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Аннотация 

Конфликтную компетентность педагога определяют его умения разре-

шать конфликты на конструктивной основе, а также оказывать помощь 

конфликтующим сторонам. 

Цель исследования заключалась в изучении способов разрешения кон-

фликтов в моделируемых педагогических ситуациях на практических занятиях 

у студентов-спортсменов Белорусского государственного университета фи-

зической культуры (БГУФК). В результате исследования выявлено, что повы-

шение конфликтной компетентности студентов в сфере физической культу-

ры на учебных занятиях можно достигать, моделируя и разрешая конфликт-

ные ситуации, с помощью педагогических ситуаций, заложенных в притчах, 

баснях, сказках. 

 

CONFLICT COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS  

IN SPORTS ACTIVITY 

 

Abstract 

Conflict competence of the teacher determine his ability to resolve conflicts in 

a constructive manner and to assist the conflicting parties. 
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The purpose of the study was to explore ways to resolve conflicts in a simulated 

teaching situations in practical classes at the student-athletes of the Belarusian State 

University of Physical Culture (BGUFK). The study revealed that the increase in 

conflict competence of students in physical education in the classroom can be 

achieved by modeling and solving conflict situations by teaching situations inherent 

in parables, fables, fairy tales. 

 

Введение 

Спорт является моделью стремления человека всегда быть первым. При 

всей социальной значимости спортивной деятельности основа занятий спортом 

в значительной мере лежит в области эгоцентризма, что часто провоцирует 

конфликты в межличностных отношениях. 

Конфликтное поведение начинает формироваться на основе восприятия и 

осмысления происходящего. Как уже было отмечено, противодействие, борьба 

начинают реализовываться, если человек осознает ситуацию как конфликтную 

и принимает решение действовать – отстаивать свои интересы или позиции. 

М.С. Мириманова среди факторов, влияющих на осознание конфликта и, соот-

ветственно, на поведение в ситуации конфликта, выделяет тезаурус [1]. 

Положение о единстве сознания и деятельности принадлежит к числу 

фундаментальных в отечественной психологи. Согласно данному методологиче-

скому принципу, индивидуально-личностные качества человека определяют его 

поведение в конфликте, а с другой стороны поведение, формируясь в деятельно-

сти, оказывает на нее самое существенное влияние [2–4]. 

Тезаурус – это весь запас знаний человека, его опыт, определенным обра-

зом структурированный в его сознании. Это и само содержание и определенная 

схема, позволяющая классифицировать все используемые понятия. Важно от-

метить, что тезаурус обеспечивает взаимодействие между внутренним миром и 

внешней средой жизнедеятельности человека, поскольку содержит знания об 

обеих сферах. Важной частью тезауруса, его основой является язык, те слова и 

выражения, которые мы произносим, а также слышим и воспринимаем. Язык и 

структура тезауруса непосредственно влияют на восприятие окружающего ми-

ра, его категоризацию, в том числе, и на восприятие конфликтов. 

Источником непонимания и даже конфликтов может явиться специализа-

ция левого и правого полушарий. Влияние левополушарной и правополушар-

ной доминантности головного мозга на возникновение взаимного непонимания 

пока мало исследовано. Однако эта особенность организации психики настоль-

ко сильно сказывается на видении мира и переработке информации, что может 

затруднять общение. 

Следовательно, конфликт у лиц с выраженной левополушарной и право-

полушарной доминантностью может быть спровоцирован разной формой реак-

ции на ситуацию. Они по-разному: 

– видят одни и те же объекты; 

– существуют и действуют в различных временных и пространственных 

континуумах; 

– окрашивают ситуацию эмоционально, часто противоположно; 
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– формируют цели, наделяя их различной ценностью; 

– воспринимают и понимают представленный материал: одним нужно, 

чтобы он был в словах, другим – в схемах; 

– чувствуют, где у одного есть проблема, требующая решения, другой ее 

может не усматривать. 

Концепция Брока, известная в наши дни как концепция доминантности 

полушарий, стала основной точкой зрения на межполушарные отношения. Чуть 

позднее, в 1868 г., Дж. Джексон выдвинул идею о «ведущем» полушарии. Он 

полагал, что «ведущим» является левое полушарие мозга, правому же отводи-

лась вспомогательная роль. 

