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Аннотация. Проблема конфликтной компетентности имеет большое значение для развития общества. 

Навыки конструктивного взаимодействия в ситуации конфликта необходимы для продуктивного 

сотрудничества, выстраивания долгосрочных взаимоотношений, организации совместной деятельности, 

построения коммуникаций, кроме того, изучение конфликтной компетентности как важного качества личности 

необходимо для грамотного, эффективного взаимодействия в конфликте, конструктивного разрешения 

конфликтов, сохранения и совершенствования взаимоотношений в послеконфликтный период. В статье 

представлены результаты теоретического анализа исследований, на основе которых выделены компоненты 

психологической структуры конфликтной компетентности с использованием технологии контент-анализа. 

Результаты теоретического анализа показали, что конфликтная компетентность является сложным 

интегральным образованием, которое проявляется в конфликтном взаимодействии оппонентов. В то же время 

конфликтная компетентность является толчком для эффективного взаимодействия в конфликтной ситуации. 

Опираясь на положение С. Л. Рубинштейна о том, что поведение человека, по сути, представляет собой 

деятельность в социальных условиях, авторы рассматривают поведение в конфликте как специфический вид 

деятельности в конфликтной ситуации, психологическую основу которой составляет система индивидуальных 

качеств субъекта, обусловливающая его конфликтную компетентность. 

Методологическую основу теоретической модели психологической структуры конфликтной компетентности 

в нашем исследовании составляют теория деятельности (С. Л. Рубинштейн) и теория системогенеза 

деятельности (В. Д. Шадриков, А. В. Карпов, Н. В. Нижегородцева и др.). Цель статьи — определить 

психологическую структуру конфликтной компетентности в парадигме системогенетического подхода. Статья 

включает содержательное описание выделенных функциональных блоков структуры конфликтной 

компетентности: личностно-мотивационный, представление о целях деятельности, о содержании и способах ее 

выполнения, информационную основу деятельности, управление деятельностью и принятие решений. 
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Abstract. The problem of conflict competence is important for the development of society. The skills of constructive 

interaction in a conflict situation are necessary for productive cooperation, building long-term relationships, organizing 

joint activities, and building communications. The article presents the results of a theoretical analysis of research, on the 

basis of which the components of the psychological structure of conflict competence are identified using content 

analysis technology. The results of the theoretical analysis showed that conflict competence is a complex integral 

formation, which manifests itself in the conflict interaction of opponents, at the same time, conflict competence is an 

impetus for effective interaction in a conflict situation. Based on the position of S. L. Rubinstein that human behavior is 

essentially an activity in social conditions, the authors consider behavior in conflict as a specific type of activity in a 

conflict situation, the psychological basis of which is the system of individual qualities of the subject, which determines 

its conflict competence. The methodological basis of the theoretical model of the psychological structure of conflict 

competence in our study is the theory of activity (S. L. Rubinshtein) and the theory of activity system genesis (V. D. 

Shadrikov, A. V. Karpov, N. V. Nizhegorodtseva, etc.). The purpose of the article is to determine the psychological 

structure of conflict competence in the paradigm of the system genetic approach. The article includes a meaningful 

description of the identified functional blocks of the conflict competence structure: personal-motivational, idea of the 

goals of the activity, idea of the content and methods of performing the detail, information basis of the activity, activity 

management and decision-making. 
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Актуальность исследования 

В настоящее время компетентность является 

одной из важных составляющих жизни совре-

менного человека. Быть компетентным — значит, 

обладать не только определенным набором зна-

ний, умений, навыков, личностных и профессио-

нальных качеств, но и способностью принимать 

грамотные, объективные решения. Кроме того, 

компетентность является, с одной стороны, необ-

ходимой профессиональной составляющей, с 

другой — выступает ценным личностным свой-

ством для принятия эффективных решений в 

трудных жизненных ситуациях [Боровлева, 

2020]. Анализ современных исследований [Гор-

бунова, 2021; Kashapov, 2019; Рачипа, 2022; Сте-

панов, 2020; Antonietti, 2022; Leonov, 2019; 

Núñez-Canal, 2022; Sellberg, 2022] позволяет 

утверждать, что существует устойчивый научный 

интерес к различным видам компетентностей, 

таким как коммуникативная компетентность, 

конфликтная компетентность, профессиональная 

компетентность, социальная компетентность, 

цифровая компетентность и др. На наш взгляд, 

актуальность исследования конфликтной компе-

тентности обусловлена, прежде всего, тем, что 

конфликты возникают, развиваются и оказывают 

влияние на все сферы жизни человека и обще-

ства. При нерациональном взаимодействии в 

конфликте возможны трудности в общении, 

осложнения взаимоотношений, разрушение ду-

ховной сферы личности и т. д. 

