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ности младшего школьника.  

 
Ключевые слова: конфликтная компетентность, младший школьник, системный подход, компоненты структуры, свойства индиви-

дуальности. 
 
 

онфликтная компетентность привлекает вни-
мание исследователей как подсистема ком-
муникативной, социальной компетентности, 

профессиональной компетентности, так как тесно свя-
зана с умением управлять конфликтом и разрешать 
его. В научных исследованиях разрабатываются поня-
тия, близкие по содержанию: «конфликтоустойчи-
вость» (А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов), «конфликт-
ная компетентность» (Л. А. Петровская, Б. И. Хасан), 
«конфликтологическая компетентность» (Н. И. Лео-
нов, В. Г. Зазыкин, Л. Н. Цой), «конфликтологическая 
культура» (Т. Д. Дубовицкая, О. И. Щербакова). 

Большинство исследователей определяют кон-
фликтную компетентность как способность продук-
тивно и оптимально разрешать конфликт, управлять 
им (М. М. Кашапов, А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов, 
Н. И. Леонов). М. М. Кашапов, Н. И. Добина опреде-
ляют конфликтоустойчивость личности как способ-
ность оптимальным способом противостоять кон-
фликту, способность изменить что-то в самом себе 
или отказаться от стремления заставить других  
согласиться с оппонентом. А. И. Шипилов рассмат-
ривает конфликтоустойчивость как способность че-
ловека сохранять конструктивные способы взаимо-
действия с окружающими вопреки воздействию 
конфликтогенных факторов. Т. Д. Дубовицкая, 
О. И. Щербакова отмечают, что понятие «конфлик-
тоустойчивость» наиболее близко к понятию «кон-
фликтологическая культура». Нетрудно заметить, что 
эти определения понятий, связанных с поведением 
в конфликте, имеют синонимичное содержание [1]. 

В перечисленных подходах к конфликтной ком-
петентности нам представляется важным сделать 
акцент на стратегиях поведения в конфликте. Ос-
новываясь на идеях Е. В. Сидоренко и Н. Ю. Хря-
щевой, нам кажется перспективным определять 
конфликтную компетентность как способность 
разрешать конфликт ненасильственными способа-
ми, по-партнерски. Партнерство предполагает от-
ношение к другому как к равному с учетом интере-

сов, чувств, эмоциональных состояний другого че-
ловека.  

Структурные компоненты компетентности в кон-
фликте стали предметом анализа в исследованиях 
Л. А. Петровской, П. А. Сергоманова и Б. И. Хасана, 
Е. В. Рыбиной, О. Е. Пашкова, М. В. Башкина.  

Необходимо отметить, что в настоящее время 
в психологической литературе отсутствует общепри-
нятый подход к рассмотрению структурных состав-
ляющих конфликтной компетентности и нет единых 
критериев для выделения ее компонентов. Тем не 
менее, некоторые компоненты авторами выделяются: 
эмоционально-волевой компонент (как способность 
к саморегуляции), познавательный компонент (как 
знание о конфликте и способность к анализу кон-
фликтной ситуации), мотивационный компонент (как 
направленность на конструктивное разрешение кон-
фликта). 

Ряд исследователей выделяют также поведенче-
ский компонент. Так, Л. А. Петровская говорит 
о владении достаточно широким спектром стратегий 
поведения в конфликте и адекватном их использова-
нии (обязательное владение сотрудничающими стра-
тегиями без игнорирования остальных). О. В. Паш-
кова рассматривает поведенческий компонент кон-
фликтной компетентности как выбор оптимальной 
стратегии поведения в конфликтной ситуации, 
М. М. Кашапов выделяет операциональный (дея-
тельностный) компонент конфликтной компетентно-
сти наряду с личностным (надситуативным). 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что 
в качестве детерминанты, обеспечивающей данную 
структуру конфликтной компетентности, выступает 
личностная зрелость субъекта конфликта. Авторами 
описана структура компетентности взрослого чело-
века: в структуру включены свойства высшего уров-
ня организации – личностного – и фактически не  
берется во внимание более низкий, природный уро-
вень индивидуальности человека. Такой подход обу-
словлен тем, что структура конфликтной компетент-
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ности – это образование, которое опирается на уже 
сложившийся симптомокомплекс индивидных 
и личностных свойств. И это вполне закономерно, 
так как зрелая личность характеризуется осознанной 
саморегуляцией, компенсирующей особенности тем-
перамента, которые могут препятствовать успешно-
му достижению цели. Сформирована также и моти-
вационная сфера общения, сложились поведенческие 
паттерны. 

