирование; 

– экспертная оценка 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 
 

– умение планировать содержание и спо-

собы реализации диагностики, профилактики и 

разрешения конфликта 

 

Коммуникативная готовность: 

– умение применять технологию эффектив-

ного общения в конфликте; 

– умение взаимодействовать с участниками 

конфликта и управлять их поведением в процессе 

его разрешения 

Тестирование (16 – Кеттела 

(вариант С)) 

Саморегулятивная: 

– рефлексивные умения; 

– эмоциональный контроль собственного 

поведения 

– опросные методы (Опрос-

ник рефлексивности А.В. Карпова); 

– тестирование (тест «Тактика 

поведения в конфликте» К.У. То-

маса; 

16-факторный личностный 

опросник Р. Кеттела) 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

 

Технологическая готовность: 

– владение технологиями диагностики, про-

филактики и разрешения конфликтов; 

– владение организационно-управленче-

скими технологиями; 

 

– экспертная оценка решения 

практических задач (кейсов) по ди-

агностике, профилактике и разре-

шению конфликтов; 

– тестирование («Оценка 

стратегий поведения в конфликте» 

Дж. Г. Скотт.) 

3 Личностный 

компонент 

– мотивы, цели, ценности и установки про-

фессиональной конфликтологической деятельно-

сти; 

– личностные профессионально значимые 

качества (справедливость, терпимость, выдержка, 

сопереживание и др.) 

Тестирование и анкетировние 

(16 – факторный личностный 

опросник Р. Кеттела; 

Многофакторный личност-

ный опросник FPI) 
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Таблица 8 — Критериально-уровневая шкала сформированности конфликтологической готовности 

будущих педагогов 

Критерий 

(уровень) 
Когнитивный Практико-ориентированный 

Личностный 

 

1 2 3 4 

Низкий – отсут-

ствие или фраг-

ментарность 

знаний о сущ-

ности, типах, 

функциях, при-

чинах возник-

новения кон-

фликта, страте-

гиях и тактиках 

их разрешения;  

 

– отсутствие или низкое владение 

умениями целеполагания и планирова-

ния в диагностировании, предотвраще-

нии, разрешении конфликта, отсутствие 

умения прогнозировать появление, раз-

витие, последствия конфликта, поведе-

ние конфликтующих сторон; 

– коммуникативная готовность не 

сформирована: отсутствуют умения при-

менять технологию эффективного обще-

ния в конфликте, взаимодействовать с 

участниками конфликта и управлять их 

поведением в процессе его разрешения; 

Отсутствуют или слабо 

развиты мотивы профессио-

нальной конфликтологической 

деятельности; цели и уста-

новки на диагностику, профи-

лактику и разрешение кон-

фликтов не сформированы; 

ценности педагога-психолога, 

работающего с конфликтом от-

сутствуют или не позволяют 

выполнять работу качественно; 

личностные профессионально  
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Низкий – знание 

методик и тех-

нологий диа-

гностики, про-

филактики и 

разрешения 

конфликтов но-

сит бытовой ха-

рактер; –низкий 

уровень учеб-

ной успеваемо-

сти 

– отсутствуют саморегулятивные 

умения: не умеет осуществлять рефлек-

сию собственной деятельности, не спо-

собен на эмоциональный контроль сво-

его поведения; 

– низкая технологическая готов-

ность, что выражается в слабом владе-

нии технологиями диагностики, профи-

лактики и разрешения конфликтов, а 

также организационно-управленче-

скими технологиями 

значимые качества не сформи-

рованы; студент профессио-

нально не ориентирован, рав-

нодушен к будущей профессии 

Средний – наличие 

знания о сущно-

сти, типах, 

функциях, при-

чинах возник- 

Слабое владение умениями целе-

полагания и планирования в диагности-

ровании, предотвращении, разрешении  

Наблюдается наличие 

цели и формальной установки 

на реализацию профессиональ-

ных функций, связанных с диа-

гностикой, профилактикой и  
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Средний новения кон-

фликта 

конфликта; умение прогнозировать по-

явление, развитие, последствия кон-

фликта, 

– разрешением конфликтов;  

 

– сформи-

ровано пред-

ставление о 

стратегиях и 

тактиках их раз-

решения, но 

слабое знание 

методик и тех-

нологий диа-

гностики, про-

филактики и 

разрешения 

конфликтов 

– поведение конфликтующих сто-

рон находится на стадии формирования, 

но далеко от совершенного; 

– коммуникативная готовность 

сформирована слабо: студент стремится 

реализовать умения применять техноло-

гию эффективного общения в кон-

фликте, взаимодействовать с участни-

ками конфликта и управлять их поведе-

нием в процессе его разрешения, но ему 

не хватает знаний или опыта для успеш-

ного их применения; 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Средний  – наблюдаются попытки использо-

вания саморегулятивных умений: сту-

дент пытается осуществлять рефлексию 

собственной деятельности, но не спосо-

бен на эмоциональный контроль своего 

поведения, либо он пытается его контро-

лировать, при этом не может объективно 

оценить свою конфликтологическую де-

ятельность; 

– технологическая готовность фор-

мируется, она выражается в попытках 

освоения технологий диагностики, про-

филактики и разрешения конфликтов, а 

также организационно-управленческих 

технологий, но в то же время учебная де-

ятельность студента в рамках конфлик-

тологической подготовки говорит о  

– они не подкреплены 

субъективной мотивацией на 

работу с конфликтом;  

– ценности профессио-

нальной деятельности педа-

гога-психолога сформированы 

слабо, что выражается в меха-

ническом выполнении практи-

ческих действий по диагно-

стике, профилактике и разре-

шению конфликтов; 

– слабо развиты личност-

ные профессионально значи-

мые качества; не наблюдается 

гуманистической ориентации 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Средний  фрагментарности в формировании уме-

ний, что не дает им перейти в навыки, не 

формируется опыт деятельности 

 

Высокий 

 

Отличное 

знание сущно-

сти, типов, 

функций, при-

чин возникно-

вения конфлик-

тов, стратегий и 

тактик их разре-

шения, на высо-

ком уровне 

усвоенное зна-

ние методик и 

технологий ди 

– блестящее владение умениями 

целеполагания и планирования в диагно-

стировании, предотвращении, разреше-

нии конфликта, хорошая сформирован-

ность умения прогнозировать появле-

ние, развитие, последствия конфликта, 

поведение конфликтующих сторон. 

– коммуникативная готовность 

сформирована на высоком уровне: сту-

дент легко использует технологию эф-

фективного общения в конфликте, вклю-

чается в взаимодействие с участниками 

конфликта и готов управлять их поведе-

нием в процессе его разрешения; 

Высоко развиты мотивы 

профессиональной конфликто-

логической деятельности; 

цели, и установки на диагно-

стику, профилактику и разре-

шение конфликтов наблюда-

ются в учебной и практической 

деятельности; сформированы 

ценности профессиональной 

деятельности, которые находят 

отражение в демонстрируемых 

личностных качествах; студент 

активно стремится участвовать 

в процессе профессиональной  
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

 агно-

стики, профи-

лактики и раз-

решения кон-

фликтов 

– саморегулятивные умения выра-

жены: умеет осуществлять рефлексию 

собственной деятельности и способен на 

эмоциональный контроль собственного 

поведения без затруднений; 

– высокая технологическая готов-

ность, которая выражается в отличном 

владении технологиями диагностики, 

профилактики и разрешения конфлик-

тов, а также организационно-управлен-

ческими технологиями 

подготовки по диагностике, 

предупреждению и разреше-

нию конфликтов, анализиро-

вать и корректировать свою де-

ятельность 
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Таким образом, в оценочно-критериальном блоке модели 

мы определили критерии, показатели и уровни сформированно-

сти конфликтологической готовности будущих педагогов в про-

цессе профессиональной подготовки в вузе. Этот блок позволит 

диагностировать в рамках модели уровень конфликтологиче-

ской готовности студентов и оценивать степень эффективности 

процесса, лежащего в ее основе. 

Результативный блок модели формирования конфликтоло-

гической готовности будущих педагогов-психологов функцио-

нально предназначен для определения достижимости цели.  

Результат реализации структурно-функциональной мо-

дели и лежащего в ее основе процесса является проекцией цели, 

поэтому содержание данного блока отражает заявленные ориен-

тиры в блоке первом: сформированность конфликтологической 

готовности, которая выражается в теоретической, практической 

и личностной готовности к диагностике, предупреждению и 

разрешению конфликта.  

Данный блок выполняет две функции: 

– обратной связи: определяет достижимость цели и дей-

ственность предложенной модели целиком и всех ее компонен-

тов в частности; 

– коррекции: направляет на корректирующие действия в 

случае неудовлетворительных результатов, использования не-

эффективных форм, методов, средств, изменения целевых ори-

ентиров вслед за сменой социального заказа и др. 

Таким образом, данный блок позволяет увидеть и оценить 

функциональность и содержательную жизнеспособность мо-

дели. 
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Структурно-функциональная модель конфликтологиче-

ской подготовки будущих педагогов в вузе имеет ряд свойств: 

системности, управляемости, воспроизводимости. 

Системность модели заключается в наличии связанных 

единой целью компонентов-блоков процесса формирования 

конфликтологической готовности будущих педагогов. При-

знаки системы есть в формируемой готовности студентов к ди-

агностике, профилактике и разрешению конфликтов, в разрабо-

танных методических и дидактических материалах, методиках 

и технологиях работы со студентами, в курсах, направленных на 

профессиональную подготовку будущих педагогов-психологов.  

Управляемость модели предполагает возможность ее пере-

вода из одного состояния в другое. Это модель педагогического 

процесса, которая имеет цель, этапность реализации, поэтому 

обеспечить движение от цели к результату можно только при 

наличии управления, а именно планирования деятельности, ее 

организации, диагностирования на каждой ступени подготовки 

и коррекции результатов.  

Воспроизводимость связана с возможностью повторения 

(воспроизведения). Воспроизводимость модели процесса кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов предполагает 

ее использование другим субъектом, в другом высшем учебном 

заведении. При этом, результат должен быть одинаковым. 

Таким образом, разработка структурно-функциональной 

модели конфликтологической подготовки будущих педагогов в 

вузе проводилась с учетом методологии системного, компетент-

ностного и партисипативного подходов; системный подход вы-

ступил в качестве общенаучной основы для проектирования мо-

дели формирования конфликтологической готовности будущих 
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педагогов-психологов и позволил выявить и упорядочить связи 

между ее элементами, компетентностный подход определил со-

держательные аспекты конфликтологической готовности буду-

щих педагогов и процесса ее формирования; партисипативный 

подход обусловил разработку методико-технологических ха-

рактеристик построения процесса формирования конфликтоло-

гической готовности будущих педагогов-психологов. Результа-

тивность реализации разработанной педагогической модели 

обеспечивались соблюдением принципов целостности, двуна-

правленности деятельности, связи теории и практикой (систем-

ный подход), усиления конфликтологической подготовки, прак-

тической направленности, профессиональной обусловленности 

(компетентностный подход), субъектности, диалогизации, 

единства управления и самоуправления (партисипативный под-

ход). Структуру педагогической модели составляют целевой, 

содержательный, методико-технологический, оценочно-крите-

риальный и результативный блоки. Модель конфликтологиче-

ской подготовки будущих педагогов в вузе имеет свойства си-

стемности, управляемости и воспроизводимости, характеризу-

ющие ее как жизнеспособную, готовую к использованию дру-

гими субъектами образовательного процесса. 
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2.2 Модель научно-методического обеспечения 

конфликтологической подготовки  

будущего педагога 

 

Соколова Н. А., Рослякова С. В., Харланова Е. М. 

 

 

Обосновав модель конфликтологической подготовки бу-

дущих педагогов, мы столкнулись с проблемой научно-методи-

ческого обеспечения такой подготовки. Анализ научной литера-

туры и практика образования выявили значимый разрыв между 

теорией педагогической конфликтологии и практикой конфлик-

тологической подготовки будущих педагогов, учебно-профес-

сиональной деятельностью в вузе и профессиональной педаго-

гической деятельностью в образовательной организации, что 

актуализирует поиск и обоснование методик, технологий, обес-

печивающих сглаживание и разрешение этих противоречий. 

Исследования состояния практики урегулирования кон-

фликтов в образовательный среде свидетельствуют о наличии 

предпосылок к разработке научно-методического обеспечения 

конфликтологической подготовки будущих педагогов: требова-

ния социального заказа на подготовку компетентного педагога, 

активное изучение конфликтологической составляющей школь-

ного образования, многочисленные предложениями методиче-

ского и технологического характера; признание процесса кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов явно недо-

статочным. Все вышесказанное продиктовало необходимость 

разработки модели научно-методического обеспечения  

конфликтологической подготовки будущих педагогов, которое 

рассматривается нами как система обоснования и обновления 
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образовательных программ, содержания и методического со-

провождения (технологий, методов, форм, средств) подготовки 

будущих педагогов к эффективной работе по прогнозированию, 

диагностике, профилактике, разрешению и управлению кон-

фликтами на основе междисциплинарности, вариативности, 

продуктивной направленности самого процесса подготовки и 

центрированности на развитии личностных ресурсов будущих 

педагогов в условиях конструктивного взаимодействия. 

Построение модели научно-методического обеспечения 

конфликтологической подготовки позволяет схематично и об-

разно представить его структуру во взаимосвязи компонентов. 

Поскольку современное профессиональное образование и кон-

фликтологическая подготовка педагогов должны отвечать на 

вызовы будущего, иметь опережающий характер, мы обраща-

емся к построению проактивной модели-конструктора. 

Модель-конструктор – основа для конструирования кон-

кретным коллективом научно-методического обеспечения кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов, используя 

предложенный инструментарий и опираясь на собственные ре-

сурсы и потенциал образовательной среды. 

Сущностной характеристикой проактивной модели высту-

пает ее обновляемость на основе опережающего отражения, 

изучения меняющихся пределов возможного и достижения в 

этом поле целей развития на основе действий субъектов, ориен-

тированных на изменение. 

Данная характеристика определяет и структуру модели: в 

нее встроен прогностический аппарат и компоненты – аксиоло-

гический, методологический, целевой, содержательно-процес-

суальный, результативный, имеющие инвариантную и вариа-

тивную составляющую (рис.4).  
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Рисунок 4 — Модель-конструктор научно-методического  

обеспечения конфликтологической подготовки будущих  

педагогов  
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Дадим характеристику каждого компонента разработанной 

модели. Прогностический аппарат модели-конструктора вклю-

чает изучение вызовов будущего, социального заказа и стратеги-

ческих ориентиров конфликтологической подготовки на основе 

прогнозирования, форсайта, метода дуальных оппозиций. 

Аксиологическийский компонент определяет ценностные 

основания обеспечения конфликтологической подготовки. Это 

ориентиры на обеспечение мирного сосуществования и урегу-

лирования конфликтов, опора на национальные, гражданские 

ценности и уважение к разнообразию культур, мнений, а также 

принятие и реализация ценностей профессии и профессиональ-

ного долга, ценности детства, личностного становления, само-

развития и сотрудничества. При разработке и реализации 

научно-методологического обеспечения конфликтологической 

подготовки важно согласование ее аксиологического ядра (ба-

зовых ценностей) и определение границ поля допустимого цен-

ностного выбора. 

Методологический компонент включает методологические 

подходы исследовательской и практической деятельности в обес-

печении конфликтологической подготовки. Следуя установке на 

полипарадигмальность, рассматриваем системный, междисци-

плинарный, процессный, компетентностный подходы как инвари-

антые в разработке и реализации научно-методического обеспе-

чения, а конкретно-научные подходы (онтологический, событий-

ный, арт-терапевтический, партисипативный и др.) как вариатив-

ные, что обеспечивает, с одной стороны, целостность, преем-

ственность в рамках системы непрерывного профессионального 

образования и гибкость, разнообразие, необходимые для индиви-

дуализации образовательных траекторий. 
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Например, разрабатывая научно-методическое обеспечение 

конфликтологической подготовки мы взяли за основу системно-

синергетический, процессный, субъектно-средовой, конструк-

тивно-компетентностный и партисипативный подходы. 

Целевой компонент научно-методического обеспечения 

обусловлен таким инвариантом, как целевые установки кон-

фликтологической подготовки педагогов согласно образова-

тельным и профессиональным стандартам, а именно: овладение 

целостной системой знаний о конфликтах и работе с ними, спек-

тром технологий прогнозирования, диагностики, профилак-

тики, разрешения и управления конфликтами (это позволяет не 

просто работать с конфликтом, но и исследовать его), сформи-

рованными профессионально-личностными качествами, необ-

ходимыми для работы с конфликтами, и сложившимися цен-

ностными ориентирами в отношении конфликтологической де-

ятельности для взаимодействия в образовательной среде. 

Инвариантная целевая установка проактивного научно-ме-

тодического обеспечения – совершенствование процесса кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов с учетом вы-

зовов будущего. 

Вариативная составляющая цели включает целеполагание 

педагогов, студентов как субъектов непрерывного образования 

и продуктивной исследовательской, инновационной, экспери-

ментальной, просветительской, научно-методической, эксперт-

ной деятельности в сфере конфликтологии в вузе. При создании 

необходимой инфраструктуры и партнерских отношений, сту-

дент на основе выбора становится субъектом профессиональной 

конфликтологической деятельности. 
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Содержательно-процессуальный компонент научно-ме-

тодического обеспечения конфликтологической подготовки 

представляет собой взаимосвязанную совокупность содержа-

тельных блоков (инвариантная составляющая) и педагогиче-

ского инструментария (вариативная составляющая), их поэтап-

ную разработку и реализацию в процессе конфликтологической 

подготовки студентов. 

Блоки содержания научно-методического обеспечения: 

теоретико-методологический блок включает обоснование и 

разработку содержания конфликтологической подготовки; ин-

струментально-технологический – обоснование и разработку 

технологий, методик; определение форм, средств, условий под-

готовки; личностный – инструментов, ориентированных на осо-

знание студентом индивидуальных особенностей, влияющих на 

собственное конфликтное поведение, его коррекцию и выра-

ботку индивидуального стиля работы по прогнозированию, ди-

агностике, профилактике, разрешению, управлению конфлик-

тами; социальный – планирование сетевого взаимодействия пе-

дагогического вуза с образовательными учреждениями, где бу-

дет организована практическая и исследовательская работа сту-

дентов по подготовке к конфликтологической деятельности. 

Педагогический инструментарий научно-методического 

обеспечения состоит из: 

– нормативно-методического обеспечения: рабочие про-

граммы дисциплин, методические рекомендации по организа-

ции самостоятельной работы и фонды оценочных средств; вари-

ативные программы индивидуальной работы со студентами (ин-

дивидуальные образовательные траектории), программы прак-

тик и сетевого взаимодействия «вуз-школа», дополнительного и 
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неформального образования, направленные на конфликтологи-

ческую подготовку и др.; 

– информационно-методического обеспечения: учебная ли-

тература, периодические издания в библиотечном фонде, элек-

тронные библиотеки и базы; кейсы, кино-, аудио-, видеоматери-

алы, онлайн-тренажеры, самообразовательные пособия и т.п.; 

– интерактивно-методического обеспечения: соглаше-

ния, регулирующие взаимодействие с партнерами на постоян-

ной основе для формирования конфликтологической готовно-

сти будущих педагогов к продуктивной профессиональной дея-

тельности (например, реализация научных исследований; про-

ектов по апробации технологий конфликтологической деятель-

ности и т.п.); механизмы взаимодействия и алгоритмы по их ре-

ализации и др.; 

– инструментально-методического обеспечения: ком-

плекс методик и технологий по разрешению конфликтов (си-

стемный анализ конфликта, переговоры, посредничество, меди-

ация, «совместное отражение и действие» и др.); психолого-пе-

дагогических технологий (диагностика, тренинги, консультиро-

вание, модерация, фасилитация, коучинг и др.); технологий, 

обучающих продуктивному взаимодействию (партнерство, доб-

ровольчество, выполнение заказа, совместный проект и т.п.), ре-

ализуемых в реальной школьной среде; 

– сопровождения личностного развития студента (про-

грамма тьюторского сопровождения, наставничества, стратеги-

ческое планирование, индивидуальный образовательный марш-

рут, электронное портфолио и т. п.). 

Процесс научно-методического обеспечения конфликто-

логической подготовки включает как минимум три этапа:  
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проектировочный, организационно-деятельностный и анали-

тико-корректирующий, их последовательная и цикличная реа-

лизация необходима для своевременного обновления и поддер-

жания инновационности, опережающего характера подготовки. 

С учетом стратегических ориентиров профессионального 

педагогического образования процесс конфликтологической 

подготовки будущих педагогов целесообразно представить мо-

дульно как процесс последовательного повышения субъектно-

сти и продуктивности конфликтологической деятельности сту-

дента, включающий переход от внешней регламентации, задан-

ной образовательной программой и ее требованиями, к саморе-

гулированию профессионального развития в выбранной инди-

видуальной траектории. 

Дадим краткую характеристику модулей содержательно-

процессуального компонента научно-методического обеспечения 

(НМО) конфликтологической подготовки будущих педагогов: 

Модуль 1. Базовый теоретический. Нацелен на освоение 

базовых конфликтологических знании и умений. Предполагает 

использование личного опыта студента, подключение его эмо-

циональных переживаний, внимание к рефлексии и самопозна-

нию. Основными инструментами НМО являются: лекции с эле-

ментами дискуссии, беседы; упражнения, ролевые и деловые 

игры, тренинги; проблемные, рефлексивные, игровые техноло-

гии, технологии визуализации, кейс-стади. 

Модуль 2. Базовый инструментальный. Нацелен на практи-

ческое овладение технологиями прогнозирования, диагностики, 

профилактики, разрешения, управления конфликтами. Предпо-

лагает формирование гибкого и рефлексивного мышления в си-

туациях профессионального взаимодействия, умений и навыков 
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на основе ценностной установки на миротворчество. Инстру-

менты НМО: групповая, парная работа; упражнения, тренинг, 

имитационная игра; технологии супервизии, медиации, фасили-

тации, адвокатирования и др. 