«Конфликт — это такое отношение между 

субъектами социального взаимодействия, кото-

рое характеризуется их противоборством на ос-

нове противоположно направленных мотивов 

(потребностей, интересов, целей, идеалов, убеж-

дений) и/или суждений (мнений, взглядов, оце-

нок и т. п.)» [Емельянов, 2022, с. 23]. Первона-

чально конфликт воспринимался как нечто де-

структивное, разрушительное, не поддающееся 

корректировке, урегулированию. В настоящее 

время развитие конфликтологических взглядов 

позволяет говорить о положительном, конструк-

тивном развитии конфликтного взаимодействия, 

разрабатываются идеи конструктивного преобра-

зования конфликта [Kriesberg, 2022], тем не ме-

нее в научной литературе в большей степени 

внимание уделяется негативной стороне кон-

фликта, анализу его деструктивных последствий 

[Сухов, 2021]. В связи с этим подчеркивается ак-

туальность изучения конфликтной компетентно-

сти как важного качества личности, необходимо-

го для грамотного, эффективного взаимодействия 

в социуме, конструктивного разрешения кон-

фликтов, сохранения и совершенствования взаи-

моотношений в профессиональной деятельности 

и обыденной жизни. 

Обзор литературы 

Анализ современных исследований кон-

фликтной компетентности показал, что суще-

ствуют разные подходы к определению структу-

ры конфликтной компетентности. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563222000887#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128201954001667#!
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Л. А. Петровская рассматривает конфликтную 

компетентность, прежде всего, как интегральное 

образование, которое содержит уровни. Первый 

уровень конфликтной компетентности — это 

уровень ценностей личности, он является опре-

деляющим в структуре конфликтной компетент-

ности Л. А. Петровской, поскольку именно цен-

ности оказывают влияние на выбор форм и 

средств общения. Второй уровень — это уровень 

мотивов личности, которые также являются ори-

ентиром в выборе способов, методов и стратегий 

взаимодействия в конфликте. Третий уровень — 

уровень установок личности. Здесь автор рас-

сматривает степень влияния социальных устано-

вок общества на человека, поскольку, по его мне-

нию, это оказывает существенное влияние на от-

ношение к конфликтному взаимодействию. Чет-

вертый уровень — это уровень умений. Развивая 

конфликтную компетентность, человек развивает 

свой потенциал в области умений в конфликтном 

взаимодействии, ведущими понятиями при этом 

являются «Я-компетентность» и ситуативная 

компетентность [Петровская, 1997]. 

В структуре конфликтной компетентности 

младших школьников Б. И. Хасан и 

Т. И. Привалихина выделили следующие компо-

ненты: готовность преодолевать трудности; спо-

собность обнаруживать противоречие, в основе 

которого лежит конфликт; владение навыками 

разрешения конфликтного взаимодействия 

[Khasan, 2008]. В основе конфликтной компе-

тентности младших школьников лежит ключевой 

психологический механизм — рефлексия. 

Т. В. Скутина считает, что для подростка не-

обходимым условием при переходе на новый 

уровень межличностного общения является кон-

фликтная компетентность, в связи чем определя-

ет мотивационную составляющую конфликтной 

компетентности как «готовность разрешать про-

тиворечия в общении, занимая активную разре-

шающую рефлексивно-эмпатийную позицию в 

конфликте. Основным способом разрешения 

конфликта выступает межличностный диалог как 

способ общения и взаимодействия. Психологи-

ческим механизмом, обеспечивающим взаимо-

понимание, диалог и адекватную координацию 

своего действия с действием сверстника в кон-

фликте, является децентрация» [Скутина, 2014, 

с. 35]. 

М. Е. Есипова считает, что в состав конфликт-

ной компетентности входят когнитивный, эмоци-

ональный и поведенческий компоненты. Когни-

тивный компонент включает в себя знания о 

конфликтах; эмоциональный компонент связан 

как со способностью к саморегуляции и эмпатии, 

контролю своих эмоций, так и с пониманием, 

распознаванием эмоций оппонента и управлени-

ем ими; поведенческий компонент включает 

навыки и умения, направленные на организацию 

взаимодействия с оппонентом [Есипова, 2011]. 