Бианки экспериментально показал, что и у животных существуют про-

цессы синтеза и анализа и что эти процессы по-разному латерализованы в 

больших полушариях мозга. В опытах на животных было обнаружено участие 

двух полушарий при осуществлении определенной активности. Специализация 

заключалась в доминантной роли одного из полушарий в определенной ситуа-

ции и при определенных задачах. На разных этапах обработки информации и 

реализации действия доминирует то одно, то другое полушарие [5, 6]. 

Следовательно, чтобы не провоцировать конфликты у лиц с выраженной 

левополушарной или правополушарной доминантностью в связи с разной фор-

мой реакции на определенную ситуацию, нужно учитывать, что они по-разному 

видят, воспринимают, чувствуют и понимают представленный материал. 

Цель исследования заключалась в изучении способов разрешения кон-

фликтов в моделируемых педагогических ситуациях на практических занятиях 

у студентов-спортсменов Белорусского государственного университета физиче-

ской культуры (БГУФК).  

Методы и организация исследования 

Для выявления поведения в конфликтных ситуациях студентов БГУФК 

был использован тест К. Томаса [7], а также метафорический вариант этого тес-

та (А. Казанцев, В. Подлесных, Л. Серова, 2009), который помог выявить се-

мантический потенциал термина «конфликт» в тезаурусе студентов-

спортсменов [8]. 

Как и у К. Томаса, в основе типологии метафорического варианта пове-

дения в конфликтной ситуации, заложены пять стилей поведения (акула» со-

гласуется со стратегией поведения соперничество (конкуренция), «медвежо-

нок» – с приспособлением, «лиса» – с компромиссом, «черепаха» – с избегани-

ем, «сова» – с сотрудничеством). Испытуемым предлагался список пословиц и 

афоризмов, которые можно рассматривать как краткое описание различных 

способов поведения, используемых людьми для разрешения конфликтов. 

Поведение в конфликтной ситуации определяется двумя жизненными 

стремлениями: достижением личных целей (которые могут субъективно пере-

живаться как очень важные или маловажные) и сохранением хороших взаимо-

отношений с другими (что также может переживаться, как маловажное усло-

вие). Соотношение этих двух главных стремлений и составляет основу типоло-

гии стратегий поведения в конфликтной ситуации. Преимуществом методики 

является ее проективный характер. 
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Тип 1. «Черепаха» (избегание) – стратегия ухода под панцирь, т. е. отказа, 

как от достижения личных целей, так и от участия во взаимоотношениях с ок-

ружающими. 

Тип 2. «Акула» (конкуренция) – силовая стратегия: цели очень важны, 

взаимоотношения – нет. Таким образом, людям не важно, любят их или нет, 

они считают, что конфликты решаются выигрышем одной из сторон и проиг-

рышем второй. 

Тип 3. «Медвежонок» (приспособление) – стратегия сглаживания острых 

углов: взаимоотношения важны, цели – нет. Такие люди хотят, чтобы их при-

нимали и любили, ради чего жертвуют целями. 

Тип 4. «Лиса» (компромисс) – стратегия умеренного отношения к целям и 

взаимоотношениям. Такие люди готовы отказаться от некоторых целей, чтобы 

сохранить взаимоотношения.  

Тип 5. «Сова» (сотрудничество») – стратегия открытой и честной кон-

фронтации и сотрудничества. Представители этого типа ценят и цели, и взаи-

моотношения. Открыто определяют позиции и ищут выход в совместной рабо-

те по достижению целей, стремятся найти решения, удовлетворяющие всех 

участников. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Апробация данной методики на выборке студентов БГУФК (n=677 чело-

век) выявила наиболее высокие корреляционные связи между стратегиями по-

ведения, предложенными К.Томасом, и аналогичными стратегиями поведения в 

конфликте в метафорическом варианте. Стратегия «соперничество» коррелиру-

ет со стратегией «Акула» практически у студентов всех видов спорта, мужчин и 

женщин. Самый высокий коэффициент корреляции между этими стратегиями 

оказался у баскетболистов (мужчин, n=75) – 0,67. У остальных спортсменов он 

находился в диапазоне от 0,35 до 0,43. Анализ результатов исследования пока-

зал, что метафорический вариант стратегии поведения в конфликте «Акула», 

обозначающий проявление физической агрессии указывает на то, что студенты 

хорошо понимают суть этой стратегии, адекватно сопоставляя ее со стратегией 

соперничества. Следовательно, в стратегии соперничества спортсмены могут 

допускать физическую агрессию по отношению к своим соперникам. В связи с 

этим интерес представляло изучение отношения спортсменов-студентов к по-

нятию «конфликт». 