 Сегодня не менее актуальна проблема исследо-
вания конфликтной компетентности выпускника на-
чальной школы – младшего школьника. Эта пробле-
ма определена не только интересом к закономерно-
стям развития ребенка, но и реформой школьного 
образования – введением новых образовательных 
стандартов второго поколения (компетентность как 
личностный результат освоения программы началь-
ной школы). Важно и то, что этот возраст – период 
становления личности с высокой сензитивностью 
к общению. Возрастной аспект может определять 
и специфику, и структуру конфликтной компетент-
ности младшего школьника. 

К исследованию конфликтных отношений в на-
чальной школе обращались такие авторы, как 
А. И. Сорокина, Т. И. Привалихина, Б. И. Хасан, 
Л. В Ляминa, В. М. Минияров. Конфликтные взаи-
моотношения рассматриваются авторами как форма 
активности ребенка и связываются, прежде всего, 
с проблемными ситуациями в учебной деятельности, 
так как успешность и неуспешность выполнения 
учебных действий сопровождается конфликтными 
взаимоотношениями. Преодоление конфликтных 
взаимоотношений направлено на разрешение про-
блем учебной деятельности. 

Так, Т. И. Привалихина выделяет следующие 
компоненты, влияющие на становление компетент-
ности в конфликте у младшего школьника: готов-
ность преодолевать затруднение в деятельности; 
способность обнаруживать противоречие, разрыв 
в материале (различение типа материала); владение 
способами преобразования соответствующего типа 
материала. 

Таким образом, структурные компоненты кон-
фликтной компетентности связываются с процессом 
обучения через создание проблемных учебных си-
туаций. 

Отмечая плодотворность данных исследований, 
нельзя не отметить, что внутренние детерминанты 
конфликтной компетентности младших школьников 
мало изучены. Нам представляется важным исследо-
вать структуру конфликтной компетентности учени-
ка начальной школы, исходя из принципа системно-
сти и комплексности рассмотрения психологических 
особенностей человека. В своем подходе к проблеме 
конфликтной компетентности мы исходим из того, 
что внешне конфликтная компетентность выражает-
ся в поведенческих актах, операциях и реакциях че-
ловека в ситуации конфликта (поведенческий аспект 
конфликтной компетентности). Но если взрослого 
мы рассматриваем как освоившего собственное по-
ведение, как зрелую личность со сложившимися пат-

тернами поведения, то ребенок (младший школьник, 
младший подросток) – личность развивающаяся. 
Л. С. Выготский, говоря о процессе овладения собст-
венным поведением, считал необходимой предпо-
сылкой для этого образование личности, ибо разви-
тие той или иной функции всегда производно от раз-
вития личности в целом и обусловлено им.  

В воззрениях Л. С. Выготского личность есть по-
нятие социальное, в нем представлено надприродное, 
историческое в человеке. Асмолов утверждает, осно-
вываясь на идеях школы Выготского, что поскольку 
личность не врожденна, но возникает в результате 
культур, развития, то в этом смысле коррелятом 
личности будет отношение примитивных и высших 
реакций [2].  

В связи с этим мы считаем, что следует рассмат-
ривать структуру конфликтной компетентности вы-
пускника начальной школы, опираясь на идеи инте-
гральной индивидуальности, заложенные концепци-
ей В. С. Мерлина. То есть рассматривать 
конфликтную компетентность как многокомпонент-
ное иерархически организованное образование, де-
терминированное всей системой разноуровневых 
свойств индивидуальности, включая и низшие, при-
родные ее уровни.  