А. С. Лукина представляет многомерную мо-

дель субсистемного уровня конфликтной компе-

тентности, основанную на понимании, что в 

структуре конфликтной компетентности первич-

ны личностные детерминанты, личностное нача-

ло всех подсистем модели. В связи с этим в осно-

ву модели заложены метакогнитивная, метарегу-

лятивная, метакоммуникативная и метаэмоцио-

нальная подсистемы. Деятельностные факторы, 

согласно этой модели, вторичны, а ключевое зна-

чение имеют процедуральная, мониторинговая, 

ингибиторная и интеракционная подсистемы. 

Кроме того, автор рассматривает значимость 

подсистем, имеющих внутреннюю направлен-

ность («аутоориентация») и внешнюю, объект-

ную направленность («социоориентация») [Лу-

кина, 2019]. 

Н. И. Леонов и Н. Г. Казарина рассматривают 

структуру конфликтной компетентности как мно-

гокомпонентное иерархически организованное 

образование. Авторы также выделяют уровни в 

структуре конфликтной компетентности: «нейро-

динамический уровень (отражает свойства нерв-

ной системы (подвижность, силу, работоспособ-

ность), психодинамический уровень (отражает 

свойства темперамента), когнитивный уровень 

(отражает способность к анализу материала), 

личностный уровень (характерологические осо-

бенности, самооценка), поведенческий уровень 

(совокупность актов, реакций и операций субъ-

екта в конфликте), социальный уровень (связан с 

социометрическим статусом)» [Леонов, 2014]. 

А. Д. Харчук включает в структуру конфликт-

ной компетентности «способность к рефлексии 

профессионально-трудовых ситуаций на надси-

туативном уровне (системное мышление) на ос-

нове метакогнитивных стратегий контроля, регу-

ляции и мониторинга процессов оценки кон-

фликтных ситуаций и, на этой основе, выбора 

копинг-стратегий и типов реагирования в кон-

фликте, а также сформированность навыков са-

морегуляции состояния» [Харчук, 2011]. 
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Т. В. Майорова акцентирует внимание на 

структурных компонентах конфликтной компе-

тентности. Личностный компонент подразумева-

ет ценностно-мотивационную и эмоциональную 

составляющие, направленность личности в об-

щении и коммуникативный контроль. Когнитив-

ный компонент рассматривается с точки зрения 

особенности восприятия самого конфликта, того, 

какими знаниями о конфликте человек распола-

гает. Поведенческий компонент определяет вы-

бор стратегий поведения в конфликте, определя-

ет направления хода событий в конфликте, уме-

ние регулировать возникающие конфликты 

[Майорова, 2009]. 

М. В. Башкин выделяет уровни конфликтной 

компетентности и структурно-функциональные 

характеристики ее психологической структуры 

[Башкин, 2009]. К уровням автор относит следу-

ющее: когнитивный уровень (включает в себя 

способность осуществлять анализ конфликтных 

ситуаций, прогноз возможных вариантов разви-

тия, планирование дальнейших собственных 

действий), мотивационный уровень (включает в 

себя мотивационно-потребностный компонент), 

регулятивный уровень (эмоции, воля, рефлексия) 

и выделяет следующие структурно-

функциональные характеристики: когнитивную, 

мотивационную, регулятивную и креативную. 

Теоретический анализ исследований показы-

вает: авторы сходятся во мнении, что конфликт-

ная компетентность представляет собой сложное 

интегральное образование, в структуре которого 

выделяют когнитивный компонент (знания в об-

ласти конфликтологии, представления о кон-

фликтах, способах восприятия, понимания и ана-

лиза конфликта, понимание мотивов вступления 

в конфликт, использование креативного мышле-

ния в конфликтном взаимодействии); мотиваци-

онный компонент (внутренние стимуляторы вы-

бора оптимальных, конструктивных стратегий 

поведения в конфликте, установок на конфликт-

ное взаимодействие, готовность регулировать 

возникающие противоречия при взаимодействии 

с оппонентом); эмоциональный компонент (са-

морегуляция, проявление эмпатии в конфликте, 

контроль своих эмоций, распознавание и пони-

мание эмоций оппонента, коммуникативный кон-

троль); поведенческий компонент (набор знаний, 

умений и навыков, которые касаются организа-

ции взаимодействия с оппонентом, когда разного 

рода акты взаимодействия, реакции и операции 

протекают продуманно, в соответствии с целью 

конструктивного взаимодействия); регулятивный 

компонент (эмоциональные, волевые, регулятив-

ные элементы, рефлексия, возможность довести 

до конструктивного завершения конфликтные 

ситуации); личностный компонент (самооценка, 

ценностно-мотивационная составляющая); чело-

век, который способен адекватно оценивать себя 

и свои возможности, в большей степени воспри-

имчив и гибок в конфликтной ситуации, у него 

больше возможностей для управления и направ-

ления конфликта в конструктивное русло для 

дальнейшего урегулирования разногласий. 