Модуль 3. Личностного развития. Ориентирован на овла-

дение будущим педагогом внутренними ресурсами. Предпола-

гает формирование понимания зависимости профессиональной 

готовности и успешности от рефлексивной позиции в профес-

сии, адекватной оценки своей личности. Инструменты научно-

методического обеспечения: индивидуальная и групповая ра-

бота; эссе, тренинг личностного роста, консультация; тренинги 

развития личностных коммуникативных навыков, самодиагно-

стики; технологии супервизии, самоадвакатирования, нарратив-

ные и др. 

Модуль 4. Субъектной конфликтологической деятельно-

сти. Цель модуля: обеспечить вариативную деятельность сту-

дента по профилактике, диагностике и разрешению конфлик-

тов. Модуль отвечает за создание образовательной среды, отве-

чающей таким вызовам будущего, как конвергентность, цифро-

визация, динамичность, а также ее современным проблемам – 

низкому уровню способности субъектов образовательного про-

цесса решать проблемы самостоятельно, инструментальной 

ограниченности. Инструменты: учебная и внеучебная квазипро-

фессиональная, исследовательская, практико-ориентированная 

деятельность; учебная и производственная педагогические 

практики; проектные, исследовательские, информационно-ком-

муникационные, коммуникативные, операциональные, рефек-

сивные технологии, медиация, супервизия. 
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Результативный компонент научно-методического обес-

печения конфликтологической подготовки включает критерии 

и методы его оценки. Результативность научно-методического 

обеспечения проявляется в двух аспектах: конфликтологиче-

ской готовности будущего педагога (критерии: теоретический, 

технологический, личностный, продуктивный); качестве обес-

печения конфликтологической подготовки (варианты крите-

риев: системность, актуальность используемых технологий обу-

чения с позиций стратегических ориентиров, адекватность реа-

лизуемых инструментов запросам практики, инновационность, 

конструктивность). Инструментами оценки выступают: экс-

пертные оценки продуктов деятельности, самооценки субъек-

тов образовательного взаимодействия и оценка удовлетворен-

ностью конфликтологической подготовкой самих студентов и 

их работодателей. 

Таким образом, современное научно-методическое обеспече-

ние конфликтологической подготовки будущих педагогов должно 

иметь проактивный характер, т. е. отвечать вызовам будущего, 

ориентировать на разработку стратегических ориентиров, способ-

ствовать взаимодействию ученых, преподавателей и представите-

лей образовательных организаций. Направленность вектора 

научно-методического обеспечения конфликтологической подго-

товки следующая: обеспечение формирования системы теоретиче-

ских и практических знаний о работе с конфликтами – обеспечение 

научно-исследовательской деятельности студента в сфере кон-

фликтов – обеспечение практики конфликтологической деятель-

ности студента во взаимодействии с партнерами – обеспечение са-

мопознания, саморазвития повышения субъектности студента че-
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рез интериоризацию конфликтологического знания и экстериори-

зацию опыта конфликтологической деятельности. Результатом по-

добного научно-методического обеспечения становится готов-

ность будущего педагога к работе с конфликтами в условиях 

быстро меняющейся образовательной среды. 

 

 

2.3 Педагогические условия реализации модели 

конфликтологической подготовки  

будущих педагогов 

 

Соколова Н. А., Рослякова С. В., Бисембаева А. Г. 

 

 

Представленная в предыдущем параграфе модель кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов-психологов 

в вузе имеет возможности для дальнейшего развития и повыше-

ния эффективности функционирования. Этому могут способ-

ствовать специально созданные педагогические условия. 

В философии под условием понимают: 1) «то, от чего за-

висит нечто другое обусловленное, что делает возможным нали-

чие вещи, состояния, процесса» [160]; 2) отношение предмета к 

окружающим его явлениям, без которых он существовать не мо-

жет [2]. Это значит, что условия для предмета, явления обеспе-

чивают не только их существование, но и полноценное функци-

онирование.  

В педагогике «условия» чаще всего рассматривают как 

факторы, обстоятельства, совокупность мер, от которых зависит 
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эффективность какого-либо педагогического процесса (си-

стемы). С позиции педагогической науки условия определяются 

через дидактические категории, отражающие основные эле-

менты учебного процесса. Так, например, А.С. Белкин [17],  

Е.В. Коротаева [72] и другие рассматривают педагогические 

условия как, то, что способствует успешному протеканию чего-

либо, как педагогически комфортную среду, которая способ-

ствует успешности процесса подготовки будущего учителя. Как 

«совокупность мер педагогического процесса, направленную на 

повышение его эффективности» понимает под педагогическими 

условиями Н.О. Яковлева [184]. Следовательно, в педагогиче-

ской науке «условия» – это такие факторы, которые являются 

внешними источниками, влияющими на разрабатываемый и ре-

ализуемый педагогический процесс, способствующими его су-

ществованию, повышению результативности и эффективности.  

В нашем исследовании под педагогическими условиями 

реализации модели мы будем понимать совокупность мер, 

направленных на повышение эффективности реализуемого пе-

дагогического процесса. 

К настоящему времени в педагогической науке отмечено, 

что отдельные, случайно выбранные условия не могут суще-

ственно повлиять на эффективность того или иного педагогиче-

ского явления, поэтому необходимо создать комплекс условий, 

учитывающих сущность и особенности процесса формирования 

конфликтологической готовности в вузе и направленных на под-

держание эффективного функционирования модели разработан-

ного процесса и, как следствие, – повышению уровня сформиро-

ванности компонентов конфликтологической готовности. 
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При выявлении комплекса педагогических условий мы 

учитывали:  

– предмет, задачи и гипотезу нашего исследования;  

– социальный заказ государства и общества, отраженный в 

нормативно-правовых документах;  

– компонентный состав конфликтологической готовности;  

– методологические подходы (системный, компетентност-

ный и партисипативный), составляющие методологическую ос-

нову исследования;  

– принципы реализации модели и лежащего в основе про-

цесса формирования конфликтологической готовности буду-

щих педагогов-психологов: целостности, двунаправленности 

деятельности, связи теории и практикой, усиления конфликто-

логической подготовки, практической направленности, профес-

сиональной обусловленности, субъектности, диалогизации, 

единства управления и самоуправления;  

– перспективы функционирования разработанной модели 

конфликтологической подготовки будущих педагогов в вузе.  

Выявленные на этой основе педагогические условия 

должны обладать свойствами необходимости и достаточности. 

Необходимыми условия эффективного функционирования си-

стемы или модели считаются тогда, когда без них она не может 

работать в полной мере; достаточными – если их достаточно для 

ее нормальной работы [184]. Необходимость условий определя-

ется из анализа психолого-педагогической литературы, опыта 

работы в образовательном учреждении, путей построения пред-

лагаемой авторской системы (модели) и результатов констати-

рующего этапа эксперимента [184]. Невозможность получения 

желаемых результатов без предлагаемых условий будет озна-

чать их необходимость для эффективности системы (модели).  
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Достаточность, как правило, выводится из результатов экс-

периментальной работы: если данные срезов, проведенных в 

ходе эксперимента, отражают стабильный качественный рост 

формируемой конфликтологической готовности у студентов 

вуза, существенное преобладание участников эксперименталь-

ных групп, а особенно той группы, где реализовывались все 

условия, то можно сделать вывод об эффективном функциони-

ровании модели конфликтологической подготовки будущих пе-

дагогов в вузе и достаточности предложенных педагогических 

условий.  

С нашей точки зрения, необходимыми и достаточными для 

повышения эффективности функционирования модели кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов в вузе 

должны стать следующие условия: 

1. Инкорпорирование будущих педагогов в информацион-

ное конфликтологическое пространство на весь период обуче-

ния в вузе (для повышения уровня конфликтологической готов-

ности). 

2. Внедрение элективного курса «Основы школьной меди-

ации» с приоритетным использованием инновационных интер-

активных технологий обучения (для стимулирования студентов 

к формированию личностного, практико-ориентированного и 

когнитивного компонентов). 

3. Ориентация будущих педагогов на самообразование по-

средством разработки проектов по диагностике, профилактике 

и разрешению конфликтов и участия в факультативе «Школа 

медиации» (для демонстрации опыта владения конфликтологи-

ческой готовностью). 
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Данные условия отражают социальный заказ, связанный с 

потребностью общества и государства в специалистах сферы 

образования, способных работать в конфликтогенной среде, ди-

агностировать, предупреждать и разрешать конфликты, реали-

зуемый с помощью создания специального образовательного 

пространства и вовлечения в него студентов, мотивированных 

на конфликтологическую подготовку; посредством использова-

ния интерактивных технологий, а также путем использования 

современных технологий и инструментов профессиональной 

подготовки. 

Первое педагогическое условие – инкорпорирование буду-

щих педагогов-психологов в информационное конфликтологи-

ческое пространство на весь период обучения в вузе. Выбор дан-

ного условия связан с выявленной в процессе практической де-

ятельности закономерности: чем больше у студента возможно-

стей участвовать в деятельности по диагностике, профилактике 

и разрешению конфликтов, тем лучше формируются умения и 

навыки, выше уровень профессиональной готовности к работе с 

конфликтом. Исходя из этой закономерности, опираясь на идеи 

системного, партисипативного и компетентностного подходов, 

а также выведенные согласно им принципы реализации разра-

ботанной модели (связи теории с практикой, практической 

направленности, профессиональной обусловленности, субъект-

ности, диалогизации), было создано информационное конфлик-

тологическое пространство и осуществлен процесс включения 

(инкорпорирования) в него будущих педагогов. Два данных 

подпроцесса в совокупности образуют общий процесс инкорпо-

рирования будущих профессионалов в информационное кон-

фликтологическое пространство и обусловливают успешность 
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функционирования процесса формирования у них конфликто-

логической готовности. 

Определимся сначала с понятием «информационное кон-

фликтологическое пространство». Под пространством обычно 

понимают «объективную реальность, форму существования ма-

терии, характеризующуюся протяженностью и объемом»  

[155, с. 504]. Исходя из данного определения, следует выделить 

несколько показателей пространства, которые используются 

для его описания: 1) определенная территория, область или 

сфера деятельности; 2) имеет протяженность, а значит, границы; 

3) отличается определенным содержательным наполнением. Из 

этого следует, что пространству можно дать характеристику. 

С ХХ века понятие «пространство» используется как педа-

гогический термин, его употребляют для описания педагогиче-

ских явлений разного содержания: «образовательное простран-

ство», «информационное образовательное пространство», «ин-

формационно-познавательное пространство», «пространство 

образовательного учреждения» и т.д.  

Следует сказать, что понятие «пространство» синони-

мично в педагогике понятию «среда», которое представляет со-

бой, согласно В. А. Ясвину, систему условий, влияющих на фор-

мирование личности, а также совокупность содержащихся в 

пространственно-предметном окружении возможностей для са-

моразвития обучающихся [187]. Исследователь, описывающий 

среду, пользуется термином «пространство», и наоборот. 

Модель конфликтологической подготовки реализуется в 

образовательном пространстве вуза и не противоречит требова-

ниям стандарта, предъявляемым к этому пространству. В то же 

время реализуемый в рамках модели процесс требует создания 
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специфических условий, особой среды, способствующей реали-

зации конфликтологической деятельности – деятельности буду-

щих педагогов по диагностике, профилактике и разрешению 

конфликтов.  

Прежде всего для успешного и эффективного решения по-

ставленных в модели целей и задач мы выбрали для нашего об-

разовательного пространства характеристику «информацион-

ное». О.А. Ильченко, под «информационно-образовательным 

пространством» понимает непрерывное единство информации, 

средств её хранения и производства, методов и технологий, 

обеспечивающих получение информации субъектами в целях 

образования [58].  

Объясним наше понимание информационного простран-

ства и причину выбора этой характеристики. Во-первых, он обу-

словлен потребностью в отборе учебного материала, позволяю-

щего осуществлять конфликтологическую подготовку. Во-вто-

рых, информационное пространство необходимо для формиро-

вания профессионала, функционирующего в информационном 

обществе, поэтому он должен быть готов работать с конфликто-

логической информацией: осуществлять поиск, переработку, 

использование, презентацию и др. В-третьих, согласно образо-

вательным стандартам, образовательное пространство вуза 

должно быть информационным, что означает приобретение ин-

формационных умений, которые включают также умения поль-

зоваться информационно-коммуникационными технологиями. 

Все перечисленное означает, что под информационным про-

странством, способствующим повышению эффективности 

функционирования реализуемой модели, мы будем понимать 

создание специфической образовательной среды, наполненной 
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конфликтологическим содержанием и ориентированной на при-

обретение умений осваивать это содержание и способности при-

менять в будущей профессиональной деятельности.  

Характеристика пространства «конфликтологическое» 

связана с требованием отбора информации (учебного матери-

ала) по диагностике, профилактике и разрешению конфликтов, 

т.е. конфликтологического содержания. Она согласуется с со-

держательным компонентом разработанной модели. В содержа-

ние конфликтологического пространства мы включаем специ-

ально созданные условия, позволяющие студенту осваивать 

профессиональную деятельность по диагностике, профилактике 

и разрешению конфликтов.  

Таким образом, в структуру «информационное конфликто-

логическое пространство» мы вкладываем информационный 

компонент, включающий профессионально значимую научную 

информацию по конфликтологии и способам реализации кон-

фликтологической готовности, и конфликтологический компо-

нент, определяющий деятельностные характеристики простран-

ства, создающие условия для конфликтологической подготовки 

студентов педагогов-психологов. 

По мнению Н. Н. Гладченковой, анализируя пространство об-

разовательного учреждения, нужно выделить следующие прин-

ципы: принцип конечности пространства, который говорит об 

условной или реальной замкнутости (конечности) пространства; 

принцип индивидуальности пространства, утверждающий уни-

кальность и неповторимость отдельных элементов конкретного 

пространства, которые невозможно удалить или заменить какими-

либо другими элементами; принцип устойчивости пространства, 
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согласно которому составные его части не могут менять своего ме-

стоположения и взаиморасположения; принцип проявленности 

пространства, являющийся первоначальным, основополагающим 

относительно всех остальных, которые, появляясь позже, обога-

щают предшествующие новым наполнением, формирующим 

культуру личности [33]. Указанные принципы, по нашему мне-

нию, могут характеризовать и наше информационное конфликто-

логическое пространство, созданное для формирования конфлик-

тологической готовности будущих педагогов-психологов.  

Объяснив сущность информационного конфликтологиче-

ского пространства, представим его архитектонику. По мнению 

Д.А. Коноплянского, под образовательным пространством вуза 

следует рассматривать «организованную и структурированную 

систему блоков и модулей, которая обусловливает возникнове-

ние возможностей и условий для активизации потенциала сту-

дента..., профессионального и личностного развития» [68, с. 51]. 

В соответствии с данным определением информационное кон-

фликтологическое пространство включает образовательные мо-

дули, позволяющие студенту освоить конфликтологическое со-

держание (сформировать когнитивный компонент конфликто-

логической готовности), получить умения и навыки, опыт про-

фессиональной деятельности (сформировать практико-ориенти-

рованный компонент конфликтологической готовности), при-

обрести профессионально значимые качества личности (сфор-

мировать личностный компонент конфликтологической готов-

ности). Представим ниже в табл. 9 структурно-содержательное 

наполнение информационного конфликтологического про-

странства, обеспечивающего эффективную реализацию модели 

формирования конфликтологической готовности.  
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Таблица 9 — Структурно-содержательное наполнение информационного конфликтологического 

пространства, обеспечивающего реализацию структурно-функциональной модели конфликтологи-

ческой подготовки будущих педагогов 

Название модуля  

процесса  

формирования  

конфликтологиче-

ской готовности  

Времен-

ные гра-

ницы реа-

лизации 

 

Содержательное наполнение 

Дисциплина  

образовательного  

процесса 

Информация, 

 обеспечивающая формирование  

конфликтологической готовности  

1 2 3 4 

1 Адаптационно-по-

гружающий 

1 курс Дисциплина «Введе-

ние в педагогическую 

специальность» 

 

Информация: 

– о конфликте, стратегиях и тактике по-

ведения в конфликте; 

– стимулирующая потребность к освое-

нию конфликтологических знаний, умений и 

владения ими; 

Факультатив 

 «Школа медиации» 

– базовые знания о конфликте: кон-

фликтной ситуации, функциях, видах кон-

фликта, типах конфликтных личностей и др. 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

2 Овладение кон-

фликтологическими 

знаниями и умени-

ями 

2-3 курс Психология  Информация: 

– об основных психических процессах; 

– о возрастных особенностях конфликтов; 

– о социальных конфликтах; 

– об основных техниках и приемах обще-

ния 

Дисциплина «Прак-

тическая психоло-

гия» 

Информация : 

– о технологиях общения;  

– о социально-психологическом взаимо-

действии; 

– особенностях работы в группе;  

– составлении психологического портрета,  

– вопросах личностного развития и про-

фессионального роста 

Дисциплина «Педа-

гогическая конфли-

кто-логия»  

Системная информация:  

– по предупреждению и управлению кон-

фликтами;  
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

2 Овладение кон-

фликтологическими 

знаниями и умени-

ями 

 

 – по овладению основными умениями 

диагностики конфликтов, их прогнозирова-

ния;  

– по проектированию работы по мини-

мизации негативных последствий конфлик-

тов, их коррекции 

Факультатив 

«Школа медиации» 

Информация: 

– о способах осуществления диагно-

стики конфликта, управления школьными 

конфликтами; 

– о стратегиях поведения в конфликте, 

применении различных технологий разреше-

ния конфликтов в школе, способах оказания 

помощи участникам образовательного про-

цесса в разрешении споров и конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации 



132 

 

Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

2 Овладение кон-

фликтологическими 

знаниями и умени-

ями  

Элективный курс 

«Основы школьной 

медиации» 

Информация: 

– о сущности, структуре и содержании 

медиации;  

– о стратегиях поведения медиатора в 

конфликте; 

– о психологическом инструментарии 

школьного медиатора 

3 Профессиональ-

ные 

пробы 

4 курс Экспериментальный 

проект «Конфликто-

логическая скорая по-

мощь»  

Использование информации в работе с 

конфликтом, в решении профессиональных 

задач 

Деловая игра «Луч-

ший медиатор» 

Применение усвоенной информации о 

конфликтологической деятельности для реа-

лизации профессиональных функций в искус-

ственно созданных условиях 

 

Продолжение таблицы 9 
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1 2 3 4 

  

Факультатив 

«Школа медиации» 

Обмен информацией с профессионалами, 

презентация профессиональной готовности к ди-

агностике, профилактике и разрешению кон-

фликта 
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Данное наполнение информационного конфликтологиче-

ского пространства необходимо освоить будущим педагогам, 

поэтому в это пространство их нужно ввести, включить, т.е. ин-

корпорировать. Сущность предложенного условия, следова-

тельно, связана именно с инкорпорированием студентов в это 

пространство через овладение конфликтологической информа-

цией и деятельностью, переводом их в конфликтологическую 

готовность к профессиональной деятельности. 

Данное условие предполагает описание педагогической дея-

тельности по стимулированию студентов к конфликтологической 

подготовке, активизации деятельности студентов и, в идеале, пе-

реводу ее в самостоятельную инициативную деятельность. 

Для инкорпорирования студентов в информационное кон-

фликтологическое пространство в образовательном процессе 

используются ресурсы как существующих в учебном плане дис-

циплин психолого-педагогического цикла, в содержании кото-

рых усиливается конфликтологическая составляющая (о чем 

уже сказано в описании модели), так и специально разработан-

ных и введенных в учебный процесс курсов и дополнительных 

занятий, позволяющих целенаправленно формировать конфлик-

тологическую готовность у будущих педагогов в процессе про-

фессиональной подготовки в вузе. 

Инкорпорирование в информационное конфликтологиче-

ское пространство происходит постепенно в рамках трех моду-

лей (см. выше табл. 9), не нарушая логики общего течения про-

цесса профессиональной подготовки. Оно осуществляется все 

годы обучения, при этом все компоненты конфликтологической 

готовности формируются, согласно системному подходу, не как 

отдельные составляющие, а целостное образование. 
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Начинается инкорпорирование в информационное кон-

фликтологическое пространство будущих педагогов с первого 

(адаптационно-погружающего) модуля в ходе адаптации сту-

дентов к условиям высшей школы, к системе специальных дис-

циплин, к новому для них коллективу и совпадает по времен-

ным рамкам с первым этапом реализации процесса формирова-

ния конфликтологической готовности. Развитие у студентов пе-

дагогов представлений о системе учебной деятельности, позна-

вательных интересов сопряжено с формированием начальных 

конфликтологических знаний и умений. Будущие педагоги-пси-

хологи знакомятся с теоретическими знаниями о конфликте, 

стратегиями и тактикой поведения в нем.  

Основополагающими в инкорпорировании студентов пе-

дагогов в информационное конфликтологическое пространство 

и формировании у них конфликтологической готовности явля-

ются элективная дисциплина «Введение в педагогическую спе-

циальность», которая направлена на стимулирование духовно-

нравственного развития личности, содействие развитию лич-

ностного потенциала, направленности на будущую профессию, 

овладение ее теоретическими и практическими основами, осо-

знание ее высокой социальной значимости. 

Особенно значимым для инкорпорирования будущих пе-

дагогов в информационное конфликтологическое пространство 

является специально введенный в учебный план факультатив 

«Школа медиации». При его изучении целенаправленно, пре-

имущественно для формирования когнитивного и личностного 

компонентов конфликтологической готовности разбираются 

особенности инцидента, конфликтной ситуации, конфликта, 
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функции, виды конфликта, типы конфликтных личностей, пре-

зентуются поведенческие образцы в конфликте, предлагаются 

эталонные образцы для соотнесения с ними своих достижений.  

Вовлечение студентов в информационное конфликтологи-

ческое пространство в рамках первого модуля осуществляется с 

помощью стимулирующих методов и форм обучения: проблем-

ные лекции, лекции-визуализации, семинары-дискуссии, де-

баты, решение проблемных ситуаций. Данные педагогические 

средства позволяют пробудить познавательный интерес к кон-

фликтологическим проблемам, осознать роль педагога в сохра-

нении и стабилизации позитивной образовательной среды [153]. 

В реализации процесса инкорпорирования студентов педа-

гогов в создаваемую среду помогают принципы двунаправлен-

ности деятельности, диалогизации, субъектности, профессио-

нальной обусловленности, соблюдение которых обеспечивает 

учет особенностей педагогического процесса, правил взаимо-

действия в нем. 