Поэтому нашей основной задачей стало выявле-
ние своеобразия психодинамических, когнитивных, 
личностных и социально-психологических характе-
ристик и межуровневых взаимосвязей данных 
свойств у выпускников начальной школы, позво-
ляющее создать целостное представление о структу-
ре конфликтной компетентности на определенном 
этапе онтогенеза. 

Итак, структура конфликтной компетентности 
может быть представлена следующими уровнями 
индивидуальности. 

1. Нейродинамический уровень, отражающий 
свойства нервной системы (подвижность, силу, рабо-
тоспособность).  

2. Психодинамический уровень, представленный 
свойствами темперамента. 

3. Когнитивный уровень, связанный со способно-
стью к анализу материала. Если у зрелой личности 
в структуре конфликтной компетентности выделяет-
ся рефлексивный компонент, то у ученика начальной 
школы рефлективность связана с развитием интел-
лекта, определенным уровнем словесно-логического 
и абстрактного мышления.  

4. Личностный уровень, представленный характе-
рологическими особенностями, самооценкой. 

5. Поведенческий уровень представлен как сово-
купность актов, реакций и операций субъекта в кон-
фликте. Этот компонент оценивался с помощью кар-
ты наблюдения за поведением в конфликте (автор 
Н. И. Леонов). Данная карта заполняется экспертами-
педагогами. Карта наблюдений позволяет фиксиро-
вать операциональные компоненты поведения, к ко-
торым относятся как вербальные, так и невербальные 
(тон, мимика, организация пространства, жесты) 
операции и реакции. В карте значителен удельный 
вес невербальных реакций, поскольку невербальное 
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проявляется, как правило, бессознательно и позволя-
ет доверять этому языку больше, чем вербальному 
каналу общения. В совокупности операции и реак-
ции образуют две стратегии поведения в конфликте – 
убеждение и давление. Убеждение является конст-
руктивной, а давление – деструктивной стратегией 
в межличностном конфликте. Убеждение – стратегия 
совместного поиска разрешения противоречия 
(партнерское взаимодействие). 

6. Социальный уровень, связанный с социометри-
ческим статусом ученика в группе.  

Поиск ответа на вопрос, каковы внутренние де-
терминанты и психологические характеристики кон-
структивного поведения в конфликте младшего 
школьника и шире – ребенка, ученика на каждом 
возрастном этапе школьного обучения, – необходи-
мая предпосылка для развития этого качества у уче-
ника психолого-педагогическими средствами. 

Выводы 
1. Структура конфликтной компетентности млад-

шего школьника, выпускника начальной школы, от-
ражает возрастные закономерности данного этапа 
развития и представлена уровнями индивидуально-
сти. Зрелая личность интегрирует низшие уровни 
индивидуальности, но у развивающейся личности 
психодинамические и нейропсихологические свой-

ства интегрированы и опосредованы еще не в такой 
степени, как у взрослого. 

2. Проблема структуры конфликтной компетент-
ности на определенном этапе онтогенеза – возрасте 
младшего подростка, выпускника начальной школы, 
может быть решена с позиций целостного, системно-
го подхода к изучению человеческой индивидуаль-
ности. 

3. Методом оценивания поведенческого компо-
нента конфликтной компетентности является метод 
экспертной оценки. Экспертами выступают педаго-
ги, которые с помощью карты наблюдений за пове-
дением в конфликте оценивают степень выраженно-
сти поведенческих реакций с учетом не только  
вербального, но и невербального компонентов пове-
дения. Карта позволяет дифференцировать младших 
школьников с деструктивным и конструктивным 
типом поведения в конфликте.  
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сновным направлением образовательных 
программ по дополнительному профессио-
нальному образованию (ДПО) является 

содействие формированию кадрового ресурса, 
в первую очередь через развитие кадрового потен-
циала инвестиционных проектов в сфере наноинду-
стрии. 

Одним из факторов развития нанотехнологий яв-
ляется значительное улучшение кадрового обеспече-
ния организаций и предприятий, разрабатывающих 
и использующих нанотехнологии. 

Качество производимой продукции, а также уро-
вень научных исследований определяются квалифи-
кацией кадров. 

О 