Методология исследования 

Методологическую основу разработки теоре-

тической модели психологической структуры 

конфликтной компетентности в нашем исследо-

вании составляют теория деятельности 

(С. Л. Рубинштейн) и теория системогенеза дея-

тельности (В. Д. Шадриков, А. В. Карпов, 

Н. В. Нижегородцева и др.). 

Разрабатывая общую теорию деятельности, 

С. Л. Рубинштейн отмечал онтологическое един-

ство понятий «деятельность» и «поведение», 

подчеркивая, что в любой деятельности присут-

ствуют «предметная» направленность и «меж-

людские отношения»: «Каждое самое простое 

человеческое действие… является неизбежно 

вместе с тем и каким-то психологическим актом, 

более или менее насыщенным переживанием, 

выражающим отношение действующего к дру-

гим людям, к окружающим» [Рубинштейн, 1989, 

т. 1, с. 26]. В зависимости от целей, задач и усло-

вий деятельности «центр тяжести в мотивации 

человеческих действий естественно переключа-

ется из сферы вещной, предметной в план лич-

ностно-общественных отношений… Тогда дея-

тельность человека приобретает новый специфи-

ческий аспект. Она становится поведением…» 

[Рубинштейн, 1989, т. 2, с. 9]. 

Сформулированные С. Л. Рубинштейном идеи 

имеют принципиальное значение и определили 

дизайн проведенного исследования. Положение о 

том, что поведение человека, по сути, представ-

ляет собой деятельность в социальных условиях 

и межличностных отношениях, дает основание 

рассматривать поведение в конфликте как спе-

цифический вид деятельности, психологическую 

основу которой составляет система индивиду-

альных качеств субъекта, обусловливающая его 
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конфликтную компетентность. Это, в свою оче-

редь, позволяет применять теоретические поло-

жения, исследовательские алгоритмы, комплекс 

методов и методических приемов, разработанные 

для анализа деятельности в парадигме системо-

генетического подхода для анализа конфликтного 

поведения как специфического вида деятельно-

сти. 

В теории системогенеза деятельности [Шад-

риков, 1982; Карпов, 2013; Нижегородцева, 2009] 

центральное место занимает понятие психологи-

ческой структуры деятельности, которое опре-

деляется как «целостное единство психических 

компонентов и их всесторонних связей, которые 

побуждают, программируют, регулируют и реа-

лизуют деятельность» [Шадриков, 1982, с. 30]. 

Степень сформированности психологической 

структуры определяет, насколько эффективно 

субъект готов выполнять деятельность, каков 

уровень его компетентности в рамках данной де-

ятельности. Психологическая структура деятель-

ности развивается и оптимизируется в плане до-

стижения конкретной цели и приобретает свой-

ства системы [Карпов, 2013]. Системогенез дея-

тельности — процесс формирования психологи-

ческой системы деятельности. В процессе систе-

могенеза развиваются компоненты психологиче-

ской структуры деятельности и совершенствуют-

ся их взаимосвязи. 

Методы исследования 

Психологический анализ деятельности в рам-

ках системогенетического подхода предполагает 

последовательное решение ряда задач: определе-

ние индивидуально-психологических качеств, 

входящих в структуру деятельности и обуслов-

ливающих успешность ее выполнения (компо-

нентный анализ); изучение их «веса» и характера 

функциональных связей на различных этапах 

освоения деятельности (структурно-

функциональный анализ); анализ изменений ка-

чественно-количественных показателей развития 

психологической системы деятельности в про-

цессе ее освоения (структурно-генетический 

анализ); исследование индивидуальных особен-

ностей формирования психологической системы 

деятельности (индивидуально-психологический 

анализ) [Нижегородцева, 2009]. 

На этапе разработки теоретической модели 

ставилась задача определения компонентов пси-

хологической структуры конфликтной компе-

тентности. Для ее решения проводился контент-

анализ определений конфликтной компетентно-

сти и частотности их употребления (результаты 

контент-анализа представлены в Таблице 1) и 

феноменологический анализ конфликтного пове-

дения. 

Таблица 1 

Частота встречаемости компонентов  

в определениях конфликтной компетентности  

в различных концепциях 
Компонент Часто-

та 

Компонент Часто-

та 

Эмоциональ-

ный 

9 Самоконтроль в 

конфликте 

5 

Мотивацион-

ный 

7 Креативность в 

конфликте 

4 

Поведение в 

конфликте 

6 Рефлексия 4 

Установки в 

конфликте 

6 Самооценка 3 

Когнитивный  6 Коммуникатив-

ный 

3 

Средняя частота встречаемости каждого ком-

понента равна 5, в связи с этим учитывались те 

компоненты, частота встречаемости которых 

равна 5 и более. 