Инкорпорирование в информационное конфликтологиче-

ское пространство будущих педагогов на уровне второго мо-

дуля (овладения конфликтологическими знаниями и умениями) 

идет на 2-3 курсах обучения. Согласно принципу связи теории с 

практикой, практической направленности, единства управления 

и самоуправления, диалогизации студенты занимаются практи-

ческим овладением конфликтологической деятельности и про-

фессиональными компетенциями. Они формируется в рамках 

разных учебных дисциплин. Так, компетенция использовать 

адекватную стратегию в конфликте формируется при изучении 

дисциплины по выбру «Трансактный анализ». Также будущие 

педагоги узнают о стратегиях выхода из конфликта через эго-
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состояния, сценарии жизни и психологические игры, овладе-

вают основными техниками и приемами трансактного анализа.  

Овладение компетенциями анализировать и определять 

проблемы личностного развития и профессионального роста, 

технологиями общения, владение стратегиями работы педагога, 

социально-психологического взаимодействия, работы в группе 

возможно в рамках дисциплины по выбору «Практическая пси-

хология». При ее изучении рассматриваются такие аспекты, как 

составление психологического портрета, техники и приемы 

психологического консультирования, работа практического 

психолога, психоанализ и т.д. Для формирования конфликтоло-

гической готовности данная дисциплина ценна тем, что позво-

ляет будущим педагогам усвоить системные знаний по преду-

преждению и управлению конфликтами, овладеть основными 

умениями диагностики конфликтов, их прогнозирования; 

научиться проектировать работу по минимизации негативных 

последствий конфликтов, их коррекции.  

Осуществлять диагностику конфликта, управлять и разре-

шать школьные конфликтаы студенты учатся в «Школе медиа-

ции». Для этого отрабатываются стратегии поведения в кон-

фликте, навыки применения различных технологий разрешения 

конфликтов в школе, оказания помощи участникам образова-

тельного процесса в разрешении споров и конфликтных ситуа-

ций на основе принципов и технологии восстановительной ме-

диации. 

В рамках второго модуля пространства реализуется элек-

тивный курс «Основы школьной медиации». Учебный предмет 

является практико-ориентированным и специально разработан 
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для формирования конфликтологической готовности будущих 

педагогов. 

Программа предложенного курса «Основы школьной ме-

диации» ориентирована на формирование у будущих педагогов 

конфликтологической готовности как составной части их про-

фессиональной подготовки к практической деятельности. В 

рамках разработанной дисциплины предлагается решение сле-

дующих задач: 1) раскрыть сущность, структуру и содержание 

медиации; 2) обучить будущих педагогов стратегиям поведения 

в конфликте, 3) помочь овладеть психологическим инструмен-

тарием школьного медиатора.  

Ожидаемые результаты реализации программы: повыше-

ние уровня теоретических знаний студентов о конфликте, об ос-

новах современной медиации; теоретическое понимание осо-

бенностей, структуры и методов применения технологий ра-

боты с конфликтом; умение анализировать конкретные кон-

фликты; овладение студентами на практическом уровне осно-

вами медиации. 

На данном этапе инкорпорирования студентов в информа-

ционное конфликтологическое пространство с целью формиро-

вания конфликтологической готовности у будущих педагогов 

результативными методами обучения являются диагностиче-

ская беседа, конфликтологическое игромоделирование, тренин-

говые упражнения. Данные формы работы позволяют в модели-

рованных (приближенных к реальным) условиях отрабатывать 

профессиональные умения, навыки, владение техниками ра-

боты с конфликтом, формировать опыт конфликтологической 

деятельности. 
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Освоение второго модуля информационного конфликтоло-

гического пространства будущими педагогами определяется 

сформированными умениями практико-ориентированного ком-

понента конфликтологической готовности: находить источники 

возникновения конфликтов, выявлять методы решения кон-

фликта, выделять приемы и методы педагогического и воспита-

тельного воздействия, составлять модель конфликтной ситуа-

ции, определять варианты решения конфликта. 

Инкорпорирования студентов педагогов в информацион-

ное конфликтологическое пространство в рамках третьего мо-

дуля (профессиональные пробы) ориентировано на получение 

навыков профессионального поведения. Действия преподава-

теля определены принципами субъектности, практической 

направленности, профессиональной обусловленности, единства 

управления и самоуправления. Цель данного периода обучения 

заключается в стимулировании будущего профессионала к са-

мообразованию. В этот период важным элементом подготовки 

студента является участие в экспериментальном проекте «Кон-

фликтологическая скорая помощь» и деловой игре «Лучший ме-

диатор», где будущие педагоги обучаются искусству использо-

вать поведенческие стратегии и применять принципы многова-

риативности их использования в соответствии с обстоятель-

ствами, динамикой конфликта; нарабатывают и оттачивают 

навыки использования стратегий поведения выхода из кон-

фликта. Учитывая индивидуальные качества обучающихся, пе-

дагог проводит занятия в форме практического решения кон-

фликтов: каждый участник действует согласно выбранной им 

роли, опираясь на собственный опыт.  
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В практическом аспекте эффективно в рамках данного мо-

дуля участие будущих педагогов в работе «Школы медиации». 

Программа школы на 4 курсе предполагает углубление и систе-

матизацию конфликтологических знаний, отработку умений и 

навыков, углубление профессионального опыта по диагностике, 

профилактике и разрешению конфликтов, освоение психологи-

ческого инструментария медиатора. На это направлена деятель-

ность мастерской медиации. Используется специальная система 

работы (по таксономии Блума), включающая: 1) поиск инфор-

мативных сведений из периодики, научной базы и глобальной 

компьютерной сети; 2) формирование кейса конфликтных ситу-

аций; 3) инсценировка конфликтной ситуации и рациональных 

путей выхода из конфликта; 4) создание собственной конфликт-

ной ситуации с альтернативными решениями, оказывающими 

конструктивное влияние на конфликтующие стороны при реше-

нии; 5) проведение анализа разработанных микрогруппой кей-

сов конфликтных ситуаций.  

Инкорпорирование студентов в создаваемое насыщенное 

конфликтологической информацией и деятельностью простран-

ство строится на организации процесса формирования конфлик-

тологической готовности за счет разнообразных методов, форм 

и средств работы со студентами. 

Оно реализуется как в аудиторной (лекционные, практиче-

ские занятия), так и внеаудиторной (самоизучение информаци-

онных источников, написание творческих работ) работе. На лек-

ционных занятиях студенты получают знания, связанные с тео-

рией разрешения конфликтов. Результативным способом пере-

дачи знаний является проблемная лекция, в сюжетной линии ко-

торой концентрируется внимание на актуализацию и решение 
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проблемы, характеристике различных методов ее преодоления, 

аналитике, систематизации и обобщению полученных результа-

тов. На практических занятиях будущие педагоги, обсуждая 

предварительно разработанные проблемные вопросы и задания, 

закрепляют приобретенные компетенции в области решения 

конфликтов. Преимущественны в работе активные формы. Про-

ведение бесед, групповых дискуссий позволяет активизировать 

учебные интересы студентов и сформировать профессиональ-

ные мотивы и потребности в конфликтологической деятельно-

сти. Ролевые и деловые игры, анализ конкретных конфликтных 

ситуаций предоставляют возможность полученные конфликто-

логические знания и умения применять в квазипрофессиональ-

ной деятельности.  

Результативным является сочетание индивидуальных и 

групповых видов работы студентов, в процессе которых активи-

зируется их индивидуально-познавательная деятельность, раз-

вивается диалогическая коммуникация. 

Мы классифицировали мероприятия по содержанию, 

направленному на профессиональное и личностное становление 

будущего педагога (Таблица 10). 
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Таблица 10 — Мероприятия по формированию конфликтологической готовности будущих педагогов 

Направленность 

мероприятия 
Цель Мероприятие 

Профессиональ-

ное становление  

Ознакомление буду-

щих педагогов с теоретиче-

скими знаниями, практиче-

скими навыками в области 

конфликтологии 

– дебаты «Конфликты глазами ученых»; 

– деловая игра «Лучший медиатор»; 

– интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?»; 

– дискуссия «Нет конфликтам!!!» и др.  

Личностное  

становление 

Направлены на форми-

рование профессионально-

значимых качеств и умений  

– встречи студентов с выпускниками, призерами 

конкурса «Сердце отдаю детям» (в настоящее время ра-

ботающими в общеобразовательных школах), беседа на 

интересующие темы; 

- встречи с профессиональными медиаторами, 

практикующими юристами 
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Данные мероприятия позволят будущим педагогам полу-

чить необходимую информацию в области конфликтологии, а 

также предоставить возможность для личностного роста.  

Таким образом, первое условие эффективной реализации 

модели конфликтологической подготовки будущих педагогов в 

вузе предполагает создание такого образовательного простран-

ства, которое вовлечет студентов в конфликтологическую дея-

тельность в течение всего периода обучения и своим содержа-

тельным наполнением, а также особенностями организации про-

цесса обучения поможет инкорпорировать студентов в процесс 

конфликтологической подготовки и тем самым повысить уровень 

сформированности их конфликтологической готовности.  

Первое условие эффективной реализации модели формиро-

вания конфликтологической готовности будущих педагогов-

психологов тесно связано со вторым педагогическим условием – 

внедрение элективного курса «Основы школьной медиации» с 

приоритетным использованием инновационных интерактивных 

технологий обучения. Выбор данного условия определялся 

нашими представлениями о том, что повышению эффективности 

деятельности по формированию конфликтологической готовно-

сти будет способствовать разработка специального курса с при-

оритетным конфликтологическим содержанием и использование 

при его реализации технологий, ориентированных на развитии 

субъектности студента, партисипативного взаимодействия фор-

мирование когнитивного, личностного и практико-ориентиро-

ванного компонентов конфликтологической готовности. 

Представим сначала содержание элективного курса «Ос-

новы школьной медиации». Программа курса раскрывает осо-
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бенности медиативной деятельности в образовательном учре-

ждении. Курс состоит из 4 модулей, в рамках которых последо-

вательно раскрывается информация о медиации и способах ее 

реализации педагогом в школе (Таблица 11). 

Таблица 11 — Тематика элективного курса «Основы школьной 

медиации» 

№ п/п Тема 

Модуль 1. Медиация как форма решения споров, конфликтов 

1 Понятие конфликт, спор, медиация 

2 История возникновения медиации 

3 Медиация как метод урегулирования споров  

4 Основополагающие принципы медиации 

Модуль 2. Конфликты в образовательных организациях 

5 Конфликты в педагогической деятельности 

6 Педагогические конфликты и пути их преодоление 

7 
Формы применения медиации в образовательных организа-

циях как альтернативного способа разрешения конфликтов 

Модуль 3. Школьная медиация 

8 Особенности школьной медиации 

9 Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны 

10 Функции посредника 

11 Психологический инструментарий школьного медиатора  

Модуль 4. Служба школьной медиации как средство разрешения 

конфликтов 

12 Структура службы школьной медиации 

13 Организация службы школьной медиации 

14 Комплексная диагностика конфликтов в школьной среде 

15 Медиативная работа с педагогическим коллективом, с ро-

дителями и детьми 
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Структура программы определяется последовательным 

представлением четырех модулей, логика развития которых за-

ключается в движении от изучения теоретических знаний к 

освоению практических аспектов деятельности медиатора и 

службы школьной медиации. При этом теоретические знания в 

области конфликтологии постоянно закрепляются с помощью 

практико-ориентированных заданий, технологий. Это все спо-

собствует гармоничному формированию когнитивного, прак-

тико-ориентированного и личностного компонентов конфлик-

тологической готовности будущих педагогов-психологов. 

Следует указать на то, что особенность второго условия, 

позволяющего, по нашему мнению, эффективно реализовать 

предложенную модель формирования конфликтологической го-

товности, заключается не только в разработке специального 

курса, но и в особом подходе к его реализации – с использова-

нием интерактивных технологий обучения. 

В настоящее время в педагогической литературе чаще 

всего используется понятие «интерактивное обучение», которое 

характеризуется посредством используемых технологий, форм, 

методов. Но общим для них является такая организация позна-

вательной деятельности, при которой все участники образова-

тельного процесса взаимодействуют друг с другом, обменива-

ются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 

ситуации, оценивают действия других и свое собственное пове-

дение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудни-

чества по разрешению проблемы. 

Интерактивные технологии как часть интерактивного обуче-

ния являются объектом пристального внимания многих исследова-

телей, таких как Н.С. Алгожаева [1], Н.А. Гончарова [36],  

И.А. Зимняя [54], Н.Н. Тулькебаева [60], Д.Ш. Матрос [90] и др.).  
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Технология обучения определяется исследователями как 

упорядоченная совокупность педагогических действий, опера-

ций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение 

прогнозируемого результата обучения в изменяющихся усло-

виях образовательного процесса [125, с. 56]. Интерактивные 

технологии обучения, по мнению О.И. Пугач и Т.В. Добудько, 

отличаются: 1) наличием «интенсивного» контура обратной 

связи во взаимодействиях «студент-преподаватели»; 2) исполь-

зованием коммуникации между студентами; 3) постоянным об-

ращение к информационным ресурсам вне фиксированного 

учебно-методического комплекса. [125, с. 58].  

Под интерактивной технологией следует понимать такую 

организацию образовательного процесса, в которой на первый 

план выступает активное действие студента и его взаимодей-

ствие как с обучающимися, так и с преподавателем при решении 

образовательных задач, педагог управляет познавательной дея-

тельностью, облегчая процесс профессиональной подготовки.  

В настоящее время в образовании интерактивные техноло-

гии актуальны, считаются инновационными. Их популярность 

связана с возможностью гуманизировать образовательный про-

цесс, позволяя студенту быть его субъектом, и обеспечить его 

практическую направленность. В нашем исследовании выбор 

интерактивных технологий обучения не случаен: они позволят 

реализовать принципы процесса формирования конфликтологи-

ческой готовности будущих педагогов: двунаправленности дея-

тельности, практической направленности, единства управление 

и самоуправление. 

Технология как педагогическая категория складывается из 

используемых педагогом форм, методов, средств, процедур, 
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позволяющих достичь гарантированного результата. Предста-

вим сначала отдельные методы, включаемые нами в процессе 

обучения. 

Ученые А.Ф. Аменд, А.А. Горчинская, А.А. Саламатов 

предлагают считать один из основных методов образования в 

современном информационном пространстве проблемный ме-

тод [3]. Сущность его заключается в использовании проблемы в 

качестве основы для обучения студентов. Проблема может быть 

положена в основу лекции, семинарского занятия, самостоя-

тельной работы, творческого задания.  

В разработанном нами элективном курсе используются 

проблемные лекции. Студентам в начале лекции предлагается 

реальное жизненное противоречие, конфликт, которое педагог 

при участии студентов пытается разрешить, чаще – показать, 

как осуществляется поиск решения, какие варианты путей ре-

шения возможны. При этом используется метод проблемного 

изложения, позволяющий сформировать у слушателей логику 

рассуждения, установку на поиск вариантов решения проблемы, 

умения оценивать предложенные варианты и выбирать наибо-

лее эффективный.  

Выбор проблемной лекции как метода активизации позна-

вательной деятельности студентов связан с возможностью их 

непосредственного участия в обсуждении проблемы. Такие лек-

ции формируют не только конфликтологические знания, но и 

гибкое профессиональное мышление будущих педагогов. 

В процессе реализации курса значимым являлся проект-

ный метод. С.Н. Бабина [92], А.К. Мынбаева [98], З.М. Садвока-

сова [98]и др. внесли значительный вклад в составление требо-
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ваний к использованию метода проектов. На основании их раз-

работок мы выделили следующие параметры такого метода: 

наличие актуальной проблемы, для решения которой востребо-

ваны комплексные знания; ожидаемые результаты базируются 

на теоретической, практической, познавательной значимости; 

обязательность фактора самостоятельности; логическое постро-

ение содержания и этапность действий для его освоения.  

Использование проектного метода, предусматривает опре-

деленную последовательность действий: 1) определение про-

блемы и вытекающих из нее задач исследования; 2) выдвижение 

гипотезы их решения; 3) обсуждение методов исследования;  

4) обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

5) сбор, систематизация и анализ полученных данных; 6) подве-

дение итогов, оформление результатов, их презентация; 7) вы-

воды, постановка новых проблем исследования.  

Данный метод в процессе формирования конфликтологи-

ческой готовности и повышении его эффективности играет одну 

из первостепенных ролей. В полном объеме информация о нем 

будет представлена в рамках третьего педагогического условия. 

Реализация проектного метода в нашем исследовании обеспе-

чит повышение мотивации в изучении конфликтологических 

знаний, формирование умений диагностировать, предупре-

ждать и разрешать конфликты. 

Кейс-метод. Этот метод также называется метод case-

study. Case – от английского «случай», «ситуация». По сути, 

этот метод предполагает анализ конкретных ситуаций, актив-

ный проблемно-ситуационный анализ.  
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В реализации предложенного курса обучение будущих пе-

дагогов строится на основе решения конкретных конфликтоло-

гических задач-ситуаций (решение кейсов). Процедура исполь-

зования кейс-метода заключается в следующем: обучающиеся 

должны проанализировать конфликтую ситуацию, возникшую 

в школьной среде, разобраться в сути проблемы, предложить 

возможные варианты решения и выбрать лучший из них.  

Студентам предлагаются кейсы разной направленности: 

практические (включающие реальные ситуации из школьной 

жизни), обучающие (искусственно созданные, содержащие эле-

мент условности) и исследовательские (ориентированные на про-

ведение исследовательской деятельности посредством моделиро-

вания конфликтологической проблемы и способов ее решения). 

Использование кейсов в формировании конфликтологиче-

ской готовности позволит через организацию активной деятель-

ности студентов научить их критически мыслить, использовать 

системный подход к решению проблемы; мыслить гибко и ва-

риативно, находя разные варианты решений; работать в группе 

и участвовать в принятии коллективных решений; сформиро-

вать умение вести диалог, убеждать окружающих, умение слу-

шать, проводить анализ своей и чужой деятельности. 

Далее представим основные интерактивные технологии 

обучения, используемые в рамках элективного курса «Основы 

школьной медиации».  

Игровые технологии. В процессе формирования конфлик-

тологической готовности им отводится особое место, поскольку 

игра дает возможность войти в роль как участника конфликтной 

ситуации, так и медиатора, помогающего разрешить проблем-
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ные вопросы. В курсе, направленном на овладение профессио-

нальной деятельностью, используются разные виды игр. Наибо-

лее полезными для конфликтологической подготовки являются 

имитационная, ролевая и деловая игра. 

Имитационная игра предполагает имитацию на занятии де-

ятельности образовательной организации и ее субъектов. Могут 

имитироваться события, конкретная деятельность людей (урок, 

действия на перемене, педагогический совет, беседа с родите-

лем и др.) и обстановка, условия, в которых происходит событие 

или осуществляется деятельность (кабинет, актовый зал и др.). 

Для игры создается сценарий, который содержит, кроме сюжета 

события, описание структуры и назначения имитируемых про-

цессов и субъектов, правила исполнение ролей.  

Цель имитационной игры в нашем исследовании – отрабо-

тать тактику профессионального поведения медиатора в кон-

фликтной ситуации, его действий, выполнение им функций и 

обязанностей. Имитироваться может как правильное професси-

ональное поведение, так и ошибочное, для того чтобы сделать 

конструктивные выводы. В основе разыгрывания ролей всегда 

лежит конфликтная ситуация. При дальнейшем обсуждении 

(анализе) ее должно быть найдено компромиссное решение.  

Имитационная игра помогает студентам освоить разные 

модели профессионального поведения медиатора: вжиться в его 

образ, понять особенности профессиональных действий, оце-

нить обстановку и найти правильную линию поведения. Стра-

тегическая задача использования имитационных игр – научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объек-

тивную оценку профессиональному поведению, учитывать воз-
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можности других людей (участников конфликта или других лю-

дей), влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

Ролевая игра – это разыгрывание сценки участниками 

группы, между которыми заранее распределены роли, для овла-

дения определенной поведенческой или эмоциональной сторо-

ной профессиональной деятельности.  

Цель использования в учебном процессе вуза ролевых игр 

заключается в формировании профессиональных компетенций 

в условиях имитации реальных условий, а также создание усло-

вий для оценки чувств и переживаний участников конфликта. 

Разыгрывание ролей предполагает активность студентов, где 

каждый является носителем определенного образа, который он 

демонстрирует другим. Это может быть образ школьника, роди-

теля, педагога, тренера, бабушки, библиотекаря и др. В основу 

сценки положена заранее подготовленная ситуация из школь-

ной жизни, которая привела к конфликту. При организации ро-

левой игры необходимо четко обозначать регламент, продумы-

вать систему оценивания. По окончании инсценировки прово-

дится обсуждение. Заслушиваются мнения исполнителей и 

наблюдателей, систематизируются преподавателем. Затем про-

блема обсуждается по существу, итоги дискуссии подводит пре-

подаватель [60, с. 43-44]. 

Использование ролевой игры позволяет студентам побы-

вать в роли как участников конфликта, так и медиатора, пробо-

вать себя в деятельности профессионала, готового диагностиро-

вать, предупреждать и разрешать конфликт. 

Деловая игра — это средство моделирования разнообраз-

ных условий профессиональной деятельности, метод поиска  
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новых способов ее выполнения. Эта игра является методом эф-

фективного обучения, поскольку снимает противоречия между 

абстрактным характером учебного предмета и реальным харак-

тером профессиональной деятельности.  

Цели использования деловой игры в процессе формирова-

ния конфликтологической готовности связаны с формированием 

познавательных профессиональных мотивов и интересов, созда-

нием целостного представления о профессиональной деятельно-

сти. Данная игра близка по сути к ролевой, но ее содержание все-

гда связно с реализацией участниками игры профессиональных 

функций. Это может быть имитация работы педагогического со-

вета, деятельности учителя на уроке, родительском собрании, ра-

бота медиатора с участниками конфликта и т.д. 

Деловая игра способствует не только освоению професси-

ональных компетенций через имитацию деятельности, но и про-

ектированию профессиональных действий, формированию 

стиля поведения педагога.  