Для выявления восприятия семантического поля термина «конфликт» сту-

дентами-спортсменами была использована методика А.И. Тащевой (1984) [9]. Те-

заурус, отражающий предметы, явления и взаимосвязь между ними, а также от-

ношение к ним, может исследоваться через систему языка и его категорий. 

Испытуемый получал список синонимов термина «конфликт» и должен 

был распределить их на отрезке прямой так (прямая разделена на 10 отрезков), 

чтобы место данного слова на отрезке прямой определяло его смысловую бли-

зость к термину «конфликт», где 1 – наибольшая смысловая близость к термину 

«конфликт», а 10 – наименьшая. Полученные ответы позволяют судить о том, 

что именно студенты вкладывают в понятие «конфликт» и какие его признаки 

являются для них определяющими. 
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Количественный анализ производился путем расчета среднего значения 

каждого синонима с последующим их ранжированием. 

Самыми близкими по смыслу с термином «конфликт» у респондентов яв-

ляются «ссора», «спор», «стычка», «скандал». 

Студенты отмечают, что в их представлении слово «ссора» означает 

«взаимную вражду», разрыв отношений между людьми, потеря связи в резуль-

тате проявления вербальной агрессии. 

Вторым по смысловой близости к «конфликту» является синоним «скан-

дал», который, по мнению опрашиваемых, означает «происшествие, нарушаю-

щее порядок и позорящее участников». Этот синоним дает негативную оценоч-

ную характеристику явлению. Скандал, а соответственно и конфликт – это 

«плохо». 

Третий ближайший синоним «стычка» – интерпретируется студентами 

как «небольшая ссора, столкновение» или «небольшой бой», отражает динами-

ку процесса и указывает на проявление противодействия не только вербально-

го, но и физического. 

Каждый третий студент смысл термина «конфликт», определил синони-

мами-метафорами в терминах войны «битва», «сражение», «драка». Как юно-

ши, так и девушки предпочли эти понятия терминам «дискуссия» «диспут». 

Даже представительницы конного вида спорта, где спортивный результат зави-

сит от сотрудничества спортсмена с животным, с которым должно быть полное 

взаимопонимание, считают понятия «битва» и «сражение» ближайшими сино-

нимами термина «конфликт». 

Выявление и интерпретация ближайших синонимов термина «конфликт» и 

ранжирование его признаков студентами позволяет заключить, что в тезаурусе 

студентов-спортсменов термин «конфликт» имеет значение социально не одоб-

ряемого вербального проявления несогласия с возможным применением физиче-

ских действий, влекущего за собой разрыв отношений между оппонентами. 

При выявлении связи ближайших синонимов понятия «конфликт» в те-

заурусе студентов со стратегиями поведения в конфликте выявилось, что сино-

нимы, обозначающие проявление физической агрессии «схватка», «битва», 

«сражение», «перепалка», «рукопашная» коррелируют со стратегией соперни-

чества (r=0,62; r=0,64; r=0,55; r=0,35; r=0,33). Синонимы, обозначающие вер-

бальное проявление конфликта «скандал», «ссора» коррелируют со стратегией 

компромисса (r= 0,46; r=0,37). 

Каждая конкретная конфликтная ситуация имеет огромное множество 

конфликтных признаков – явных и скрытых, в большей или меньшей степени 

значимых. 

Выявление специфических признаков конфликтной ситуации в педагоги-

ческом процессе является важным условием предупреждения конфликта, по-

скольку позволяет принять превентивные меры по устранению или сглажива-

нию объективных противоречий или нейтрализовать активность субъективных 

факторов.  

Противоречивый характер образовательного процесса порождает множе-

ство конфликтов, разрешение которых и составляет собственно учебный и в 
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целом образовательный процесс. Но в какую сторону пойдет этот процесс, к 

каким результатам он приведет – будет зависеть от того, насколько педагог ос-

нащен способами работы с конфликтом, т. е. от его конфликтной компетентности. 