Результаты исследования 

Вступая в конфликт, человек руководствуется 

определенными целью и мотивами, побуждаю-

щими его к активным действиям. Поведение че-

ловека в конфликтной ситуации мы рассматрива-

ем как специфическую деятельность в условиях 

конфликта, психологическая структура которой 

представляет собой «целостное единство психи-

ческих компонентов и их всесторонних связей, 

которые побуждают, программируют, регулируют 

и реализуют деятельность» [Шадриков, 1982, 

с. 30]. Конфликтная компетентность рассматри-

вается в качестве свойства, отражающего каче-

ственное своеобразие и степень сформированно-

сти психологической структуры деятельности в 

конфликтной ситуации. Понятия «психологиче-

ская структура конфликтной компетентности» и 

«психологическая структура деятельности в кон-

фликте» в логике проведенного исследования — 

синонимы. Исходя из этого, конфликтная компе-

тентность определяется как интегральное (си-

стемное) свойство, основу которого составляет 

психологическая структура индивидуально-

психологических качеств человека, обеспечива-

ющих эффективную деятельность в конфликтной 

ситуации. В соответствии с представлениями об 
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архитектуре деятельности [Шадриков, 1982] в 

психологической структуре конфликтной компе-

тентности выделено пять функциональных бло-

ков индивидуальных качеств, реализующих дея-

тельность субъекта в конфликтной ситуации; 

компонентный состав функциональных блоков 

определялся на основе контент-анализа (Рис. 1) и 

феноменологического анализа конфликтного по-

ведения. 

Личностно-мотивационный блок психологи-

ческой структуры конфликтной компетентности 

включает качества, отражающие потребности и 

мотивацию человека в ситуации конфликта. 

Блок «представление о целях деятельности» 

включает качество, обеспечивающие активность 

человека в ситуации конфликта, его представле-

ния о результатах конфликта, которые выгодны 

ему, которых он хочет добиться, вступая в кон-

фликтное противостояние. 

Блок «представление о содержании и спосо-

бах выполнения деятельности» составляют каче-

ства, отражающие привычные для субъекта спо-

собы реализации своих целей в ситуации кон-

фликта. 

Блок «информационная основа деятельно-

сти» содержит индивидуальные качества, обес-

печивающие переработку и анализ информации, 

относящейся к конфликту. 

Блок «управление деятельностью и принятие 

решений» — качества, обеспечивающие регуля-

цию деятельности субъекта в конфликте и управ-

ление ею. 

→ Личностно-мотивационный блок ← 

 ↕  ↕  

↔ 
Мотивация деятельности  

в ситуации конфликта ↔ Мотивация одобрения ↔ 

 ↕  ↕  

↔ Представление о целях деятельности ↔ 

  ↕   

↔ Эффективность деятельности в ситуации конфликта ↔ 

  ↕   

↔ Представление о содержании и способах выполнения деятельности ↔ 

 ↕  ↕  

↔ 
Уровень  

конфликтности ↔ 
Проявление агрессии  

в ситуации конфликта ↔ 

 ↕  ↕  

↔ Информационная основа деятельности ↔ 

  ↕   

↔ Общий уровень интеллектуальных способностей ↔ 

  ↕   

↔ Управление деятельностью и принятие решений ↔ 

 ↕  ↕  

→ Эмоциональный интеллект ↔ 
Уровень субъективного 

контроля ← 

Рис. 1. Теоретическая модель психологической структуры конфликтной компетентности 

 

Заключение 

Изучение проблемы конфликтной компетент-

ности позволяет сделать вывод о том, что суще-

ствуют разные подходы к определению ее психо-

логического содержания и структуры. Все пред-

ставленные подходы различаются по выделяе-

мым компонентам, моделям, признакам и т. д. В 

то же время авторы сходятся во мнении, что кон-

фликтная компетентность является сложным ин-

тегральным образованием. В статье представлено 

психологическое содержание понятия конфликт-

ной компетентности с позиции теории системо-
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генеза деятельности и разработана теоретическая 

модель психологической структуры конфликтной 

компетентности, включающая пять функцио-

нальных блоков индивидуальных качеств, реали-

зующих деятельность субъекта в конфликтной 

ситуации. 

Эмпирическая проверка теоретической моде-

ли конфликтной компетентности проводилась на 

выборке учащихся подросткового возраста (393 

человека). Результаты эмпирического исследова-

ния будут представлены в отдельной публикации. 
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