Игровая технология может интегрироваться с технологией 

проектирования. Игровое проектирование является практическим 

занятием или циклом занятий, суть которых состоит в разработке 

проекта с конфликтологическим содержанием в игровых усло-

виях, максимально воссоздающих реальность. Эта технология от-

личается сочетанием индивидуальной и групповой работы студен-

тов. Создание общего для группы проекта требует, с одной сто-

роны, знания каждым технологии процесса проектирования, а с 

другой – умения вступать в общение и поддерживать межличност-

ные отношения с целью решения профессиональных задач. Игро-

вое проектирование может перейти в реальное проектирование, 

если его результатом будет решение конкретной практической 
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проблемы, а сам процесс будет перенесен в условия действующего 

образовательного учреждения. 

Технология решения проблемных ситуаций. Она направ-

лена на поиск путей решения профессиональных задач. Цель ре-

ализации технологии в нашем исследовании – эффективное ре-

шение проблемных ситуаций в деятельности медиатора.  

Логика реализации технологии включает: определение 

проблем, вызвавших ситуацию; обсуждение предложенных пу-

тей их решения; проверка предложенных путей решения про-

блем. В методику применения технологии включены элементы 

описания ситуации и обсуждения ситуации. 

1. Организационный этап. Включает предложение ситуации 

для обсуждения (может быть представлена одна или несколько си-

туаций) и деление аудитории на группы (обсуждение может орга-

низовано как в малых группах, так и со всей аудиторией одновре-

менно). В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты. 

Спикер организует обсуждение в группе, формулирует общее мне-

ние. Оппонент слушает выдвигаемые мнения во время дискуссии 

и формулирует вопросы по предлагаемой информации. Эксперт 

формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей 

малой группы и сравнивает с позициями других групп.  

2. Вводный этап. На нем каждая малая группа обсуждает 

предложенную ситуацию. Она определяет проблему, вызвав-

шую ситуацию, обсуждает предложенные пути ее решения, про-

веряет предложенные пути решения проблемы. Задача данного 

этапа – сформулировать групповую позицию по решению про-

блемной ситуации.  

3. Основной этап – проведение обсуждение ситуации. На 

нем заслушиваются решения проблемы, предлагаемые каждой 
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малой группой. После каждого суждения оппоненты задают во-

просы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых решений. 

В завершении формулируется общее мнение, выражающее сов-

местную позицию по данной ситуации.  

4. Этап рефлексии отвечает за подведения итогов. Экс-

перты предлагают оценочные суждения по высказанным путям 

решения предложенных ситуаций, осуществляют их сравни-

тельный анализ. Преподаватель дает оценку работе малых 

групп по решению проблемных ситуаций и эффективности 

предложенных путей решения [60, с. 40-41]. 

Данная интерактивная технология реализует принципы 

диалогизации и практической направленности, поскольку со-

здает условия для взаимодействия, обмена мнениями. Она поз-

воляет сформировать у студентов важные профессиональные 

качества: гибкость суждений, ответственность за принятие ре-

шений, терпимость к другому и т.п.  

Тренинг. Данная технология интерактивна по своей сути, 

поскольку основана на общении и практической деятельности. 

Понятие «тренинг» от английского train – воспитывать, учить, 

приучать. Тренинг, по мнению Л. Рай, – «любой заранее подго-

товленный набор действий, который предназначен и направлен 

на то, чтобы оказать помощь индивиду или группе людей осво-

ить навыки эффективного выполнения работы или задания» 

[128, c.51]. С позиции студента, это процесс получения навыков 

и умений в какой-либо области посредством выполнения после-

довательных заданий, действий или игр, направленных на до-

стижение наработки и развития требуемого навыка [60, с. 45]. В 

нашей работе его основная цель – формирование межличност-

ной составляющей будущей профессиональной деятельности 
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педагога путем развития психодинамических свойств и форми-

рования его эмоций, интеллекта. 

Реализация тренинга осуществляется с помощью частных 

методов: упражнений, мозгового штурма, групповой дискуссии, 

игры, видеоанализа, модерации и др. 

Тренинговые упражнения направлены на отработку практи-

ческих умений и навыков, которые необходимы для реализации 

конфликтологической деятельности: например, упражнения на 

отработку методов решения конфликтных ситуаций; упражнения 

на отработку стратегических действий в конфликте, умения дина-

мично переходить от одной позиции к другой.  

При проведении тренинговых занятий важными являются 

разминочные и этюдные упражнения. Разминочные упражне-

ния способствуют созданию позитивной атмосферы, сплочению 

группы и пониманию друг друга, гармонизации межличностных 

отношений на основе доброжелательности («Я пришел к тебе с 

приветом», «Комплимент», «Подарок»). Этюдные упражнения 

позволяют имитировать не очень длительные действия без рас-

пределения ролей. Ведущий тренинга озвучивает тему, а участ-

ники должны раскрыть ее вербально или невербально (упраж-

нения «Встреча на скамейке», «Утешение обиженного» и др.). 

Эти упражнения учат умению понимать собеседника, слушать и 

слышать другого человека. 

Мозговой штурм позволяет найти решение сложных кон-

фликтологических проблем посредством использования специ-

альных правил: в первую очередь участникам предлагается вы-

сказывать как можно больше идей, затем из общего числа пред-

ложенных идей отбирают наиболее удачные, которые могут 

быть использованы на практике [63]. Игра, как отмечалось 



156 

 

выше, позволяет моделировать различные аспекты профессио-

нальной деятельности медиатора Групповая дискуссия предпо-

лагает совместное рассмотрение и анализ проблемных ситуа-

ций, связанных с диагностикой, профилактикой и разрешением 

конфликтов в школьной среде. Видеоанализ представляет собой 

демонстрацию видеороликов, содержащих примеры конфликт-

ного общения, взаимодействия в образовательном учреждении, 

и их обсуждение. Модерация выступает в качестве инстру-

мента, позволяющего стимулировать групповую динамику (тре-

нер управляет энергией группы во время упражнения, вовлекает 

участников коммуникаций в рабочий процесс, направляет этот 

процесс в нужное русло). 

Программа тренинга может включать: 1) теоретическую 

часть, 2) условно-практическую деятельность (разбор примеров 

из практики); 3) обратную связь; 4) обзор ключевых пунктов 

обучения; 5) подведение итогов (рефлексия). 

Тренинговая технология необходима в конфликтологиче-

ской подготовке будущих педагогов, поскольку на основе ис-

пользуемых в ее рамках практических методов обучения фор-

мируются практические навыки профессиональной деятельно-

сти, студент может достигнуть высокого уровня конфликтоло-

гической готовности.  

В мире, где господствует информация, невозможно пред-

ставить обучение без использования информационных техноло-

гий. Д.Ш. Матрос, Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев считают ис-

пользование информационных технологий необходимым усло-

вием для увеличения информативности занятий. Это соб-

ственно необходимо для активизации конфликтологической де-

ятельности будущих педагогов [90]. 
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Сущность информационных технологий заключается в 

применении различных способов работы с информацией, а глав-

ное, работу с ней с помощью информационно-коммуникацион-

ных технологий. Интерактивность достигается за счет скорости 

передачи информации от студента преподавателю с помощью 

электронной почты, скайпа, сайта преподавателя, группы ВКон-

такте и др. Поиск информации также ускоряется с использова-

нием интернет-источников. Кроме того, информационная тех-

нология обучения предполагает использование электронных 

учебников, программ, средств обучения, которые позволяют оп-

тимизировать процесс обучения. 

В формировании конфликтологической готовности буду-

щих педагогов-психологов внедрение интерактивных информа-

ционных технологий значит: переход взаимодействия педагога 

и студентов в плоскость опосредованного интернетом общения, 

использование интернет-источников для работы с информа-

цией, электронных носителей (компьютера, интерактивной 

доски, планшета, ноутбука) для формирования общепрофессио-

нальных и специальных конфликтологических компетенций. 

Информационные технологии в формирования конфликто-

логической готовности позволят изменить процесс обучения бу-

дущего педагога, придать ему инновационный характер, обеспе-

чить быструю обратную связь, придать ему интенсивность. 

Выбор интерактивных технологий обучения в нашем ис-

следовании основывается на том, что они предоставят возмож-

ность будущим педагогам открывать, приобретать и конструи-

ровать знания самостоятельно. Основными преимуществами 

использования интерактивных технологий обучения при фор-
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мировании конфликтологической готовности будущих педаго-

гов можно назвать следующие: вызывают определенный инте-

рес у обучающихся, стимулируя их активное участие в образо-

вательном процессе; содействуют эффективному усвоению 

учебного материала и выработке практико-ориентированных 

навыков; оказывают всестороннее воздействие на развитие обу-

чающихся, формирование их компетентности.  

Таким образом, второе условие реализации модели кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов в вузе, свя-

занное с внедрением элективного курса «Основы школьной ме-

диации» с приоритетным использованием инновационных ин-

терактивных технологий обучения предполагает разработку 

специального содержания курса, по изучении которого студент 

освоит инструментарий медиатора, а также подбор таких техно-

логий, которые обеспечат эффективную профессиональную 

конфликтологическую подготовку, а именно приобретение 

опыта активного освоения содержания будущей профессио-

нальной деятельности во взаимосвязи теории с практикой.  

Значимым в успешном функционировании модели и влия-

ющим на повышение ее эффективности будет третье педагоги-

ческое условие – ориентация будущих педагогов на самообра-

зование посредством разработки проектов по диагностике, про-

филактике и разрешению конфликтов и участия в факультативе 

«Школа медиации». 

Выбор данного педагогического условия связан с характе-

ристиками современной модели высшего образования, которые 

определяют значимость создания условий для большей само-

стоятельности студентов в ходе обучения. Во-вторых, ориента-

ция на самообразование связана с востребованностью на рынке 
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труда конкурентоспособных специалистов, способных к само-

совершенствованию и саморазвитию, что невозможно без само-

образования. Данные факторы определили выбор в качестве 

третьего условия ориентацию будущих педагогов на самообра-

зование посредством разработки проектов по диагностике, про-

филактике и разрешению конфликтов и участия в факультативе 

«Школа медиации». 

Сущность данного условия заключается в переводе сту-

дента из роли объекта образовательного процесса в субъектную 

позицию. Субъектность предполагает активного деятеля, умею-

щего осуществлять профессиональную деятельность полного 

цикла: от мотивов и целей, через действия, средства к контролю 

и оценке результата. Эта деятельность возможна только при ре-

ализации умения самостоятельно осуществлять образователь-

ную деятельность. 

Самообразование в общеупотребительном значении — это 

«приобретение знаний путем самостоятельных занятий, ... без 

помощи преподавателя» [155, с. 560]. Самообразование педа-

гога профессиональное, по мнению В.И. Загвязинского, — мно-

гокомпонентная личностно и профессионально значимая само-

стоятельная познавательная деятельность педагога, включаю-

щая в себя общеобразовательное, предметное, психолого-педа-

гогическое и методическое самообразование [114, с. 209]. Как 

считают исследовали, самообразование способствует формиро-

ванию индивидуального стиля профессиональной деятельно-

сти, помогает осмыслению педагогического опыта и собствен-

ной самостоятельной деятельности; является средством самопо-

знания и самосовершенствования. 
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Самообразование в процессе конфликтологической подго-

товки, по нашему мнению, предполагает самостоятельную ини-

циативную деятельность студента по освоению теоретических и 

практических аспектов конфликтологической готовности, кото-

рая дает возможность для формирования опыта и профессио-

нально-личностного роста в будущей конфликтологической 

профессиональной деятельности. 

С целью создания условий для самообразования будущих 

педагогов выбраны содержательный и технологический инстру-

менты. В качестве содержательного инструмента выступает фа-

культатив «Школа медиации», технологического – использова-

ние метода проектов, погружение студентов в проектную дея-

тельность. 

Факультатив «Школа медиации» специально разработан и 

введен в процесс обучения будущих педагогов, чтобы усилить и 

систематизировать конфликтологическую составляющую их про-

фессиональной подготовки. Для развития самостоятельности и 

ориентации на самообразование в план факультатива включены 

различные формы работы студентов. Для освоения теоретической 

части факультативных занятий выбраны такие формы самостоя-

тельной работы: написание конспекта, реферата, выполнение 

творческого задания, написание аналитического отчета, справки, 

составление диагностической карты и др. Для практической со-

ставляющей факультатива формы самостоятельной работы сту-

дентов предложены следующие: проведение диагностики, уча-

стие в игре, проекте, тренинге, мастерской медиации; организа-

ция упражнений, проведение тренинга, работа в группе, анализ 

проблемных ситуаций, разработка плана профилактических ме-

роприятий для предупреждения конфликтов в школьной среде, 
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планирование профессиональной деятельности, построение про-

фессиональной перспективы и другие. 

Самостоятельная работа студентов направлена осознание 

ими важности самостоятельного усвоения знаний, необходимо-

сти в процессе обучения сформировать профессиональные уме-

ния и опыт конфликтологической деятельности.  

Конструирование программы подготовки будущих педаго-

гов на основе интеграции индивидуальных заданий и заданий 

для групповой, коллективной деятельности дает возможность 

студентам сформировать свой стиль профессионального пове-

дения (Таблица 12). 

Самообразовательная деятельность реализуется во внеа-

удиторной работе студентов.  
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Таблица 12 — Содержание факультатива «Школа медиации» 

№ п\п Форма и тема занятия 

1 2 

1 Организационное собрание. 

Тема 1. Понятия «конфликт», «спор», «медиация».  

1. Медиация как альтернативный метод разрешения споров. 2. История развития медиации. 3. 

Функции и принципы медиации. 4. Инструменты и возможности медиации. 5. Медиация как 

междисциплинарная область  

Практическая часть: Тренинг разрешения конфликтной ситуации 

2 Тема 2. Мастерская медиации – практика, опыт, примеры. 

3 Тема 3. Характеристика конфликта как социального феномена 

1. Сущность конфликта и его структура. 2. Определение основных структурных элементов кон-

фликта. 3. Классификация конфликтов. 4. Причины конфликтов. 5. Методы разрешения кон-

фликтов 

Практическая часть: Анализ ситуационных упражнений (ситуация-оценка, ситуация-проблема)  

4 Тема 4. Психология конфликта. Теории поведения личности в конфликте 

1. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. 2. Типы темпера-

мента. 3. Поведение личности в конфликте с учетом типа темперамента. 4. Стратегии поведения 

в конфликте. 5. Характеристика основных стратегий поведения. 6.Типы конфликтных личностей 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 

4 Практическая часть: Определение типа темперамента. Тестирование «Мое поведение в кон-

фликте» 

5 Тема 5. Межличностные конфликты 

1. Понятие межличностного конфликта и его особенности.2. Сферы появления межличностных 

конфликтов. 3. Управление межличностными конфликтами. 

Практическая часть: Анализ ситуационных задач 

6 Тема 6. Конфликты в обществе. 

1. Понятие конфликтов в обществе.2. Экономические конфликты. 3. Политические конфликты. 

4.Социальные конфликты. 5. Конфликты в духовной сфере общества (духовные конфликты) 

Практическая часть: Инсценирование конфликтной ситуации с последующим предложением ва-

риантов ее решения  

7 Тема 7. Конфликты в организации 

1. Понятие организации и конфликтов в ней. 2. Классификация конфликтов в организации. 3. 

Управление конфликтами в организации. 

Практическая часть: Работа в группах. «Анализ конкретных ситуаций». Тренинговые упражнения  
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Продолжение таблицы 12 

1 2 

8 Тема 8. Конфликты в семье 

1. Понятие семейных конфликтов и их особенности. 2. Классификация семейных конфликтов. 

3. Кризисные периоды в развитии семьи. 4. Предупреждение и разрешение семейных конфлик-

тов 

Практическая часть: Деловая игра «Супружеский конфликт». Тест-самооценка «Готовность к 

конструктивным взаимоотношениям в семье». Тренинговые упражнения. 

9 Тема 9. «Мастерская медиации» - практика, опыт, примеры 

 

10 Тема 10. Конфликты в сфере управления 

1. Понятие управления и управленческих конфликтов. 

2. Источники конфликтов в сфере управления.  

3. Классификация конфликтов в сфере управления.  

4. Специфика форм проявления управленческих конфликтов.  

5. Предупреждение и разрешение управленческих конфликтов 

Практическая часть: Тест «Ваш личный стиль управления». Тренинговые упражнения 

11 Итоговое занятие. Защита проектов. Вручение сертификатов обучающимся 
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В рамках факультатива «Школа медиации» организуются 

встречи будущих педагогов с практикующими профессиональ-

ными медиаторами и ведущими преподавателями вузов. Эти 

встречи направлены на формирование мотивации студентов к 

самостоятельному, осознанному получению знаний в области 

конфликтологии, практических умений по организации своей 

работы, конструктивному взаимодействию с участниками кон-

фликтных ситуаций и др. 

Основой обучения в школе медиации является проведение 

ведущими практиками цикла занятий – мастерская медиатора. 

Студенты наблюдают за работой профессионалов, затем прово-

дится обсуждение сильных и слабых сторон медиативного про-

цесса, исправление возникших трудностей. Основная цель ма-

стерской медиатора состоит в демонстрации реальной ситуации 

урегулировании конфликтов, в процедуре которой, как правило, 

задействованы практикующие психологи, профессиональные 

медиаторы, юристы, педагоги-психологи. Работа мастерской 

стимулирует студентов на осмысление психолого-педагогиче-

ского опыта и собственной самостоятельной деятельности, на 

самопознание и стремление к самосовершенствованию. 

Для становления самообразовательной деятельности важ-

ную роль играют психологические тренинги. Мотивация буду-

щих педагогов повышается в ходе использования тренинговых 

технологий, направленных на получение новых и совершен-

ствование имеющихся, востребованных в практической дея-

тельности знаний и умений. Групповое интерактивное взаимо-

действие составляет основу тренинга. В результате осуществле-

ния этого метода каждый его участник приобретает ценный 
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коммуникативный опыт, опыт индивидуальной помощи чело-

веку в преодолении разных конфликтов и профессиональных 

проблем, а также возможность самосовершенствование. Ис-

пользование психологических тренингов повышает активность 

студентов, стимулирует их к самообразовательной деятельно-

сти, способствует формированию профессионально значимых 

качеств будущего педагога, повышению уровня конфликтоло-

гической готовности.  

Особую роль в ориентации студентов на самообразование 

отводится в процессе формирования конфликтологической го-

товности проектной деятельности. Проектная деятельность – 

это комплексная деятельность по решению проблемы. Ее специ-

фика заключается в осуществлении полного цикла работы: от 

анализа проблемы и постановки цели до представления резуль-

тата и его оценки.  

В процессе формирования конфликтологической готовно-

сти, предлагаемые студентам проекты, были связаны с диагно-

стикой, профилактикой и разрешением конфликтов. Они каса-

лись конфликтологической деятельности, имели игровую, ис-

следовательскую, информационную и практико-ориентирован-

ную направленность. 

На развитие самостоятельности и ориентацию на самооб-

разование работали все элементы проектной деятельности, как 

это представлено ниже на примере проекта информационной 

направленности «Виды конфликтов». 

На первом этапе – этапе уточнения и формулировки задач – 

студенты могут сами, а могут и под управлением преподавателя 

сформулировать цели и задачи работы группы. Каждая группа 

ищет информацию по отдельному виду конфликта. Важно во 
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время работы над проектом, чтобы не только каждая группа, но и 

каждый ее член четко понимали свою собственную задачу, по-

этому рекомендуется оформить стенд, на котором были бы выве-

шены: общая тема проекта, например, «Виды конфликтов», за-

дачи каждой группы по изучению отдельного вида конфликта (се-

мейного, управленческого и т.п.), списки членов групп, консуль-

тантов, ответственных и т.д. 

Второй этап – поиск и сбор информации. На этом этапе 

студентам необходимо определить, где и какую информацию о 

конфликте и отдельном его виде им предстоит найти. Затем 

непосредственно осуществлять сбор данных и отбор необходи-

мой информации. Студенты выбирают способ сбора информа-

ции: изучение литературы, наблюдение, анкетирование, беседа, 

интервьюирование, работа со средствами массовой информа-

ции и др. Задача преподавателя – обеспечить, по мере необхо-

димости, консультации по методике проведения такого вида ра-

боты. На данном этапе студенты получают или закрепляют 

навыки поиска информации, ее сравнения, классификации; 

установления связей и проведения аналогий; анализа и синтеза; 

работы в группе, координации разных точек зрения посред-

ством. Преподаватель должен стимулировать активность обуча-

ющихся, обобщать промежуточные результаты исследования 

для подведения итогов на конечном этапе. 

На третьем этапе – этапе обработки полученной информа-

ции необходимым условием успешной работы является ясное по-

нимание каждым студентом цели работы и критериев отбора ин-

формации. Задача преподавателя – помочь группе определить эти 

критерии. Студенты приобретают на этом этапе важные умения 

самостоятельной деятельности: умение интерпретировать факты, 
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делать выводы, формировать собственные суждения. Именно 

этот этап актуализирует потребность быть самостоятельным, го-

товым самому выполнить отведенный аспект работы. 

Четвертый этап – этап обобщения информации (практиче-

ский) – предполагает структурирование полученной информа-

ции о конфликте и его видовой специфике и интеграцию полу-

ченных знаний, умений, навыков. Обучающиеся систематизи-

руют полученные данные; объединяют в одно целое получен-

ную каждой группой информацию; выстраивают общую логи-

ческую схему выводов для подведения итогов. Они представ-

ляют их в форме: рефератов, докладов, проведения конферен-

ций, показа видеофильмов, спектаклей; выпуска стенгазет, жур-

налов, презентации и др. 

Преподавателю необходимо проследить, чтобы будущие 

педагоги обменивались знаниями и умениями, полученными в 

процессе различных видов работ с информацией, участвуя все в 

их обсуждении. 

На последнем этапе – этапе представления полученных ре-

зультатов работы (презентация) – обучающиеся осмысливают 

полученные данные о виде конфликта и способы достижения 

результата; обсуждают и готовят итоговое представление ре-

зультатов работы над проектом. Они не только показывают по-

лученные результаты и выводы, но и описывают приемы, при 

помощи которых была получена и проанализирована информа-

ция; демонстрируют приобретенные знания и умения; рассказы-

вают о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в работе 

над проектом.  