Для обозначения данных умений предотвращения и конструктивного раз-

решения конфликтов в литературе используется два идентичных термина: 

1. «Конфликтная компетентность» – умение удерживать противоречие в 

продуктивной конфликтной форме, способствующей его разрешению» (Ха-

сан Б.И., Сергоманов П.А., 2001, с. 8). 

2. «Конфликтологическая компетентность» – когнитивно-регуляторная 

подструктура профессионализма личности и деятельности позволяющая пред-

восхищать конфликты, разрешать их на справедливой основе, оказывать психо-

логическое воздействие на конфликтующие стороны в целях снижения нега-

тивных последствий конфликтов» (Деркач А.А., Зазыкин В.Г., 2003, С. 48). 

Их принципиальное отличие, по мнению А.Г. Парамоновой, заключается 

в том, что термин «конфликтологическая компетентность» подразумевает на-

личие знаний о природе конфликтов, о причинах их возникновения, о способах 

их урегулирования, а термин «конфликтная компетентность» больше отражает 

прикладную сторону компетентности – наличие умений по предотвращению и 

разрешению конфликтов на практике. Мы так же, как и А.Г. Парамонова счита-

ем, что прикладные навыки работы с конфликтами наиболее важны в профес-

сионально-педагогической деятельности, поэтому в рамках данного исследова-

ния будет использоваться термин «конфликтная компетентность», который 

подразумевает предвосхищение и предупреждение собственных конфликтов, 

разрешение их на конструктивной основе, а также оказание помощи конфлик-

тующим сторонам в целях урегулирования их отношений [10]. 

Повышение конфликтной компетентности должно осуществляется путем 

реализации следующих ее взаимосвязанных компонентов: 

 гностического – познание причин возникновения конфликта, особен-

ностей поведения, общения и деятельности в нем оппонентов, применяемых 

приемов конфликтного противоборства; 

 регулятивно-рефлексивного – овладение умениями управлять кон-

фликтом в практической деятельности и развитием рефлексии собственного 

поведения и общения. 

Процесс повышения конфликтной компетентности должен исходить из 

следующих общепринятых положений: 

1. В современной конфликтологии общепризнано, что переговоры явля-

ются одной из наиболее эффективных форм разрешения противоречий. Перего-

воры как распространенная жизненная реальность создают необходимость и 

важнейший контекст кооперации и сотрудничества. 

2. Обучение будущих педагогов разрешению конфликтов и ведению пе-

реговоров может происходить в условиях, когда участники получают позитив-

ный опыт самостоятельного анализа конфликтных ситуаций, их проектирова-

ния и конструирования в учебных условиях. 

По объективным и субъективным причинам профессия педагога способна 

порождать конфликт, поэтому в нашем исследовании на учебных занятиях по пе-
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дагогике студенты БГУФК исследовали такие свойства индивидуальности педаго-

га, которые препятствуют эффективному взаимодействию с учениками и могут 

негативно влиять на личностное развитие учащихся. Познание причин возникно-

вения конфликта, особенностей поведения, общения и деятельности в нем оппо-

нентов, применяемых приемов конфликтного противоборства (т. е. реализация 

гностического компонента) рассматривались на практических занятиях по педаго-

гике в ходе анализа педагогических (по сути конфликтных ситуаций, основой ко-

торых были метафорические произведения – притчи, сказки, басни). 

Начало всякого конфликта – первый конфликтоген, который мы не всегда 

замечаем, – это любые слова, действия (или бездействие), которые могут при-

вести к конфликту. Большинство конфликтогенов можно отнести к одному из 

трех типов: 

– стремление к превосходству; 

– проявление агрессивности; 

– проявление эгоизма. 

Конфликтное взаимодействие, приводящее к утрате внутренних контак-

тов с воспитанниками, обусловлено поспешными эмоциональными реакциями 

педагога: публичным выяснением причин проступков (например, опоздание на 

урок или его пропуск), бесцеремонными громогласными дисциплинарными за-

мечаниями и наказаниями, направленными на сиюминутные пресечения по-

ступков, не укладывающихся в традиционные поведенческие рамки. 