Задача преподавателя – объяснить участникам основные 

правила ведения дискуссий и делового общения; научить их 
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конструктивно относиться к критике своих суждений; призна-

вать право на существование различных точек зрения решения 

одной проблемы. 

Управление деятельностью студентов в рамках проектов 

информационной направленности, которые используются в ос-

новном на первых курсах обучения, прежде всего связано с ак-

тивизацией самостоятельного поиска конфликтологичекой ин-

формации, осознания своего вклада в решение задач, важности 

самосовершенствования. 

Для старших курсов выбираются в основном проекты 

практической направленности, в работе над которым формиру-

ются профессиональные умения, складывается опыт конфлик-

тологической деятельности. Представляет возможность для са-

мообразования и саморазвития, формирования навыков само-

стоятельности в освоении знаний и практических умений в про-

цессе участие в экспериментальном проекте «Конфликтологи-

ческая скорая помощь».  

Будущим педагогам предлагается включиться в проектно-

практическую работу: представить теоретические и экспери-

ментальные разработки проектов профессиональной направлен-

ности. Цель работы над проектом заключается в демонстрации 

практических предложений по реализации профессиональной 

деятельности медиатора: разработка инструментария медиа-

тора, создание методик и технологий по диагностике, профилак-

тике, разрешению конфликтов. 

Одним из основных факторов в работе преподавателя по 

реализации проектной деятельности является обеспечение не-

обходимых условий для целенаправленной самообразователь-

ной деятельности каждого студента в процессе освоения  
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конфликтологических знаний и умений. Поэтому задача препо-

давателя заключается в предоставлении возможности каждому 

обучающемуся почувствовать профессиональный успех, оце-

нить собственный потенциал и повысить собственную само-

оценку. 

В общем в процессе формирования конфликтологической 

готовности будущих педагогов важно создание условий для до-

стижения студентами самостоятельных стабильных успехов. 

Это возможно при организации взаимосвязанных действий пре-

подавателя и студента. При этом деятельность преподавателя 

должна быть направлена на авансирование положительного ре-

зультата, то есть преподаватель транслирует мысль студенту о 

наличии у него потенциала для самостоятельного результатив-

ного выполнения задачи, о персональной исключительности, 

что стимулирует студента преодолевать нерешительность, ско-

ванность, чувствительность к мнению окружающих. Препода-

ватель обозначает важность усилий студента в предстоящей или 

совершаемой деятельности, при этом происходит мобилизация 

активности студента. Учитывается высокая оценка детали, ко-

гда преподаватель помогает эмоционально пережить успех не 

результата в целом, а какого-то его отдельного этапа.  

Кроме того, ориентация на самообразовательную деятель-

ность студентов реализуется через формирование умения к са-

моанализу. Самоанализ – анализ, оценка своих собственных по-

ступков и переживаний. Важным фактором саморазвития субъ-

екта будет являться сформированность рефлексивной позиции, 

которую следует рассматривать как личностное образование, 

которое характеризуется осознанием собственной личности и 

своей деятельности.  
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Для получения студентами новой информации о себе, 

обеспечения контроля эффективности формирования конфлик-

тологической готовности будущих педагогов предлагается ве-

дение студентом дневника как средства, используемого для са-

мопознания и самораскрытия. Ведение дневника предполагает 

изложение студентами своих мыслей, переживаний, изменений. 

Использование его значимо для критического оценивания сво-

его поведение и планирования своей дальнейшей деятельности. 

Ведение дневника необходимо для развития рефлективности, 

навыков целеполагания, самопознания, оценки эффективности 

формирования конфликтологической готовности и оценки из-

менений в своем поведении.  

Итак, реализация третьего условия – ориентация будущих 

педагогов на самообразование посредством разработки проек-

тов по диагностике, профилактике и разрешению конфликтов и 

участия в факультативе «Школа медиации» предполагает сти-

мулирование самостоятельной деятельности за счет включения 

студентов в активную конфликтологическую деятельность, ос-

нованную на понимании важности не только практической дея-

тельности, но и личностного самосовершенствания, самопозна-

ния. Это позволит не просто организовать конфликтологиче-

скую подготовку, а создать условия для эффективной реализа-

ции модели конфликтологической подготовки будущих педаго-

гов в вузе. 

Таким образом, успешная реализация модели конфликто-

логической подготовки будущих педагогов в вузе будет осу-

ществляться при реализации следующих педагогических усло-

вий: а) инкорпорирование будущих педагогов-психологов в ин-

формационное конфликтологическое пространство на весь  
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период обучения в вузе; б) внедрение элективного курса «Ос-

новы школьной медиации» с приоритетным использованием 

инновационных интерактивных технологий обучения; в) ориен-

тация студентов педагогов-психологов на самообразование по-

средством разработки проектов по диагностике, профилактике 

и разрешению конфликтов и участия в факультативе «Школа 

медиации». 

 

 

Выводы по 2 главе 

 

 

Разработка структурно-функциональной модели конфлик-

тологической подготовки будущих педагогов в вузе проводи-

лась с учетом методологии системного, компетентностного и 

партисипативного подходов; системный подход выступил в ка-

честве общенаучной основы для проектирования модели фор-

мирования конфликтологической готовности будущих педаго-

гов-психологов и позволил выявить и упорядочить связи между 

ее элементами, компетентностный подход определил содержа-

тельные аспекты конфликтологической готовности будущих пе-

дагогов и процесса ее формирования; партисипативный подход 

обусловил разработку методико-технологических характери-

стик построения процесса формирования конфликтологической 

готовности будущих педагогов-психологов. Результативность 

реализации разработанной педагогической модели обеспечива-

лись соблюдением принципов целостности, двунаправленности 

деятельности, связи теории и практикой (системный подход), 

усиления конфликтологической подготовки, практической 
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направленности, профессиональной обусловленности (компе-

тентностный подход), субъектности, диалогизации, единства 

управления и самоуправления (партисипативный подход). 

Структуру педагогической модели составляют целевой, содер-

жательный, методико-технологический, оценочно-критериаль-

ный и результативный блоки. Модель конфликтологической 

подготовки будущих педагогов в вузе имеет свойства системно-

сти, управляемости и воспроизводимости, характеризующие ее 

как жизнеспособную, готовую к использованию другими субъ-

ектами образовательного процесса. 

Современное научно-методическое обеспечение конфлик-

тологической подготовки будущих педагогов должно носить 

проактивный характер, т.е. отвечать вызовам будущего, ориен-

тировать на разработку стратегических ориентиров, способ-

ствовать взаимодействию ученых, преподавателей и представи-

телей образовательных организаций. Направленность вектора 

научно-методического обеспечения конфликтологической под-

готовки следующая: обеспечение формирования системы теоре-

тических и практических знаний о работе с конфликтами – обес-

печение научно-исследовательской деятельности студента в 

сфере конфликтов – обеспечение практики конфликтологиче-

ской деятельности студента во взаимодействии с партнерами – 

обеспечение самопознания, саморазвития повышения субъект-

ности студента через интериоризацию конфликтологического 

знания и экстериоризацию опыта конфликтологической дея-

тельности. Результатом подобного научно-методического обес-

печения становится готовность будущего педагога к работе с 

конфликтами в условиях быстро меняющейся образовательной 

среды. 
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Успешная реализация модели конфликтологической под-

готовки будущих педагогов возможна при реализации следую-

щих педагогических условий: а) инкорпорирование будущих 

педагогов-психологов в информационное конфликтологическое 

пространство на весь период обучения в вузе; б) внедрение элек-

тивного курса «Основы школьной медиации» с приоритетным 

использованием инновационных интерактивных технологий 

обучения; в) ориентация студентов педагогов-психологов на са-

мообразование посредством разработки проектов по диагно-

стике, профилактике и разрешению конфликтов и участия в фа-

культативе «Школа медиации». 
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3 Реализация модели конфликтологической  

подготовки будущих педагогов в вузе и комплекса  

педагогических условий ее функционирования 

 

Соколова Н. А., Рослякова С. В., Бисембаева А. Г. 

 

 

3.1 Этапы реализации модели конфликтологической 

подготовки будущих педагогов в вузе 

 

 

На основе разработанной модели и выделенных педагоги-

ческих условий осуществлено поэтапное формирование кон-

фликтологической готовности будущих педагогов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе, который разделен на три 

этапа, постепенно подводящих будущих педагогов к высокому 

уровню конфликтологической готовности. 

При реализации первого этапа решается задача знаком-

ства с конфликтологической деятельностью. Формирование 

конфликтологической готовности реализовалось в рамках не-

сколько дисциплин, при освоении которых будущие педагоги на 

основе приобретения педагогических компетенций оценивают 

важность конфликтологической подготовки, наличия умений и 

навыков, опыта работы с конфликтом. На данном этапе реали-

зуется цель – актуализация потребности, будущих педагогов в 

формировании готовности к работе с конфликтом. 

На первом этапе реализации модели в рамках элективной 

дисциплины «Введение в педагогическую специальность»  
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будущие педагоги, участвующие в экспериментальной работе, 

знакомятся с наиболее общими знаниями о конфликтах, причинах 

возникновения, стратегиях поведения в них. Кроме знаний о кон-

фликте, будущие педагоги приобретают первичные конфликтоло-

гические умения, а также осознают значимость конфликтологиче-

ской подготовки в своей будущей профессиональной деятельно-

сти. В рамках сборов первокурсников (традиционное мероприя-

тие для первокурсников) проводится тренинг социальной адапта-

ции для будущих педагогов, способствующий формированию 

личностной и практической составляющих конфликтологической 

готовности. В процессе его реализации будущие педагоги на ос-

нове овладения общепрофессиональными компетенциями обре-

тают готовность к выстраиванию межличностных отношений, 

разрешению конфликтных ситуаций, учатся брать на себя ответ-

ственность за решение задач, быть лидером, развивают способ-

ность к самоорганизации. Это очень значимо для реализации кон-

фликтологической деятельности. 

Чтобы будущие педагоги адаптировались к учебному про-

цессу, а главное, осознали важность знаний, умений, опыта ра-

боты с конфликтом использовались словесные методы обуче-

ния (лекции, рассказ с элементами беседы, дискуссии), актив-

ные практические формы и методы обучения (упражнения, про-

блемные ситуации, тренинг и др.).  

Преподаватель на данном этапе реализации модели управ-

лял работой будущих педагогов, при этом привлекая их к само-

организации учебной деятельности. Результатом реализации 

данного этапа явилось знакомство будущих педагогов с осно-

вами профессии, понимание ее значимости, овладение первона-

чальными психолого-педагогическими знаниями и умениями, 
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появление мотивации на приобретение готовности работать с 

конфликтом. 

В период обучения на 2-3 курсах реализовался второй 

этап – этап теоретико-практического освоения деятельности по 

диагностике, профилактике и разрешению конфликтов, целью 

которого явилось формирование у будущих педагогов базовых 

конфликтологических знаний, умений конфликтологической 

деятельности, формирование способности к диагностике, про-

филактике и разрешению конфликтов на квазипрофессиональ-

ном уровне, т.е. в условиях учебной ситуации, требующей при-

менения приобретенных знаний, умений и навыков.  

Для достижения цели использовался потенциал разных 

учебных дисциплин (общая, возрастная, социальная, педагоги-

ческая психология), при этом некоторые из них позволяли опо-

средованно формировать конфликтологическую готовность, 

знакомя студентов с психическими процессами, влияющими на 

конфликтное поведение; возрастными особенностями поведе-

ния в конфликте; процессами в малых и больших социальных 

группах, приводящим к конфликтам; проблемами взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса и т. п.  

Дисциплина по выбору «Практическая психология» была 

направлена на формирование навыков работы, связанных с со-

ставлением психологического портрета ребенка, овладением 

техниками и приемами психологическо-педагогического кон-

сультирования, необходимых для работы с конфликтами в 

школе. Для процесса формирования конфликтологической го-

товности она была важна тем, что позволяла будущим педаго-

гам экспериментальных групп овладевать коммуникативными 
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технологиями, стратегиями работы педагога, умениями соци-

ально-психологического взаимодействия, работы в группе, а 

также эта дисциплина помогала анализировать и определять 

проблемы личностного развития и профессионального роста.  

В процессе формирования конфликтологической готовно-

сти использовался потенциал дисциплины «Педагогическая 

конфликтология». Будущие педагоги усваивали системные зна-

ния о природе, видах, причинах конфликта, технологиях преду-

преждения и управления конфликтами, овладевали умениями 

диагностировать конфликт, прогнозировать его, учились проек-

тировать работу по минимизации негативных последствий кон-

фликтов, их коррекции. Для этого использовались игровые, тре-

нинговые методы решения конфликтных ситуаций, метод про-

ектов и т. п. 

Ведущую роль в формировании конфликтологической го-

товности играл специально введенный в учебный план факуль-

татив «Школа медиации», в рамках которого будущие педагоги 

учились осуществлять диагностику конфликта, управлять 

школьными конфликтами, отрабатывать стратегии поведения в 

конфликте, навыки применения различных технологий разре-

шения конфликтов в школе, оказания помощи участникам обра-

зовательного процесса в разрешении споров и конфликтных си-

туаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации.  

В течение формирующего этапа эксперимента на третьем 

курсе обучения в шестом семестре мы включили курс по выбору 

«Основы школьной медиации». Он был специально разработан 

для формирования у будущих педагогов конфликтологической 
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готовности как составной части их профессиональной подго-

товки. В его задачи входило: раскрыть сущность, структуру и 

содержание медиации; обучить будущих педагогов стратегиям 

поведения в конфликте; овладеть психологическим инструмен-

тарием школьного медиатора. Особое внимание было уделено 

теоретическим знаниям будущих педагогов об основах совре-

менной медиации; пониманию особенностей, структуры и мето-

дов применения технологий работы с конфликтом; умению ана-

лизировать конкретные конфликты; овладению ими на практи-

ческом уровне основами медиации. Основной упор в работе был 

сделан на формирование конфликтологических умений: нахо-

дить источники возникновения конфликтов, выявлять методы 

решения конфликта, выделять приемы и методы педагогиче-

ского и воспитательного воздействия, составлять модель кон-

фликтной ситуации, определять варианты решения конфликта. 

На данном этапе реализации модели формирования кон-

фликтологической готовности у будущих педагогов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе ведущими методами обу-

чения были диагностическая беседа, конфликтологическое иг-

ромоделирование, тренинговые упражнения. Активно исполь-

зовались аудиторные (лекционные, практические) и внеауди-

торные (самоизучение информационных источников, написа-

ние творческих работ) формы работы с будущими педагогами; 

беседы, групповые дискуссии, нацеленные на сравнение кон-

фликтов, коммуникативного поведения и индивидуально-лич-

ностных особенностей конфликтующих сторон; ролевые и де-

ловые игры, анализа конкретных конфликтных ситуаций и дру-

гие. Ведущую роль в приобретении конфликтологической го-

товности играли практико-ориентированные методы обучения 



180 

 

и учения, являющиеся результатом соблюдения принципов 

практической направленности и связи теории с практикой. 

Кроме того, на данном этапе реализовались принципы субъект-

ности, диалогизации, профессиональной направленности разра-

ботанной структурно-функциональной модели. 

Согласно идеям партисипативного подхода деятельность 

педагога на данном этапе сводилась к обучению работы в паре 

и группе на основе формирования умения строить диалог, рабо-

тать в команде, принимать ответственные решения в процессе 

работы с конфликтом, договариваться, сотрудничать.  

В результате реализации второго этапа процесса, лежа-

щего в основе модели конфликтологической подготовки буду-

щих педагогов стало усвоение функциональных конфликтоло-

гических знаний о технологиях диагностики, профилактики и 

разрешения конфликтов; формирование мотивационно-цен-

ностного отношения к профессиональной конфликтологиче-

ской деятельности. Оценка сформированности трех компонен-

тов формируемой готовности осуществлялась на основе выра-

ботанных показателей, а также по высоким результатам учеб-

ной деятельности. 

На 4 курсе реализовался третий этап процесса лежащего 

в основе модели конфликтологической подготовки будущих пе-

дагогов – этап отработки владения профессиональными кон-

фликтологическими умениями и навыками. Целью данного 

этапа была отработка навыков профессионального поведения в 

конфликте, формирование способности к самообразованию.  

Будущие педагоги в экспериментальном проекте «Кон-

фликтологическая скорая помощь» и деловой игре «Лучший ме-
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диатор», также в рамках факультатива «Школа медиации» обу-

чались умению использования поведенческих стратегий и при-

менения принципов многовариативности их использования в 

соответствии с обстоятельствами, динамикой конфликта; отта-

чивали навыки использования стратегий поведения выхода из 

конфликта. 

На данном этапе сформированные саморегулятивные (ана-

лиза результатов решения конфликта) и технологические (ис-

пользование конфликтной ситуации в воспитательных целях, 

формирование опыта решения конфликтов) умения отрабатыва-

лись, формировался опыт их применения в проектной, игровой 

деятельности; также они применялись на практике. Формирова-

ние конфликтологической готовности будущих педагогов экс-

периментальных групп в рамках проектного метода обучения, 

игровой и тренинговой деятельности способствовало созданию 

ситуации, максимально приближенной к непосредственной 

профессиональной деятельности, что позволяло отработать 

умения и навыки обучающихся по диагностике, профилактике 

и разрешению конфликта, сформировать личностные качества, 

необходимые для профессионального взаимодействия. Учиты-

вая индивидуальные качества участвующих в эксперименте бу-

дущих педагогов, преподаватель проводил занятия в форме 

практического решения конфликтов, где каждый обучающийся 

экспериментальной группы действовал согласно выбранной им 

роли, опираясь на собственный опыт.  

Результатом реализации третьего этапа в рамках модели 

конфликтологической подготовки будущих педагогов-психоло-

гов в вузе явилась способность не только выполнять свои про-
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фессиональные функции, но и самостоятельно найти информа-

ционные, деятельностные и личностные ресурсы для решения 

профессиональных конфликтологических задач. Реализация мо-

дели на этом этапе строилась в соответствии с принципами 

субъектности, диалогизации, единства управления и самоуправ-

ления, практической направленности. 

Следует сказать, что логика и особенности реализации мо-

дели конфликтологической подготовки будущих педагогов 

строились на основе системного, компетентностного и партиси-

пативного подходов. В реализации модели учитывались прин-

ципы целостности, связи теории с практикой, усиления кон-

фликтологической подготовки, практической направленности и 

профессиональной обусловленности.  

 

 

3.2 Реализация педагогических условий  

конфликтологической подготовки  

будущих педагогов в вузе 

 

 

Чтобы повысить эффективность функционирования мо-

дели в экспериментальной работе были реализованы педагоги-

ческие условия в трех созданных нами экспериментальных 

группах. Причем, логика их внедрения была следующей:  

Первое педагогическое условие – инкорпорирование буду-

щих педагогов в информационное конфликтологическое про-

странство на весь период обучения в вузе (для повышения уровня 

конфликтологической готовности) – реализовалось в ЭГ-1. 



183 

 

Первое и второе педагогическое условие — инкорпориро-

вание будущих педагогов в информационное конфликтологиче-

ское пространство на весь период обучения в вузе и внедрение 

элективного курса «Основы школьной медиации» с приоритет-

ным использованием инновационных интерактивных техноло-

гий обучения (для стимулирования будущих педагогов к фор-

мированию личностного, практико-ориентированного, когни-

тивного компонентов) – в ЭГ-2. 

Все три педагогических условия: инкорпорирование буду-

щих педагогов в информационное конфликтологическое про-

странство на весь период обучения в вузе, внедрение электив-

ного курса «Основы школьной медиации» с приоритетным ис-

пользованием инновационных интерактивных технологий обу-

чения и ориентация будущих педагогов на самообразование по-

средством разработки проектов по диагностике, профилактике 

и разрешению конфликтов и участия в факультативе «Школа 

медиации» – внедрялись в ЭГ-3. 

Данный подход позволял нам оценить значимость каждого 

педагогического условия и их комплексного воздействия на 

процесс формирования конфликтологической готовности буду-

щих педагогов экспериментальных групп.  

Раскроем особенности реализации каждого педагогиче-

ского условия. 

На формирующем этапе первое педагогическое условие – 

инкорпорирование будущих педагогов в информационное кон-

фликтологическое пространство на весь период обучения в вузе 

реализовалось во всех экспериментальных группах, но в группе 

ЭГ-1 оно было единственным, повышающим эффективность 
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функционирования модели формирования конфликтологиче-

ской готовности будущих педагогов в процессе профессиональ-

ной подготовки в вузе.  

С опорой на идеи системного подхода, согласно им прин-

ципы реализации разработанной модели: связи теории с практи-

кой, практической направленности, профессиональной обу-

словленности, субъектности, диалогизации создавалось инфор-

мационное конфликтологическое пространство и реализовы-

вался процесс включения (инкорпорирования) в него будущих 

педагогов, что в совокупности представляло общий процесс ин-

корпорирования будущих педагогов в информационное кон-

фликтологическое пространство и обусловливало успешность 

функционирования процесса формирования у них конфликто-

логической готовности.  

Первое педагогическое условие эффективной реализации 

разработанной модели предполагало создание специфической 

образовательной среды, наполненной конфликтологическим со-

держанием, ориентированной на приобретение умений осваи-

вать это содержание применять в будущей профессиональной 

деятельности.  

Данное условие активно реализовалось в рамках всего про-

цесса формирования конфликтологической готовности, особое 

внимание ему уделялось на этапе погружения в конфликтологи-

ческую деятельность. У студентов педагогов всех эксперимен-

тальных групп формировалась когнитивная конфликтологиче-

ская позиция и установка на активное участие в конфликтоло-

гической деятельности, а также на формирование профессио-

нально-значимых черт будущего педагога, необходимых для 

эффективной конфликтологической деятельности. Учитывая, 
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что учебными планами направления подготовки Педагогиче-

ское образование предусматриваются такие дисциплины, как 

«Введение в педагогическую специальность», «Психология», 

«Философия», «Социология», «Политология», был оценен их 

потенциал для формирования конфликтологической готовности 

и использован в данном процессе. Анализируя возможности 

обозначенных предметов для формирования конфликтологиче-

ской готовности, было обозначено основное направление ра-

боты на начальном этапе реализуемого в рамках модели про-

цесса. Оно связано с формированием когнитивного и личност-

ного критериев конфликтологической готовности и подразуме-

вает наличие у будущих педагогов экспериментальных групп 

(ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) когнитивных, личностно-ценностных моти-

вов, являющихся побуждающей силой для студентов в их основ-

ной деятельности. 

На первоначальном этапе работы со студентами, обучаю-

щимися по направлению Педагогическое образование, препода-

ватели стремились помочь им адаптироваться вузовским усло-

виям, актуализировать позитивный опыт и нейтрализовать нега-

тивный опыт коммуникативной деятельности. Задачи формиро-

вания у будущих педагогов понимания о должностных обязан-

ностях, создание позитивной мотивации на профессиональное 

становление решались в учебном процессе при изучении дисци-

плин «Введение в педагогическую специальность», «Психоло-

гия», а также «Тренинг социальной адаптации» во внеаудитор-

ной деятельности. 

Данные дисциплины реализовались в рамках адаптаци-

онно-погружающего модуля процесса формирования конфлик-

тологической готовности. 
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Изучая дисциплины «Введение в педагогическую специ-

альность», «Психология» будущие педагоги эксперименталь-

ных групп (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) знакомились со значениями поня-

тий, составляющих тезаурус, важный для интерпретации дея-

тельности педагога. Основными темами, понятийно-терминоло-

гический аппарат которых способствовал раскрытию сущности 

конфликтологической деятельности, были в рамках дисци-

плины «Введение в педагогическую специальность»: професси-

ональная деятельность педагога, личность педагога, педагоги-

ческое общение, конфликты в образовании. На предмете «Пси-

хология» шло освоение понятий: эмоции, темперамент, деятель-

ность, общение, личность и т.п.  

Анализ содержания данных дисциплин в аспекте форми-

рования конфликтологической готовности будущих педагогов 

показал, что в них заложены определенные возможности для 

осознания сущности конфликта, необходимости подготовки 

студентов к активному и компетентному участию в профессио-

нальном взаимодействии и общении. Например, при изучении 

темы «Профессиональная деятельность педагога», делался ак-

цент на креативности труда специалиста, на конфликтологиче-

ской компетентности как элементе профессионального успеха в 

сфере урегулирования педагогических противоречий, возника-

ющих в профессиональной деятельности. Работа над темой 

«Личность педагога» давала возможность обратиться к изуче-

нию профессионально-значимых черт педагога, рассмотреть 

права и обязанности в системе отношений, нормы профессио-

нальной этики, регулирующие совместную деятельность кол-

лектива.  
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Для формирования первичных профессиональных навы-

ков часто практиковались ситуации-оценки и ситуации-иллю-

страции. В ситуациях-оценки описывались обстоятельства, где 

решение уже есть, но важно критически проанализировать при-

нятые решения. В этих ситуациях содержались ошибки, допу-

щенные педагогом, в процессе профессионального взаимодей-

ствия и нарушались профессионально-этические нормы. Ситуа-

ции-иллюстрации представляли эталон, где описывался резуль-

тативный поиск адекватного решения задач конфликтологиче-

ской коммуникации. Использование метода анализа конкрет-

ных ситуаций помогало активизировать когнитивную деятель-

ность будущих педагогов, позволил развить у студентов экспе-

риментальных групп способность к анализу профессиональных 

конфликтных ситуаций, сформировать положительную мотива-

цию на профессиональное становление. В ходе решения опре-

деленных задач использовались видео-ситуации, так как они 

имеют большую информативную ценность. 

Вышеназванные методы позволяли будущим педагогам 

осознать важность овладения знаниями и умениями, значимыми 

для активного и компетентного участия в конфликтологической 

профессионально-педагогической деятельности.  

Для формирования когнитивного критерия конфликтоло-

гической готовности применялся метод совместной деятельно-

сти в микрогруппах (технология критического мышления,  

ТОГИС). Он практиковался для отработки использования тео-

ретических знаний на практике. Преподаватели добивались, 

чтобы совместная деятельность способствовала вовлечению 

всех студентов в ее осуществление, давала право выбирать 
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форму участия, самореализоваться, обнаруживая инициатив-

ность, обязательность, самостоятельность, сотрудничество.  

Для инкорпорирования будущих педагогов в информаци-

онное конфликтологическое пространство использовался метод 

совместной деятельности, применялась работа студентов в мик-

рогруппах. Она использовалась при изучении темы «Норма-

тивно-правовая документация педагога».  

Технология применения была следующей: студенты экспе-

риментальных групп делились на микрогруппы, участникам 

групп выдавались тексты с описанием одного из этических 

принципов. После ознакомления с текстом, они в микрогруппах 

готовили выступление, заполняли таблицы, составляли инфо-

графику, опираясь на представленные примерные вопросы: «В 

чем заключается специфика принципа конфедициальности?», 

«Каковы особенности принципа добровольности?». Закончив 

работу в микрогруппах, представитель от каждой выступал с со-

общением. Суть задания сводилась к заполнению таблицы или 

составлению инфографики, где в систематизированном виде от-

ражена особенность каждого из этических принципов. Бланки 

таблицы заранее выдавались каждой группе. Выстраиваемая та-

ким образом деятельность обеспечивала включение всех сту-

дентов в работу и помогала групповому принятию решения, 

уточнению коллективного и личностного отношения к предсто-

ящей конфликтологической деятельности, составлению алго-

ритма действий, распределению обязанностей, обсуждению 

критериев достижения успеха в предстоящей работе и т. д.  

Также достижению положительного результата и увлечен-

ности студентов в осуществлении деятельности помогала и пси-
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хологическая атмосфера на учебных занятиях, которая создава-

лась за счет сотрудничества, поощрения взаимопомощи, оказы-

ваемой обучающимися друг другу в форме консультирования, 

сотрудничества, выражающегося в стремлении студентов объ-

единить усилия для выполнения творческой работы. Использо-

вание групповой деятельности позволяло формировать не 

только конфликтологические знания, но и профессионально 

значимые умения. 

Таким образом, курс «Введение в педагогическую специ-

альность» способствовал не только формированию представле-

ний о сущности конфликтологической деятельности (когнитив-

ный компонент), но и приобретению первичного опыта кон-

фликтологической деятельности (практико-ориентированный 

компонент), осознания важности в овладении конфликтологи-

ческих знаний и умений и формировал конфликтологическую 

позицию (личностный компонент). 

Учитывая получаемые студентами знания и умения в рам-

ках дисциплин базовой части учебного плана, основная работа 

велась во внеучебной деятельности на факультативе «Школа 

медиации». Содержание деятельности будущих педагогов на 

факультативе было связано с изучением индивидуально-психо-

логических характеристик личности, стилей и способов обще-

ния в конфликте, с коррекцией взаимодействия. Для свободного 

обсуждения предлагались различные темы из психологии и пе-

дагогики, которые дополнялись вопросами из области права. 

Организация деятельности в «Школе медиации» базировалось 

на выстраивании психологически комфортной обстановки, на 

определении и развитии комплекса групповых ценностей,  
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содействии процессу групповой интеграции, развитии самопо-

знания и самовоспитания, на мотивировании к взаимопомощи.  

Для этого в работе факультатива «Школы медиации» ши-

роко практиковались психологические упражнения, ориентиро-

ванные на самопознание (например, «Самокритика», «Проектив-

ный рисунок», «Скульптура», «Душевная авиация» и т.д.), на 

овладение механизма кооперации в конфликте (например, «Жи-

вое зеркало», «Стена», «Войди в круг», «Если бы он был...» и дру-

гие). Также на данном этапе реализации модели для работы со 

студентами применялся метод ролевой игры, способствующий 

развитию у них рефлексии, способности к эмпатии, идентифика-

ции. Темы ролевых игр рождались при обсуждении проблем, од-

нако проведение большинства из них прогнозировалось заранее, 

исходя из обсуждаемой темы. Сама форма занятий предполагала 

обмен мнениями по интересующим будущих педагогов пробле-

мам, поэтому одним из ведущих методов являлась дискуссия, в 

ходе которой участники учились слушать партнеров, убеждать, 

аргументировать, отстаивать свои позиции.  

Основные результаты работы «Школы медиации» могут 

быть сведены к следующим: студенты экспериментальных 

групп освоили медиацию как технологию разрешения кон-

фликта; появился практический опыт работы в медиации; сфор-

мировался осознанный интерес к медиации, потребность в со-

вершенствовании знаний и навыков по разрешению конфлик-

тов. Работа в «Школе медиации» позволила студентам, прежде 

всего, получить практический опыт по разрешению сложных 

конфликтов и, как следствие, стимулировала активность сту-

дентов при изучении дисциплин психолого-педагогического 

цикла. Работа в «Школе медиации» стимулировала активность 
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студентов к учебной деятельности, особенно, при изучении дис-

циплин психолого-педагогического цикла.  

Важное значение в формировании когнитивного, прак-

тико-ориентированного компонентов сформированности кон-

фликтологической готовности, мы отводили самообразователь-

ной деятельности. К ним относятся: составление тезауруса по 

дисциплине, а также разработка кейса, где каждый студент дол-

жен был проявить индивидуальность и навыки самостоятельной 

работы.  

Для повышения когнитивного критерия конфликтологиче-

ской готовности, мотивации к конфликтологической деятельно-

сти, а также формированию профессионально-значимых ка-

честв педагога, мы предложили составить каждому студенту 

кейс. На этом этапе в основном использовались творческие 

кейсы. Примером может служить кейс «Конфликт», который 

был выбран в соответствии с программой первого курса. Цель 

кейса – накопление информации по теме, обогащение знаний о 

конфликте, обучение работе в команде. Для осуществления этих 

целей необходимо было изучить интересы студентов, их мнение 

относительно темы. Предварительно было проведено анкетиро-

вание с целью повышения интереса к теме и выбора типа кейса, 

а также правильного распределения студентов по микрогруп-

пам, в зависимости от их увлечений и психологической совме-

стимости.  

Работа над кейсом включала три стадии: предварительная, 

непосредственная, заключительная. На предварительной стадии 

каждая микрогруппа выбрала тему в рамках изучаемой общей 

темы. В результате были выбраны темы: «Медиация», «Спор», 

«Конфликты в семье». На непосредственной стадии студенты 
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работали над кейсом. Перед ними была поставлена проблема, 

пути ее решения они должны были найти сами. Каждый из чле-

нов микрогруппы предложил свой вариант решения проблемы, 

опираясь на личный опыт, проявляя самостоятельность и твор-

чество, определяя форму конечного продукта, обосновывая его 

преимущества перед другими. Деятельность была направлена 

на подготовку конечного продукта. Студенты делились инфор-

мацией о заготовленных материалах, представляли презентации 

кейсов. При этом каждый принимал участие в рамках отведен-

ной ему роли.  

На заключительной стадии осуществлялась защита и об-

суждение кейса. Так, первая группа студентов, выбравшая тему 

«Медиация», представила коллаж, вторая группа защищала 

свой кейс по теме «Спор» в виде телепередачи «Поединок», тре-

тья группа, выбравшая тему «Конфликты в семье», представила 

видеоролик. После презентации кейсов проводилась общегруп-

повая дискуссия, в ходе которой обсуждались и оценивались ре-

зультаты выполнения, качество кейса, его представление, что 

стимулировало студентов к самоанализу, повышало их само-

критичность, активность.  

Будущие педагоги в процессе защиты кейсов узнавали об 

интересных исторических фактах выхода из конфликтных ситу-

аций, наблюдали инсценированные виды стратегий поведения в 

обсуждении спорных моментов. Вопросы, задаваемые буду-

щими педагогами во время защиты, свидетельствовали о воз-

никшем у них интересе к конфликтологической деятельности. 

Кроме того, студентов взволновала проблема конфликта в се-

мье, коллективе, обществе. В беседе звучали высказывания о 

необходимости при комплектации кейсов обращать внимание 



193 

 

не только на информационно-развлекательный аспект, но и на 

научно-практическую направленность работы. 

Необходимо отметить, что использование метода проекти-

рования позволило не только обогатить конфликтологические 

знания, но и способствовало формированию умений самостоя-

тельного поиска информации.  

Данный метод в нашей работе способствовал формирова-

нию у будущих педагогов самостоятельности мышления, уме-

ния слушать, толерантно относиться к взглядам других участ-

ников, аргументировано высказать свою точку зрения. Благо-

даря данному методу исследуемые проявили и усовершенство-

вали аналитические и оценочные навыки, научились работать в 

группе, находить наиболее адекватное решение поставленной 

проблемы. У будущих педагогов появился интерес к конфлик-

тологической деятельности. Следовательно, основываясь на из-

ложенную организацию работы, у будущих педагогов формиру-

ется когнитивный критерий конфликтологической готовности. 

Следует отметить, что уже на первом подэтапе формирую-

щего эксперимента будущие педагоги начали осознавать важ-

ность формирования конфликтологической готовности для 

успешности в будущей профессиональной деятельности. К тому 

же проведенная работа в определенной степени позволила вы-

ровнять группы по уровню подготовки.  

Второй подэтап формирующего эксперимента связан с 

формированием конфликтологических знаний и умений, со-

ставляющих конфликтологическую готовность будущих педа-

гогов. Он связан с изучением дисциплины «Педагогическая кон-

фликтология», курса по выбору «Практическая психология», 

позволяющих осуществить системный анализ достижений в 
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развитии конфликтологических концепций, тенденций и сопря-

женных с ними идей, проблем. 

При изучении дисциплин применялся компетентностный 

подход, предполагающий формирование у студентов когнитив-

ного мотива (желания познать, сделать открытие, обучаться) и 

целевых учебных установок: представлять то, в чем необходимо 

разобраться, усвоить; претворение на практике действий для от-

работки недостаточных знаний; осознанное применение приоб-

ретенных знаний после выявления и освоения способов дей-

ствий; выработка у будущих педагогов способности контроля 

собственного поведения не только в период обучения, но и по-

сле завершения; инкорпорирование наполнения учебного про-

цесса в решение значимых проблем, использование приобретен-

ных знаний, умений в практической деятельности. 

В основе изучаемых предметов применялись игровые, тре-

нинговые, интерактивные, диалоговые технологии обучения. В 

ходе освоения курса «Педагогическая конфликтология» обучаю-

щиеся овладевают теоретическими конфликтологическими зна-

ниями и научным аппаратом; у них формируются умения опозна-

вать конфликт по признакам, умение классифицировать методы 

исследования конфликта, типы конфликта; учатся анализировать 

конфликтологические ситуации, самостоятельно составлять про-

граммы выхода из конфликтных ситуаций, использовать теорети-

ческую базу при решении психологических и педагогических 

конфликтологических задач. В табл. 13 представлена программа 

дисциплины «Педагогическая конфликтология».  
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Таблица 13 — Тематика и распределение часов по дисциплине «Педагогическая конфликтология» 

№ 

Название темы 

Количество часов 

лекция семинар 
Самостоятельная  

работа 

Кол-во  

часов 

1 2 3 4 5 6 

1. Конфликтология в системе социальных наук 2 
 

2 4 

2. Конфликт как социально-психологический 

феномен 2 2 2 6 

3. Условия и причины возникновения кон-

фликта, его динамика 2 2 2 6 

4. Виды конфликтов 2 2 2 6 

5. Педагогические конфликты 2 
 

2 4 

6. Конфликты педагог-ребенок 
 

2 2 4 

7. Конфликты педагог-родители 
 

2 2 4 

8. Конфликты педагог-педагог-администрация 
 

2 2 4 

9. Стратегии поведения в конфликтных ситуа-

циях 2 2 2 6 

10. Тактики поведения в конфликтных ситуациях 
 

2 2 4 

11. Диагностика конфликта 2 2 2 6 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 

12. Управление конфликтами: предупреждение, 

регулирование и разрешение 2 
 

2 4 

13. Технологии управления конфликтом 
 

2 2 4 

14. Переговоры как способ разрешения кон-

фликта 2 4 4 10 

 Всего 18 26 30 72 
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Покажем на примере темы «Условия и причины возникно-

вения конфликта, его динамика» как реализуется процесс фор-

мирования конфликтологической готовности.тезаурус данной 

темы составляют такие понятия, как «конфликт», «конфликто-

логическая деятельность», «конфликтное поведение», «кон-

фликтная ситуация», «типы конфликтов», «общение в кон-

фликте» и т.д. На основании тезауруса составлены по теме во-

просы и задания. По данной теме познавательная часть раскры-

вает три ключевых вопроса, предполагающих овладение теоре-

тическими знаниями: 1) причины возникновения конфликтов; 

2) структура конфликта; 3) процесс развития конфликта.  

Будущим педагогам были даны задания к теме, предполага-

ющие собой работу с видеоматериалом, направленные на усвое-

ние понятий. В качестве примеров рассмотрим несколько зада-

ний. 1. Первое задание, которое получили обучающиеся в рамках 

рассматриваемой темы: просмотр фильма «Чучело» или «Гарри 

Поттер. Орден феникса. Кубок огня». Рассматривая ситуации 

конфликта из фильмов, студенты, прежде всего, учатся видеть 

причины возникновения конфликта, его этапы и динамику. 

Аналитическую справку к фильму каждый студент офор-

мил по схеме, разработанной преподавателем: 1. Какого типа 

конфликт вы наблюдали в фильме? (участники, содержание, ре-

зультат). 2. Опишите стадии конфликта, ссылаясь на конкрет-

ный эпизод фильма (латентная, открытая, завершающая). Вы-

полняя это задание, студенты овладевают такими понятиями, 

как «конфликт», «типы конфликта» «фазы конфликта», «стадии 

конфликта». 

2. Второе задание – составить логико-структурную схему 

«Структура конфликта». Такое задание не только позволяет  
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закрепить основные положения структуры конфликта, но и учит 

студентов логически мыслить, оценивать, аргументировать, 

формулировать и высказывать свое мнение. 

3. Третье задание – подготовить сообщение на одну из тем: 

«Конфликт в ученическом коллективе», «Особенности группо-

вого конфликта», «Конфликты в образовательном учрежде-

нии». Такое задание учит студентов самостоятельной работе с 

литературой, формирует умения осуществлять поиск данных 

для раскрытия темы сообщения, связанно и аргументировано 

излагать учебный материал. 

В нашем исследовании мы исходили из понимания глубо-

кой внутренней связи между способом построения образова-

тельного процесса и формированием конфликтологической го-

товности будущих педагогов. Исходя из того, что одним из ви-

дов выражения конфликтологической готовности является са-

мостоятельный способ организации познавательного поиска ре-

шения задач. Поэтому была поставлена цель – исследовать усло-

вия, его обеспечивающие. 

Такая возможность открывается, если в процессе обучения 

нами будут использоваться инновационные технологии, приме-

нение которых позволит будущим педагогам быть активными, 

выразить свое индивидуальное «Я». В этой связи с целью углуб-

ления и расширения теоретических конфликтологических зна-

ний на конкретно педагогическом уровне данный курс был об-

новлен, что потребовало применения студентами всего ком-

плекса конфликтологических знаний, умений, проявления боль-

шей степени самостоятельности и творчества при изучении дан-

ной дисциплины. Учебный материал включал: 1) разработку 

преподавателем комплекта конфликтологических задач, что 
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формировало познавательные процессы, порождало когнитив-

ную активность студентов; 2) организацию учебных занятий с 

использованием передовых обучающих технологий. Задача пре-

подавателя состояла как в трансляции материала, так и в озна-

комлении обучающих со становлением знаний о конфликте и 

методах, стратегиях их преодоления, решения.  

Для овладения теоретическими конфликтологическими 

знаниями и отработки конфликтологических умений мы вклю-

чили в учебный процесс комплект специально подготовленных 

конфликтологических задач и упражнений, которые придают 

занятиям поисковый характер, вовлекают всех студентов в ак-

тивную самостоятельную когнитивную деятельность, форми-

руют у них умения и навыки применения теоретических прин-

ципов и положений для анализа сопоставления и оценки изуча-

емых явлений, педагогических ситуаций.  

Учебные задачи и упражнения применялись во всех фор-

мах учебного процесса. В лекциях мы их использовали для ил-

люстрации теоретических положений и выводов, создания про-

блемной ситуации, концентрации внимания студентов. Для 

обеспечения активного участия будущих педагогов на разных 

этапах лекции задавались темы для обсуждения в виде вопро-

сов, которые предназначались не для контроля, а уточнения 

взглядов и степени усвоения материала, уровня способности к 

овладению новой информацией. Например, на лекции по теме 

«Эволюция конфликтологической науки» студентам были пред-

ложены такие вопросы в начале занятия: «Возможно ли появле-

ние конфликтологии ранее XX века?», «Дифференцируется ли 

конфликтология по направлениям?». Ответы необходимо было 

обосновать. 
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 Студенты, отвечая самостоятельно на вопросы, добива-

лись выводов, идентичных ответам преподавателя; понимали 

актуальность и значимость рассматриваемой темы, что повы-

шало заинтересованность и степень понимания информации. В 

середине лекционного занятия преподаватель задал вопросы 

студенческой аудитории: «Найдите сопряженность определе-

ний «социологический конфликт» и «психологический кон-

фликт», обоснуйте». Будущие педагоги проделали интеллекту-

альную работу для поиска ответов на данные вопросы. В заклю-

чительной части лекции преподаватель в очередной раз задал 

вопросы аудитории: «На современном этапе развития конфлик-

тологической науки существую ли новые направления? Какое 

направление считается более актуальным?». Будущие педагоги 

смогли дать ответы на заданные вопросы, что подтвердило пра-

вильность основной направленности занятия, которую пресле-

довал преподаватель. Таким образом, используя данный метод, 

преподаватель смог не только сообщить студентам необходи-

мый материал, но и убедил в важности его использования как 

памятки в повседневной реальности. 

Конфликтологическая готовность допускает достаточную 

степень применения информационных технологий, поэтому од-

ной из задач выступает формирование и развитие поисково-ис-

точниковедческих способностей: интерпретировать, хранить, 

оперативно обмениваться информацией через применение тех-

нологий [184]. Поэтому на слайд-лекциях посредством реализа-

ции принципа наглядности мы использовали технические сред-

ства обучения (мультимедийный комплекс), видео-метод. В за-

ключительной части занятия, будущим педагогам-психологам 
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были даны небольшие тесты по данному материалу, для выяс-

нения степени овладения, осознания значимым материалом.  