Достижение ближайших целей без учета отдаленных последствий прини-

маемых мер может создать лишь чисто внешнее впечатление разрешения про-

тиворечия и восстановления порядка, а на деле обострение, усиление конфрон-

тации, принимающей скрытое хроническое течение и приводящей к опасному 

отчуждению воспитанника от воспитателя. 

Преодоление конкретного конфликта – не самоцель, а очередной этап в 

совершенствовании системы взаимоотношений и личностного развития воспи-

танников. 

Конфликты в системе «педагог – ученик (ученики)» являются самыми 

распространенными, и их разрешение требует от педагога компетентности и 

определенного профессионального мастерства. 

Соперничество – наиболее часто применяемая стратегия: оппоненты пы-

таются реализовать данный способ достижения своей цели в более чем 90 % 

конфликтов. Собственно конфликт и заключается в противоборстве, подавле-

нии оппонента. Поэтому личность или группа идут на конфликт, так как други-

ми способами договориться с оппонентом не удается. 

По этой причине тактические приемы соперничества более разнообразны, 

чем те, которые позволяют реализовать другие стратегии. Исторически сложи-

лось так, что именно данные средства воздействия совершенствовались в 

большей мере, чем миротворческие. 

В открытый период развития конфликта используется именно эта страте-

гия, особенно в ходе его эскалации. В предконфликтной ситуации и при завер-

шении конфликта расширяется спектр средств воздействия на оппонента. Од-

нако в целом такие стратегии, как компромисс, избегание и приспособление, 
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используются в несколько раз реже, чем соперничество. Сотрудничество – 

наименее часто применяемая стратегия поведения в конфликте, только в 2–3 % 

ситуаций (Шипилов А.И., 1993). 

Из анализа основных стратегий поведения в конфликте (К. Томас [9], 

А. Казанцев, В. Подлесных, Л. Серова [7]), можно заключить, что, прежде все-

го, надо определить, что важнее для человека – значимость достижения резуль-

тата или сохранение отношений с партнером. Когда ни то ни другое особого 

значения для участника конфликта не имеет, то оптимальная стратегия –

уклонение. Если принципиально важен результат, а отношения не существен-

ны, то можно использовать и соперничество. В случае особой важности отно-

шений предпочтительно использовать стратегию приспособления. Когда важны 

и отношения, и результат, то наиболее уместна стратегия сотрудничества. 

В нашем исследовании «жертвование» своими интересами ради противо-

положной стороны (стратегия приспособления) – самая неприемлемая форма 

поведения для спортсменов. Приспособление как способ поведения занимает 

самое последнее место в структуре поведения спортсменов, т. е. они скорее 

склонны идти на столкновения, соперничество, чем будут приспосабливаться к 

ситуации, к оппоненту. Если учесть, что студенты – будущие специалисты в 

сфере спортивной деятельности, то игнорирование данной стратегии поведения 

будет приводить к проблемным ситуациям. В то же время приспособительное 

поведение – ключ к успеху в любом деле. Как вода способна охватывать собой 

неограниченные пространства за счет того, что адаптируется к любой поверх-

ности, так и человек может договариваться с людьми в любой ситуации, если 

их индивидуальность и неповторимость – для него не преграда, не повод для 

раздражения, а желание найти ключ к пониманию их поведения. 

Помочь избежать столкновений можно, если во время рассказать притчу, 

басню, сказку, рассказ. Это самый короткий путь как к сознанию человека, так 

и к коррекции его поведения. На учебных занятиях по дисциплине «Педагоги-

ка» мы, моделируя конфликтные ситуации, разрешали их с помощью педагоги-

ческих ситуаций, заложенных в притчах, баснях, сказках. Например, рассмот-

рим притчу «Если стоять на месте»: 

– Дети, завтра вы должны сделать по пять тренировочных полетов, – объ-

явила дикая утка своим утятам. 

– Кря-кря, – согласно кивнули все утята головками, только самый тол-

стый отказался: 

– Я не полечу, я уже научился летать. 

– Сын, скоро мы полетим в теплые края. Твои крылья должны стать силь-

ными и крепкими, чтобы выдержать перелет, – объяснила мама-утка. 

– Значит, я должен беречь крылья, чтобы они не устали от тренировочных 

полетов и не ослабели, – заявил утенок. 