После каждого лекционного занятия предлагались специ-

альные домашние задания в виде таблицы, самостоятельное вы-

полнение которой помогало закрепить пройденный материал. 

Этот прием представляет собой схематизацию и систематиза-

цию материала, что способствует более четкому осмыслению 

информации, развитию критического мышления, ориентирует 

на самообразовательную деятельность.  

Например, к теме «Конфликт как социально-психологиче-

ский феномен» студентам были предложены задание и реко-

мендации по их выполнению: составьте таблицу «Классифика-

ция конфликтов». Рекомендации: при составлении таблицы 

необходимо помнить, что конфликтные ситуации представля-

ются как сложный феномен, они вариативны и необходимо 

провести их классификацию по разным параметрам. Студенты 

в ходе составления таблицы активизировали самостоятельный 

опыт работы с научно-справочной литературой, что позволило 

им ориентироваться в классификации конфликтов, их специфи-

ческих проявления, развило способности оценки возможных 

путей их разрешения. 

Семинары нами были построены в форме дискуссии, для 

этого применялись конфликтологические ситуации, побуждаю-

щие студентов к самостоятельному рассуждению и к активиза-

ции информационной поисковой деятельности. Семинар-дис-

куссия давал возможность студентам выдвинуть ряд альтерна-

тив в решении проблемы, а потом выделить главное, обсудить, 

оценить возможности их доказательства или опровержения. На 

семинаре-дискуссии использовалась деловая игра, отражающая 
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реальное поведение субъектов конфликта. Например, к теме 

«Диагностика конфликта» была проведена деловая игра «Луч-

ший медиатор». Для этого были введены роли медиатора, двух 

конфликтующих сторон («Жертва» и «Преследователь»), ло-

гика, психолога и эксперта.  

«Студент-медиатор», получивший все полномочия по ор-

ганизации дискуссии, руководил ходом обсуждения, следил за 

аргументированностью доказательств и опровержений и т.д. 

«Студент-жертва» и «студент-преследователь» воспроизвели 

ситуацию конфликта. В качестве помощников медиатора были 

введены роли – логика, психолога, эксперта. Логик выявлял 

противоречия и логические ошибки в рассуждениях конфликту-

ющих сторон. Психолог отвечал за организацию продуктивного 

общения и взаимодействия студентов, не допуская превращения 

дискуссии в конфликт и т.д. Эксперт оценивал продуктивность 

всей дискуссии, правомерность выдвинутых гипотез и предпо-

ложений. Другие участники семинара следили за ее ходом, за-

давали вопросы, активно участвовали в дискуссионных обсуж-

дениях. Преподаватель лишь по окончании семинара сделал об-

щие выводы, подвел итоги, оценил вклад каждого. Следова-

тельно, опираясь на предложенную нами организацию учебного 

занятия, студенты активно овладевали теоретическими кон-

фликтологическими знаниями, формировали конфликтологиче-

ские умения и навыки. 

Второе педагогическое условие – внедрение элективного 

курса «Основы школьной медиации» с приоритетным использо-

ванием инновационных интерактивных технологий обучения 

реализовалось в ЭГ-2 и ЭГ-3. Мы проверяли предположение о 
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том, что повышению эффективности деятельности по формиро-

ванию конфликтологической готовности будущих педагогов в 

процессе профессиональной подготовки в вузе будет способ-

ствовать разработка специального курса с приоритетным кон-

фликтологическим содержанием и использование при его реа-

лизации технологий, ориентированных на развитии субъектно-

сти студента, партисипативного взаимодействия формирование 

когнитивного, личностного и практико-ориентированного ком-

понентов конфликтологической готовности. Курс направлен на 

формирование когнитивного, личностного и практико-ориенти-

рованного критериев конфликтологической готовности. Содер-

жание курса «Основы школьной медиации» представлено в таб-

лице 14. 

Таблица 14 — Тематика и распределение часов элективного 

курса «Основы школьной медиации» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

*
С

Р
 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Медиация как форма решения спо-

ров, конфликтов 8 8 20 

1 Понятие конфликт, спор, медиация 2 2 5 

2 История возникновения медиации 2 2 5 

3 
Медиация как метод урегулирования 

споров  2 2 5 

4 Основополагающие принципы медиации 2 2 5 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 

Модуль 2. Конфликты в образовательных ор-

ганизациях 6 6 15 

5 
Конфликты в педагогической деятельно-

сти 2 2 5 

6 
Педагогические конфликты и пути их 

преодоления 2 2 5 

7 

Формы применения медиации в образо-

вательных организациях как альтерна-

тивного способа разрешения конфликтов 2 2 

 

5 

Модуль 3. Школьная медиация 8 8 20 

8 Особенности школьной медиации 2 2 5 

9 Урегулирование конфликтов с участием 

третьей стороны 2 2 5 

10 Функции посредника 2 2 5 

11 Психологический инструментарий 

школьного медиатора  2 2 5 

Модуль 4. Служба школьной медиации как 

средство разрешения конфликтов 8 8 20 

12 Структура службы школьной медиации 2 2 5 

13 Организация службы школьной медиа-

ции 2 2 5 

14 Комплексная диагностика конфликтов в 

школьной среде 2 2 5 

15 Медиативная работа с педагогическим 

коллективом, с родителями и детьми 2 2 5 

Всего: 135 часов 30 30 75 

*Примечание – СР — самостоятельная работа 
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Программа составлена из сопряженных модулей, целью 

которых является перевод теоретических знаний по конфликто-

логии в практическую плоскость. Каждый модуль данной про-

граммы, имея определенный круг систематизированных науч-

ных знаний и методических умений, ориентирован на приобре-

тение высокого уровня конфликтологической готовности буду-

щих педагогов.  

По каждой теме планировались задания нескольких видов: 

1) задания теоретического характера; 2) тренинговые упражне-

ния; 3) задания практического характера. Теоретические зада-

ния были направлены на умение раскрыть вопросы темы, про-

работать обязательную и дополнительную литературу, подгото-

вить сообщения. Тренинговые упражнения были направлены на 

отработку практических умений и навыков, которые необхо-

димы для реализации конфликтологической деятельности: 

например, упражнения на отработку методов решения кон-

фликтных ситуаций; упражнения на отработку стратегических 

действий в конфликте. К тому же, создаваемая в ходе упражне-

ния возможность выбора будущим педагогом роли (наблюда-

тель, участник, организатор), формировали у него умение дина-

мично переходить от одной позиции к другой. Положение 

участвующих в психологическом тренинге тождественны, они 

только являются более предпочтительными для формирования 

определенной группы умений. 

Таким образом, на занятиях элективного курса «Основы 

школьной медиации», формировался уровень конфликтологи-

ческой готовности будущих педагогов, достаточный для приме-

нения на практике. 
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При проведении тренинговых занятий мы применяли раз-

миночные и этюдные упражнения. Разминочные упражнения, 

применяемые в начале каждого занятия, способствовали созда-

нию позитивной атмосферы, сплочению группы и пониманию 

друг друга, гармонизации межличностных отношений на основе 

доброжелательности, например, такие упражнения, как «Я при-

шел к тебе с приветом», «Комплимент», «Подарок». Целью 

этюдных упражнений было воспроизведение фрагментов или 

ситуаций конфликта из реальной жизни.  

Этюдные упражнения имитировали не очень длительные 

действия, без распределения ролей. Ведущий тренинга озвучи-

вал какую-либо тему, а участники должны раскрыть ее вер-

бально или невербально. Упражнение может быть адресовано 

как одному человеку, так и к части группы или ко всей группе. 

Примерами практикуемых нами упражнений были: «Встреча на 

скамейке», «Утешение обиженного» и др. После выполнения 

упражнения студенты обобщали свои ощущения, чувства, обме-

нивались впечатлениями. Эта работа была направлена на по-

буждение студентов к самостоятельным выводам на основе по-

следовательного анализа ситуаций. Главным при отработке 

упражнений было сравнение взглядов участников. Студенты 

тем самым учились объективно оценивать информацию, аргу-

ментировано формулировать свою позицию. 

Большое внимание в процессе конфликтологической под-

готовки будущих педагогов, согласно партисипативному под-

ходу, уделялось созданию атмосферы активного взаимодей-

ствия. На активизацию когнитивной сферы студентов групп  

ЭГ-2, ЭГ-3 на учебных занятиях оказывали влияние креатив-

ность, состязательность, проблемность и взаимообучение, и,  
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исходя из этого, в исследовании применялись проблемно-поис-

ковые («лекция вдвоем», проблемная) и интерактивные техно-

логии («метод шведского стола», «ТОГИС», «мозговая атака», 

тренинги и др.). На лекциях, семинарах по дисциплинам, вклю-

чающим конфликтологический аспект, нами были использо-

ваны разнообразные формы обучения: на проблемных лекциях 

поощрялись размышления и иногда довольно противоречивые 

высказывания студентов на предложенную тему; на «лекциях 

вдвоем» использовалась форма диалогического общения двух 

лекторов (теоретика и практика) и студентов, позволяющая рас-

крывать позицию в конфликте с точки зрения разных научных 

дисциплин; на лекциях-визуализациях проходила демонстрация 

и анализ иллюстраций, видеофильмов, слайдов; на лекциях-

практикумах использовались ролевые игры, в которых студенты 

включались во взаимодействие; творческие задания типа груп-

повых проектов, позволяющие будущим педагогам моделиро-

вать поведение в конфликте. 

Остановимся подробнее на некоторых вышеназванных 

формах обучения. На проблемных лекциях, как правило, изуча-

лись темы, для раскрытия которых необходима опора на знания 

студентов, полученные на предшествующих курсах (например, 

по предмету «Психология») или в результате жизненного 

опыта. Лекция выстраивалась в форме диалога между студен-

тами и преподавателем, в ходе которого поощрялись и были до-

пустимы противоречивые высказывания, размышления студен-

тов на заявленную тему. Например, в таком проблемном ключе 

были выстроены темы: «Межличностные конфликты и их раз-

решение с помощью медиации», «Основы предупреждения  
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конфликта в детском коллективе», «Конструктивное разреше-

ние конфликтов средствами школьной медиации». 

Средством активизации когнитивной сферы и самостоятель-

ной работы стали лекции вдвоем, которые проводились с уча-

стием практиков (практикующих медиаторов, психологов и др.): 

«Детерминанты возникновения и содержание конфликтов в 

школьной среде», «Педагогические конфликты: развитие и разре-

шение», «Агрессивное поведение школьников – социально-педа-

гогическая проблема», «Разрешение конфликтов с участием тре-

тьей стороны». Методической особенностью в проведении такой 

лекции являлось то, что медиатор и преподаватель совместно про-

водили лекционное занятие. Преподаватель сообщал обучаю-

щимся теоретические основы, а медиатор в соответствии с вы-

бранной темой делился собственным опытом работы по данному 

кругу вопросов. Этот вариант активного метода обучения возник 

спонтанно, на одной из первых тем, разработанных нами по дис-

циплине «Основы школьной медиации». К примеру, занятие на 

тему «Разрешение конфликтов с участием третьей стороны» было 

проведено совместно с приглашенным специалистом – медиато-

ром. Лекторы раскрыли различные грани содержания, активно до-

полняли друг друга с позиции теории и практики. Диалогическое 

общение профессионалов увлекло студентов не только заинтере-

сованным обсуждением темы, но также культурой и мастерством 

ведения дискуссии. В дальнейшем практика проведения бинар-

ных лекций сопровождалась неизменным интересом и вниманием 

студентов. 

В рамках реализации второго педагогического условия в 

группах ЭГ-1, ЭГ-2 проводились лекции-визуализации. Визуа-

лизация решает задачу трансформации научной информации в 
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целостную визуальную форму. Эта задача реализуется через по-

каз видеофильмов, слайдов, разнообразного иллюстративного 

материала. Лекции-визуализации, в ходе которых устная инфор-

мация преобразовывалась в визуализированную форму, приме-

нялись при изучении таких тем, как «Психологический инстру-

ментарий медиатора», «Конфликты в семье». Видеоряд, являясь 

опорой при восприятии материала, способствовал активизации 

когнитивных знаний и практических действий. Так, во время 

проведения лекции «Психологический инструментарий медиа-

тора» включение видеоряда (кинофрагментов, отражающих 

приемы активного слушания), дозирование, логика и ритм по-

дачи информации создавали положительный эмоциональный 

фон, активизировали когнитивные процессы обучающихся.  

На занятиях были показаны фрагменты фильмов «Калина 

красная», «Служебный роман», «Легенда № 17», «Альпинист», 

«Запах женщины», «Пикап. Метод Хитча». Визуализация вы-

ступала не как самоцель (тем более, что интерес при демонстра-

ции видео фрагментов многократно возрастал), а как средство 

конфликтологической подготовки. Студенты, позитивно оцени-

вали применение визуализации на лекциях. Это создавало бла-

гоприятный психологический климат в аудитории, увеличивало 

интерес к теме, позволяло демонстрировать теоретический лек-

ционный материал, способствовало успешному его усвоению. 

В учебной деятельности будущих педагогов важную роль 

играли практические занятия, где использовались тренинговые 

технологии как наиболее эффективные, позволяющие строить 

процесс профессиональной подготовки на основе принципов вза-

имосвязи теории и практики, гуманистической направленности. 
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Для реализации в экспериментальной работе второго педа-

гогического условия в рамках вводимой дисциплины использо-

вался коммуникативный тренинг. Например, на занятии по теме 

«Педагогические конфликты: развитие и разрешение». Целью 

тренинга для студентов групп ЭГ-2, ЭГ-3 стало развитие умений 

бесконфликтного поведения с целью более успешного взаимо-

действия в педагогической среде и совершенствования кон-

фликтологической готовности обучающихся. Цель тренинга 

была конкретизирована задачами: актуализация конфликтоло-

гической позиции будущего педагога при доброжелательном, 

бесконфликтном взаимодействии; выявление причин, позволя-

ющих каждому участнику тренинга бесконфликтно взаимодей-

ствовать; концептуализация представлений о доброжелатель-

ном, бесконфликтном взаимодействии; пробуждение у слуша-

телей интереса и стремления к познанию и осмыслению соб-

ственного бесконфликтного поведения. 

В тренинге выделялись такие этапы, как 1) погружение; 2) 

теоретические вопросы; 3) отработка умений; 4) анализ и ре-

флексия, или дебрифинг. 

На этапе погружения были проведены различные упраж-

нения: на адаптацию к правилам взаимодействия участников 

процесса, а также на объявление целей и задач программы тре-

нинга. Например, будущие педагоги в ходе небольшой беседы 

(упражнение «Интервью») рассказывали о себе и дискутиро-

вали по поводу проблем и необходимости их решения. 

На втором этапе происходило разъяснение студентам тео-

ретических вопросов, нужных для эффективного обучения в 

ходе тренинга. 
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На третьем этапе будущие педагоги участвовали в ролевых 

играх, которые позволили им пережить ту или иную роль, ре-

шить поставленные образовательные задачи. Анализ ситуаций 

и фрагменты ролевой игры активизировали поиск решения про-

блемы. Приведем пример ролевой игры «Медиатор». Обучаю-

щиеся представляют две конкурирующие команды медиаторов, 

преподаватель является экспертом. Победа достается той ко-

манде, которая предлагает эксперту наиболее интересную, ори-

гинальную и конструктивную программу выхода из конфликт-

ной ситуации. В ходе игры студенты использовали информа-

цию, полученную в процессе теоретического обучения, соста-

вили оптимальную программу. 

Опираясь на вышесказанное, приходим к выводу, что на 

данном этапе происходило осознание будущими педагогами кон-

фликтологической готовности как профессионально важного ка-

чества, освоение применения ее в профессиональной сфере. 

Наиболее важным этапом в структуре тренинга был четвер-

тый, так как осуществлялся анализ проведенного упражнения, ко-

торый позволил выявить эффективность обучения. В этой ситуа-

ции целесообразным было включение групповой дискуссии после 

каждого упражнения, в частности, и тренинга, вообще. 

Важной составляющей тренинга является дебрифинг. После 

проведения каждого занятия важным моментом было получение 

от участников тренинга информации с мнением о прошедшем за-

нятии. С целью отслеживания индивидуальной и групповой дина-

мики, изучения включенности каждого члена группы в образова-

тельный процесс, будущие педагоги в конце занятия заполняли 

таблицу, которая называлась «Обратная связь».  
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Значительное место в тренинговых занятиях занимали пси-

хологические игры. Так, при изучении темы «Конфликтологи-

ческое воспитание» включение психологической игры «Отри-

цательный герой» позволило не только освоить методику игры, 

но и самим студентам получить навыки позитивного восприя-

тия оппонента. Цель — отработка навыка позитивного воспри-

ятия. Правила игры: студенты разделены на две группы адвока-

тов. Во время игры «Отрицательный герой», каждая команда 

получает фотографию с изображением отрицательного героя из 

мультфильма. Участники в течение 5 минут должны сформули-

ровать максимальное количество положительных качеств отри-

цательного героя и доказать его невиновность. 

Таким образом, психологические игры мотивировали бу-

дущих педагогов на обучение; помогали переводить получен-

ную теоретическую информацию в практический опыт; активи-

зировали самообразование; развивали профессиональное мыш-

ление, способность анализа и прогноза. 

Следует отметить, что в процессе применения на данном 

этапе различных форм (лекций, дискуссий и др.) и методов про-

изошла аккумуляция знаний, умений, важных при формирова-

нии конфликтологической готовности будущих педагогов.  

Существенное место в практических занятиях было отве-

дено анализу разработанных самостоятельно будущими педаго-

гами кейсов, наполненных различными ситуациями (ситуация-

оценка, ситуация-упражнение, ситуация-проблема). Был прове-

ден мониторинг разработанных кейсов и правильно сформиро-

ванные комплексы использовались на учебных занятиях в рам-

ках курса «Основы школьной медиации».  
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Разбор различных ситуаций осуществлялся будущими пе-

дагогами на разных уровнях: персональном (задания из кейса 

выполнялись одним студентом с дальнейшим обсуждением в 

группе); парном (студенты в парах анализировали ситуации и 

предлагали собственные варианты их решения); микрогруппах 

(студенты объединялись по 4–5 человек и обсуждали ситуации 

и принимали решения).  

В учебном процессе ситуация-оценка применялась для вы-

работки своего отношения, своей позиции к тому или иному со-

бытию, факту, деятельности педагога. Например, в рамках темы 

«Конфликты в семье» будущие педагоги должны были оценить 

предложенную ситуацию, определить источники, механизмы 

решения и их последствия. Вопросы, задаваемые студентами во 

время решения ситуации-оценки, свидетельствовали о возник-

шем у них интересе к рассматриваемой проблеме семейных кон-

фликтов, к возникновению и решению конфликтов в семье.  

Применение ситуации-упражнения было нацелено на фор-

мирование и развитие умений решать конкретные проблемы. В 

данном случае предлагалась конкретная ситуация и ставился во-

прос: «Как бы вы поступили? Предложите свой план действия». 

Ситуации-упражнения включались в занятие тогда, когда воз-

никала необходимость самостоятельно разобраться в том или 

ином вопросе, приняв аргументированное решение. Например, 

по теме «Внутриличностные конфликты» студенты разработали 

план выхода из конфликтной ситуации.  

Ситуации-проблемы представляли наибольший интерес в 

процессе формирования конфликтологической готовности бу-

дущих педагогов. Преподаватель озвучивал исходные данные 

по ситуации, а затем каждый обучающийся анализировал ту или 
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иную ситуацию и определял наилучшие линии решения про-

блемы. Например, в ситуации-проблеме по тематике «Перего-

ворный процесс по разрешению конфликтов» студентам пред-

лагалась следующая задача: «Ваш помощник, профессионал 

своего дела, является незаменимым, что придает ему уверенно-

сти. Но при этом он жесткий, безэмоциональный человек. 

Вследствие этого возникла напряженность, и другие сотруд-

ники намереваются расторгнуть трудовые договоры. В друже-

ской обстановке вы попытались рассказать о возникшей про-

блеме, но не смогли донести до него, так как для него важно вы-

полнение плана и получение дохода. Как возможно поменять 

стратегию управления помощника, чтобы улучшить психологи-

ческую атмосферу в коллективе? Приведем примеры решения 

ситуации-проблемы, которые предложили студенты. Студентка 

А. предложила собственное видение решения ситуации-про-

блемы: провести открытый разговор со всем коллективом и по-

пытаться решить сообща создавшуюся ситуацию конфликта. 

Студент В. выдвинул собственную позицию, которая вырази-

лась в проведении разговора с заместителем, где упор был сде-

лан на расстановку приоритетов в работе, то есть надо отделить 

свое «хочу» («Что я хочу сделать?») от чужого «хочу» («Что хо-

чет сделать другой?»); предложил использовать методику «Две 

гири», для оценивания всех «за» и «против». 

Следовательно, особой формой обучения для всех студен-

тов педагогов, участвующих в эксперименте, были совместные 

межгрупповые лекционные и практические занятия, которые 

выполняли следующие функции: информационную – углубле-

ние и расширение знаний, умений, владений в сфере конфлик-
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тологического образования; коммуникативную – профессио-

нальное общение духовно обогащает, способствует обмену 

опытом; мотивационную – в ходе коммуникации возникает по-

требность в личностном и профессиональном самосовершен-

ствовании; развивающую – совершенствование существующих 

конфликтологических знаний и умений и приобретение новых в 

процессе участия в тренинговых, игровых занятиях, дискуссиях. 

Внедрение в экспериментальной работе по реализации мо-

дели конфликтологической подготовки будущих педагогов в 

процессе профессиональной подготовки в вузе в группах ЭГ-2, 

ЭГ-3 специальной дисциплины «Основы школьной медиации» 

как отдельного педагогического условия, повышающего эффек-

тивность ее функционирования было основано на приоритетном 

использовании интерактивных технологий, что способствовало 

освоению студентами экспериментальных групп инструмента-

рия медиатора, обеспечило эффективную профессиональную 

конфликтологическую подготовку, а именно приобретение 

опыта активного освоения содержания будущей профессио-

нальной деятельности во взаимосвязи теории с практикой.  

Третье педагогическое условие – ориентация будущих пе-

дагогов на самообразование посредством разработки проектов 

по диагностике, профилактике и разрешению конфликтов и уча-

стия в «Школе медиации» – реализовалось только в ЭГ-3 в ком-

плексе с вышеназванными условиями, т.е. будущие педагоги 

этой группы были инкорпорированы в конфликтологическое 

пространство, участвовали в освоении дисциплины «Основы 

школьной медиации», а также были ориентированы на самооб-

разование через участие в проектах и факультативе «Школа ме-

диации». Согласно нашим предположениям, именно в этой 
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группе должны произойти наибольшие сдвиги в уровне кон-

фликтологической готовности, поскольку повышение эффек-

тивности функционирования модели обеспечивается комплек-

сом педагогических условий. 

Данное условие направлено на отработку конфликтологи-

ческих умений на уровне владения процедурами и техниками 

решения конфликтов. Конфликтологическая подготовка буду-

щих педагогов основано на принципе практико-ориентирован-

ного профессионального обучения.  

Сущность данного условия заключается в переводе сту-

дента из роли объекта образовательного процесса в субъектную 

позицию. Субъектность предполагает активную позицию, уме-

ние осуществлять профессиональную деятельность полного 

цикла: от мотивов и целей, через действия, средства к контролю 

и оценке результата.  

Студенты экспериментальной группы ЭГ-3 включались в 

проектно-практическую работу, им поручались конкретные тео-

ретические и экспериментальные разработки профессиональ-

ной направленности. Эти исследования велись при выполнении 

практических работ, а также при создании и реализации проекта 

«Конфликтологическая скорая помощь». Самостоятельная ра-

бота студентов, направленная на осознание ими важности само-

стоятельного усвоения знаний, необходимости в процессе обу-

чения, позволила сформировать профессиональные умения и 

опыт конфликтологической деятельности.  

На протяжении всего срока обучения с целью формирова-

ния конфликтологических знаний и умений, нами велась целе-

направленная организация внеаудиторной конфликтологиче-

ской деятельности в рамках факультатива «Школа медиации» 

(Таблица 15).  
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Таблица 15 — Программа факультатива «Школа медиации» 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Организационное собрание.  1 

Тема 1. Понятия «конфликт», «спор», «медиация».  

1. Медиация как альтернативный метод разрешения споров. 2. История развития меди-

ации. 3. Функции и принципы медиации. 4. Инструменты и возможности медиации. 5. 

Медиация как междисциплинарная область  

2 

Практическая часть: Тренинг разрешения конфликтной ситуации 4 

2 Мастерская медиации – практика, опыт, примеры. 4 

3 Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена 

1. Сущность конфликта и его структура.  

2. Определение основных структурных элементов конфликта. 3. Классификация кон-

фликтов. 4. Причины конфликтов. 5. Методы разрешения конфликтов 

2 

Практическая часть: Анализ ситуационных упражнений (ситуация-оценка, ситуация – 

проблема)  

4 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

4 Тема 3. Психология конфликта. Теории поведения личности в конфликте 

1.Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. 2. Типы тем-

перамента. 3. Поведение личности в конфликте с учетом типа темперамента. 4. Стра-

тегии поведения в конфликте. 5. Характеристика основных стратегий поведения. 

6.Типы конфликтных личностей 

6 

Практическая часть: Определение типа темперамента. Тестирование «Мое поведение 

в конфликте» 

4 

5 Тема 4. Межличностные конфликты 

1. Понятие межличностного конфликта и его особенности. 2. Сферы появления меж-

личностных конфликтов. 3. Управление межличностными конфликтами. 

2 

Практическая часть: Анализ ситуационных задач 4 

6 Тема 5. Конфликты в обществе. 

1. Понятие конфликтов в обществе. 2. Экономические конфликты. 3. Политические 

конфликты. 4.Социальные конфликты. 5. Конфликты в духовной сфере общества (ду-

ховные конфликты) 

2 

Практическая часть: Инсцинирование конфликтной ситуации с последующим предло-

жением вариантов решения ситуации 

4 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

7 Тема 6. Конфликты в организации 

1. Понятие организации и конфликтов в ней. 2. Классификация конфликтов в органи-

зации. 3. Управление конфликтами в организации. 

4 

Практическая часть: Работа в группах. «Анализ конкретных ситуаций». Тренинговые 

упражнения  

4 

8 Тема 7. Конфликты в семье 

1. Понятие семейных конфликтов и их особенности. 2. Классификация семейных кон-

фликтов. 3.Кризисные периоды в развитии семьи. 4.Предупреждение и разрешение се-

мейных конфликтов 

4 

 Практическая часть: Деловая игра «Супружеский конфликт». Тест-самооценка «Готов-

ность к конструктивным взаимоотношениям в семье». Тренинговые упражнения. 

6 

9 «Мастерская медиации» - практика, опыт, примеры 6 

10 Тема 8. Конфликты в сфере управления 

1. Понятие управления и управленческих конфликтов. 2. Источники конфликтов в 

сфере управления. 3. Классификация конфликтов в сфере управления. 4. Специфика 

форм проявления управленческих конфликтов. 5. Предупреждение и разрешение 

управленческих конфликтов 

4 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 
 

Практическая часть: Тест «Ваш личный стиль управления». Тренинговые упражнения 3 

11 Итоговое занятие. Защита проектов. Вручение сертификатов обучающимся 2 

Итого:  72 
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Подбор и конструирование содержания программы фа-

культатива «Школа медиации» осуществлялись на основе диа-

гностики конфликтологической готовности будущих педагогов, 

учете их образовательных потребностей и запросов. Отобран-

ный материал и последовательность его изучения были наце-

лены не только на усвоение знаний, умений и навыков, но и на 

последовательное, поступательное осмысление студентами со-

держания и значения будущей профессиональной деятельности, 

развитие способности решать различные конфликтологические 

профессиональные проблемы. 

Цель программы – повышение уровня конфликтологической 

готовности будущих педагогов в процессе профессиональной под-

готовки в вузе через совершенствование коммуникативных, орга-

низационно-конструктивных, проектировочных умений. 

Задачи программы: познакомить будущих педагогов с со-

временным теоретическим и практическим достижениями в об-

ласти медиации; содействовать осмыслению и обогащению 

имеющегося практического опыта в области медиации и кон-

фликтологии; совершенствовать умения и навыки самообразо-

вания будущих педагогов. 

Посредством реализации принципа связи теории и практи-

кой; усиления конфликтологической подготовки, практической 

направленности, профессиональной обусловленности в учебной 

программе была выделена инвариантная часть, включающая 

обязательное содержание дисциплины, и вариативная часть (по 

выбору), призванная стимулировать познавательную актив-

ность будущих педагогов. Реализация данных принципов уси-

ливает мотивацию студентов на достижение учебных целей, так 

как предоставляет им множество возможностей выбора уровня 
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усвоения, образовательных маршрутов, видов учебных дей-

ствий, вариантов контроля. Функции управления учебным про-

цессом при этом частично делегируются студентам. 

Обязательная инвариантная часть программы предпола-

гала непременное участие всех студентов, задействованных в 

эксперименте в практических и лекционных занятиях во 

внеучебное время, когда студенты могли свободно посещать за-

нятия, которые проводили опытные преподаватели вуза и спе-

циалисты в области медиации. Вариативная часть программы 

обеспечивала самостоятельное изучение материала будущими 

педагогами с помощью тьюторов. 

Подготовка шла по пути теоретического совершенствова-

ния через освоение методологических и теоретических основ 

конфликтологического образования и практической подготовки 

интерактивных способов профессиональной деятельности через 

тренинги, игровые технологии, проблемное обучение, работу в 

группах и т.д.  

Возникла необходимость организации работы, поскольку 

участники имели разный уровень успеваемости, разные образо-

вательные потребности и возможности, отличались возраст-

ными и психолого-педагогическими особенностями, что требо-

вало отбора содержания, применения определенных методов и 

средств обучения. В соответствии с этим мы использовали кас-

кадный метод обучения, согласно которому участники, имею-

щие более высокий уровень образования, выступали в качестве 

тьюторов (наставников) для будущих педагогов, обучающихся 

ниже курсом. Помимо вовлеченности в процесс обучения прак-

тически всех студентов, использование в организации каскад-

ного принципа обучения позволило нам получить целостную 
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картину эффективности работы студентов различных уровней 

сформированности конфликтологической готовности.  

Реализация каскадного метода обучения позволила выра-

ботать понимание ключевых вопросов у будущих педагогов, 

обучающихся на разных курсах, переориентировать их на си-

стемную работу, основанную на активном взаимодействии, а 

также повысить ответственность студентов за результаты своей 

работы.  

Более сложными становятся на этом этапе и типы кейсов. 

Так, например, информационные кейсы имели своей целью не 

только сбор информации о конфликте, но и формирование у сту-

дентов умений находить, интерпретировать и применять необ-

ходимый материал для решения конфликтологических проблем. 

Структура такого кейса включала следующие стадии: определе-

ние цели, предмета информационного поиска, источников ин-

формации; использование различных способов интерпретации 

материалов; оформление итогов информационно-поисковой ра-

боты в виде статьи, аннотации, реферата, доклада и т.д.; презен-

тация. Наиболее часто, информационные кейсы применялись на 

занятиях по разработанному нами курсу «Основы школьной ме-

диации». 

Особенность использования метода кейса на данном 

подэтапе формирующего эксперимента состояла также в при-

влечении интернет-ресурсов. Причем студенты работали над 

индивидуальными, парными и групповыми кейсами. В процессе 

формирования конфликтологической готовности будущих пе-

дагогов мы осуществляли два вида кейсов: информационный и 

практико-ориентированный. 
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Информационные кейсы представляли собой задания, для 

выполнения которого студенты должны были найти информа-

цию в сети Интернет и сообщить результаты своего поиска. 

Преподавателем были предложены темы информационных кей-

сов (Таблица 16). 

Таблица 16 — Тематика информационных кейсов 

Тема информационных кейсов 

1 Конфликтоустойчивость как вид психологической устойчи-

вости 

2 Социально-психологические причины конфликтов 

3 Теория поведения личности в конфликте  

4 Суицид как деструктивный способ выхода из внутриличност-

ного конфликта 

5 Конфликты во взаимодействии родителей и детей 

6 Особенности прогнозирования и профилактики конфликтов 

7 Тактические методы разрешения конфликтов 

8 Логика, стратегии и способы разрешения конфликтов 

9 Основные роли третьей стороны в конфликте 

10 Конфликтологическая консультация 

 

Анализ выполненных кейсов студентов показал, что дан-

ный вид деятельности способствует формированию конфлик-

тологических умений, готовности к конфликтологической де-

ятельности, позволяет студенту почувствовать себя в роли ме-

диатора. 

В нашем исследовании важная роль отводилась самостоя-

тельной научно-исследовательской работе по написанию курсо-

вой работы, при которой студент опирался на свой творческий 

опыт, приобретенный в процессе подготовки.  
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Следует отметить, что работа по формированию конфлик-

тологической готовности будущих педагогов в процессе внеа-

удиторного обучения осуществлялась как студентами, так и 

приглашенными практиками и опытными, высококвалифициро-

ванными преподавателями.  

Таким образом, реализации модели формирования кон-

фликтологической готовности будущих педагогов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе включала три этапа реали-

зации, последовательное прохождение которых способствовало 

усилению практической направленности деятельности будущих 

педагогов во всех экспериментальных группах.  

Для реализации модели и педагогических условий было 

разработано методико-технологическое обеспечение процесса 

конфликтологической подготовки будущих педагогов, включа-

ющее в себя программу факультатива «Школа медиации», элек-

тивного курса «Основы школьной медиации», эксперименталь-

ного проекта «Конфликтологическая скорая помощь» и т.п. 

 

 

Выводы по 3 главе 

 

 

В третьей главе мы описываем как на основе разработан-

ной модели и выделенных педагогических условий осуществля-

ется поэтапное формирование конфликтологической готовно-

сти будущих педагогов в процессе профессиональной подго-

товки в вузе, разделенном на три этапа, постепенно подводящих 

будущих педагогов к высокому уровню конфликтологической 

готовности. 
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Реализации модели формирования конфликтологической 

готовности будущих педагогов в процессе профессиональной 

подготовки в вузе включала три этапа реализации, последова-

тельное прохождение которых способствовало усилению прак-

тической направленности деятельности будущих педагогов во 

всех экспериментальных группах. Для реализации модели и пе-

дагогических условий было разработано методико-технологи-

ческое обеспечение процесса конфликтологической подготовки 

будущих педагогов, включающее в себя программу факульта-

тива «Школа медиации», элективного курса «Основы школьной 

медиации», экспериментального проекта «Конфликтологиче-

ская скорая помощь» и т. п. 
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Заключение 

 

 

В настоящее время исследование положения обучения бу-

дущих педагогов в процессе профессиональной подготовки в 

вузе, мониторинг специальных научных источников, выполнен-

ный эксперимент продемонстрировали, что потребность форми-

рования конфликтологической готовности будущих педагогов 

обусловлена возрастающей ролью конфликтологической дея-

тельности в современных условиях эволюции социума, произ-

водственной и образовательной сферах и недостаточной разра-

ботанностью проблемы в педагогической науке. 

Данная работа посвящена одной из актуальных проблем 

современной педагогической науки – разработке, обоснованию 

и апробации модели конфликтологической подготовки буду-

щих педагогов в условиях вуза, а также педагогических условий 

ее эффективного функционирования.  

Мы проанализировали категориально-понятийный аппа-

рат проблемы конфликтологической подготовки будущих педа-

гогов: «конфликтологическая подготовка», «конфликтологиче-

ская готовность», «компетенция», «компетентность», опреде-

лили и обосновали содержание и структуру понятия «конфлик-

тологическая готовность будущих педагогов»; «конфликтоло-

гическая подготовка»; «формирование конфликтологической 

готовности будущих педагогов».  

Конфликтологическая готовность ‒ сложный педагогиче-

ский феномен, содержание которого определяется на основе 

сравнения с понятиями «компетенция» и «компетентность», вы-

явления сущности понятий «готовность» и «конфликт». По 
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сути, оно является интегративной характеристикой личности, 

отражающей владение конфликтологическими знаниями. На 

уровне структуры оно включает знания о конфликте и работе с 

ним (когнитивный компонент), процесс и способы диагностики, 

профилактики и разрешения конфликта (практико-ориентиро-

ванный компонент) и цели, мотивы и личностные профессио-

нально значимые качества (личностный компонент). Следова-

тельно, конфликтологическая готовность ‒ «конфликтологиче-

ская готовность будущих педагого» определяется как интегра-

тивное личностное качество, содержательно представленное 

взаимосвязанными когнитивным, практико-ориентированным и 

личностным компонентами, необходимое для успешной про-

фессиональной деятельности будущих педагогов-психологов по 

диагностике, профилактике и разрешению конфликтов с субъ-

ектами образовательного процесса, осознанного выбора страте-

гии и тактики управления конфликтами и снижения уровня кон-

фликтности образовательной среды. 

Формирование конфликтологической готовности является 

частью профессиональной подготовки. В сущности, это процесс 

подготовки будущих педагогов-психологов к диагностике, про-

филактике и разрешению конфликтов. Как педагогический про-

цесс он имеет процессные характеристики (наличие цели, эта-

пов, результата), динамику и может быть оценен с точки зрения 

его результативности и эффективности. Процесс формирования 

‒ двусторонний процесс, предполагающий деятельность педа-

гога и студента. Источником движения этого процесса является 

их взаимодействие. Таким образом, под формированием кон-

фликтологической готовности будущего педагога следует пони-

мать процесс партисипативного взаимодействия преподавателя 
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и студента, реализуемый поэтапно в рамках профессиональной 

подготовки в соответствии с образовательным и профессио-

нальным стандартами с целью формирования готовности к диа-

гностике, профилактике и разрешению конфликтов.  

Конфликтологическая готовность не формируется само-

стоятельно, для этого необходима специальная педагогическая 

структурно-функциональная модель, построенная с опорой на 

системный, ставший общенаучной основой исследования и опре-

деливший его общую стратегическую линию; компетентност-

ный, позволивший раскрыть содержание подготовки будущих 

педагогов-психологов, и партисипативный определивший мето-

дико-технологическую составляющую конфликтологической 

подготовки будущих педагогов, подходы. 

Выбор системного подхода обусловлен системной сущно-

стью конфликтологической готовности и процесса ее формирова-

ния у будущих педагогов, а также стремлением в моделировании 

создать эффективный целостный процесс, обладающий систем-

ными свойствами; компетентностного ‒ взглядом на конфликто-

логическую готовность как явление, близкое по значению компе-

тентности и компетенции, и стремлением смоделировать процесс 

формирования данной готовности в практико-ориентированном 

контексте, позволяющем обеспечить профессиональную самосто-

ятельность и успешность будущего специалиста; партисипатив-

ного ‒ пониманием того, что управление процессом формирова-

ния конфликтологической готовности студентов невозможно без 

взаимодействия и сотрудничества педагога и студентов, стремле-

нием вывести его на уровень соуправления. 

Реализация модели формирования конфликтологической 

готовности потребовала разработки ряда принципов, которые 
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являются результатом использования выбранных методологи-

ческих подходов и требованием к реализации процесса. Систем-

ный подход актуализировал принципы целостности, двунаправ-

ленности деятельности, связи теории и практикой; компетент-

ностный ‒ усиления конфликтологической подготовки, практи-

ческой направленности, профессиональной обусловленности; 

партисипативный ‒ субъектности, диалогизации, единства 

управления и самоуправления. 

Структура разработанной педагогической модели вклю-

чает целевой, содержательный, методико-технологический, 

оценочно-критериальный и результативный блоки. Компонент-

ный состав указывает на совокупность важных для реализации 

процесса конфликтологической подготовки будущих педагогов 

блоков, без которых он невозможен. Каждый блок выполняет 

свои функции, имеет свое содержательное наполнение, а также 

связан с другими блоками-компонентами модели. Только их со-

вокупное свойство позволит добиться цели – сформировать кон-

фликтологическую готовность будущих педагогов. Логика свя-

зей между блоками модели объясняется особенностью процесса 

формирования конфликтологической готовности будущих пе-

дагогов.  

Целевой блок, включая цель и задачи, а также функции его 

реализации, определяет направления педагогической деятель-

ности в рамках модели конфликтологической подготовки буду-

щих педагогов и ориентирует на результат. 

Содержательный блок модели конфликтологической под-

готовки будущих педагогов в вузе определяет сущностные ха-

рактеристики процесса формирования исследуемой готовности, 

а именно: включает описание самой конфликтологической  
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готовности и раскрывает структуру и особенности процесса ее 

формирования. Он является базовым для разработки и реализа-

ции двух других, связанных с ним блоков модели – методико-

технологического и оценочно-критериального. 

Методико-технологический блок модели обеспечивает ор-

ганизацию процесса конфликтологической подготовки с помо-

щью подобранных и специально созданных педагогических ме-

тодов, форм, средств и процедур, способствующих более 

успешному формированию компонентов конфликтологической 

готовности. 

Оценочно-критериальный блок разработанной модели 

нацелен на выявление (констатацию) уровня сформированности 

конфликтологической готовности, его оценку и соотнесение с 

определенным уровнем сформированности. Он позволяет диа-

гностировать в рамках модели уровень конфликтологической 

готовности будущих педагогов и оценивать степень эффектив-

ности процесса, лежащего в ее основе. 

Результативный блок модели конфликтологической подго-

товки будущих педагогов в вузе функционально предназначен 

для определения достижимости цели.  

Эффективность реализации модели обеспечивается необ-

ходимыми и достаточными педагогическими условиями: а) ин-

корпорирования будущих педагогов-психологов в информаци-

онное конфликтологическое пространство на весь период обу-

чения в вузе; б) внедрения элективного курса «Основы школь-

ной медиации» с приоритетным использованием инновацион-

ных интерактивных технологий обучения; в) ориентации буду-

щих педагогов на самообразование посредством разработки 

проектов по диагностике, профилактике и разрешению кон-

фликтов и участия в факультативе «Школа медиации».  
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Первое условие эффективной реализации модели кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов в вузе 

предполагает создание такого образовательного пространства, 

которое вовлечет будущих педагогов в конфликтологическую 

деятельность в течение всего периода обучения и своим содер-

жательным наполнением, а также особенностями организации 

процесса обучения поможет инкорпорировать будущих педа-

гогов в процесс конфликтологической подготовки и тем са-

мым повысить уровень сформированности конфликтологиче-

ской готовности.  

Второе условие реализации модели конфликтологической 

подготовки будущих педагогов в вузе, связанное с внедрением 

элективного курса «Основы школьной медиации» с приоритет-

ным использованием инновационных интерактивных техноло-

гий обучения, предполагает разработку специального содержа-

ния курса, по изучении которого будущий педагог освоит ин-

струментарий медиатора, а также подбор таких технологий, ко-

торые обеспечат эффективную профессиональную конфликто-

логическую подготовку, а именно приобретение опыта актив-

ного освоения содержания будущей профессиональной деятель-

ности во взаимосвязи теории с практикой.  

Реализация третьего условия – ориентация будущих педаго-

гов на самообразование посредством разработки проектов по ди-

агностике, профилактике и разрешению конфликтов и участия в 

факультативе «Школа медиации» предполагает стимулирование 

самостоятельной деятельности за счет включения будущих педа-

гогов в активную конфликтологическую деятельность, основан-

ную на понимании важности не только практической подготовки, 

но и личностного самосовершенствования, самопознания.  
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Для реализации модели и педагогических условий было 

разработано методико-технологическое обеспечение процесса 

конфликтологической подготовки будущих педагогов, включа-

ющая в себя программу факультатива «Школа медиации», элек-

тивного курса «Основы школьной медиации», эксперименталь-

ного проекта «Конфликтологическая скорая помощь» и т.п. 

Проведенное нами исследование показало многоаспект-

ность проблемы конфликтологической подготовки будущих пе-

дагогов в вузе. В то же время, обозначились новые вопросы и про-

блемы, нуждающиеся в решении. Дальнейшее исследование мо-

жет осуществляться по следующим направлениям: изучение спе-

цифики конфликтологической подготовки в условиях дополни-

тельного педагогического образования; разработка электронных 

учебно-методических материалов по формированию конфликто-

логической готовности для дистанционного обучения будущих и 

работающих педагогов; в разработке электронного диагностиче-

ского инструментария оценки степени сформированности кон-

фликтологической готовности будущих педагогов и т.д. 
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