– Сила не уменьшается от движения. Посмотри, наша река постоянно течет, 

но от течения вода не убывает. Движение – это жизнь, – строго сказал папа. 

– Отдыхать тоже полезно, – упрямо возразил утенок. 

На следующий день утята во главе с папой отправились в тренировочный 

полет, а мама велела ленивому утенку лететь за ней. 
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Вскоре они прилетели на берег болота. Запыхавшийся утенок проговорил: 

– Ух, устал. Я же говорил, мама, что мне вредно много летать. 

– Хорошо, тогда живи здесь, – предложила мама. 

– Где? В этом грязном стоячем болоте? – возмутился утенок. 

– Когда-то это болото было чистым озером. В него втекала речка, а выте-

кало из него множество звонких и чистых ручьев. Но однажды озеро подумало: 

«Почему вода постоянно втекает в меня, а потом вытекает? Лучше поберегу 

свою воду и не дам ей течь». 

Тот, кто стоит на месте – загнивает, и озеро постепенно превратилось в 

гнилое болото. 

Утенок со страхом посмотрел на болото, замахал крылышками и полетел 

догонять свою стаю. 

Особенностью работы со сказкой, притчей является взаимодействие с ре-

бенком, подростком и взрослым на ценностном уровне. Педагогические про-

блемы прорабатываются благодаря опоре на нравственные ориентиры, духов-

ные ценности и личностные потенциалы. В силу своей образности, сказки легко 

запоминаются и продолжают действовать в повседневной жизни человека. 

Притчи, басни, сказки даже в век «высоких» технологий по-прежнему остаются 

успешными каналами передачи информации, способствуют сохранению куль-

турных ценностей, обучают слушателей и доносят до них некую глубокую 

мудрость, которая помогает им учиться и развиваться [11]. 

Оценка конкретных жизненных ситуаций (основой которых являются пе-

дагогические ситуации, содержащиеся в притчах, баснях, сказках) дает возмож-

ность студентам глубже осознать получаемые знания и самостоятельно прини-

мать верные нравственные решения в создавшихся конфликтных ситуациях. 

Заключение 

Понятие «конфликт» относится как к сфере столкновения различных 

личностных образований (мотивов, целей, интересов), так и к сфере интерпер-

сональных взаимоотношений между людьми или их общностями. Межлично-

стный конфликт – это процесс взаимодействия при столкновении несовмести-

мых взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но пре-

следующих взаимоисключающие цели двух или более сторон. Зачастую в каче-

стве его синонимов используются термины «борьба», «противоречие», «враж-

да», «столкновение», «соревнование», «соперничество» и др. Непосредственно 

через язык и структуру тезауруса происходит восприятие окружающего мира, в 

том числе и явления «конфликт». В тезаурусе студентов-спортсменов термин 

«конфликт» имеет значение социально неодобряемой вербальной и физической 

агрессии, влекущей разрыв отношений между оппонентами. Синонимы понятия 

«конфликт» в тезаурусе студентов связаны с применяемыми стратегиями пове-

дения в конфликте, обозначающие проявление физической агрессии: «схватка», 

«битва», «сражение», «перепалка», «рукопашная» и коррелируют со стратегией 

соперничества. 

Конфликтную компетентность педагога определяют его умения преду-

преждать собственные конфликты в педагогической деятельности, разрешать 

их на конструктивной основе, а также оказывать помощь конфликтующим сто-
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ронам. Повышение конфликтной компетентности студентов в сфере физиче-

ской культуры должно осуществляться путем избегания столкновений между 

конфликтующими сторонами. На учебных занятиях по дисциплине «Педагоги-

ка» мы, моделируя конфликтные ситуации, разрешали их с помощью педагоги-

ческих ситуаций, заложенных в притчах, баснях, сказках. 

Умение работать с притчами, баснями, сказками позволит будущим спе-

циалистам в сфере спортивной деятельности повысить эффективность учебно-

воспитательного и тренировочного процессов, выработать иммунитет к нестан-

дартным педагогическим (часто конфликтным) ситуациям, характерным для 

спортивной деятельности, связанной с постоянными перегрузками и стрессами. 

Дальнейшее исследование предполагает создание классификации типов 

конфликтов, аналогами которых являются притчи, басни, сказки. 
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