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Представляется очевидным переход основных аспектов процес-
са политической социализации в цифровое пространство. Это очень 
подвижная, активно развивающаяся среда. Поэтому важно не только 
изучать проблемы и особенности формирования политически зрелой 
личности в условиях цифровизации социума, но и осуществлять ре-
гулярный мониторинг влияния цифровой среды на становление по-
литических ценностей и гражданской позиции молодого поколения. 
Важно своевременно укреплять новые формы политических инсти-
тутов, возникающих на смену традиционным, при этом обеспечивать 
и поддерживать демократические принципы политического устрой-
ства общества, права и свободы граждан.
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Пустовалова Е. В., Соболева Е. А.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

ПРИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
В ОБЩЕСТВЕ

Конфликтологическая компетентность педагога является важ-
ной частью его профессиональной подготовки. Общественные отно-
шения по-прежнему демонстрируют онтологически обусловленную 
конфликтность. Сфера образования как часть системы обществен-
ных отношений также подвержена возникновению противоречий 
и, как следствие, конфликтов. Следовательно, педагогу необходимо 
разбираться в природе конфликта, понимать закономерности его ди-
намики и владеть инструментами управления возникающими кон-
фликтными отношениями участников образовательного процесса.
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Сущность и содержание понятия «конфликтологическая компетент-
ность педагога» вызывает большой интерес у исследователей и мож-
но отметить, что методология в этой области достаточно информатив-
на. Так, С. Д. Кириллова отмечает, что сегодня накоплен большой опыт 
осмысления конфликтологической компетентности как важного со-
циокультурного явления. Именно поэтому ее формирование должно 
стать органичной частью профессиональной подготовки педагога [1].

О. В. Новикова в своей работе «Конфликтологическая компетент-
ность педагогов в школе» рассматривает данную компетенцию в кон-
тексте конфликтогенной организационной культуры образовательно-
го учреждения. Автор считает ее необходимым ресурсом для выстраи-
вания оптимальных взаимодействий субъектов образования, возла-
гая большие надежды на такие современные проекты, как школьная 
служба примирения и т. д. [2].

Чаще всего исследователи отмечают не только необходимость 
формирования конфликтологической компетентности как в процес-
се получения профессионального образования, так и в педагогиче-
ской практике. Они также обращают внимание на то, что она не дол-
жна ограничиваться только умениями, связанными с управлением 
уже существующим конфликтом. Современный педагог должен вла-
деть и инструментами профилактики возникновения противоречий, 
способных привести к конфликту [3; 4].

Особую роль конфликтологической компетентности педагога в об-
ласти инклюзивного обучения отмечают В. А. Артюхина, П. Л. Дег-
тярева, О. А. Рыжова. Авторы обращают внимание на то, что работа 
в инклюзивном образовательном пространстве сопряжена с боль-
шим количеством особенностей, в том числе и физического харак-
тера. Она требует не только учета индивидуальных качеств участни-
ков процесса обучения, но и профессионального владения средства-
ми управления конфликтной ситуацией. Однако, пока в системе под-
готовки педагогов, работающих в сфере инклюзивной образователь-
ной среды, уделяется мало внимания формированию конфликтоло-
гических умений и навыков [5].

Таким образом, в научном сообществе есть достаточно четкое 
понимание значимости такого рода компетенций, необходимых 
для успешного функционирования образовательного процесса и про-
блем, связанных с их формированием и реализацией в практике пре-
подавания. Однако результаты исследований, в том числе и в рабо-
тах отмеченных ранее авторов, показывают, что готовность педаго-
гов успешно предотвращать и/или урегулировать педагогические 
конфликты пока находится не на должном уровне.
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Вместе с тем важность конфликтологической компетентности су-
щественно возрастает в ситуации политической нестабильности в об-
ществе. Педагог, как правило, является для своих учеников «лидером 
мнений» и именно его политическая позиция, точка зрения на проис-
ходящее в стране и мире может оказать влияние на формирующееся 
мировоззрение обучаемых. Или она вступает в противоречие с мне-
нием, сложившимся в семье и ближайшем окружении. А это серьез-
ная причина для разного рода конфликтов. Такая ситуация неприем-
лема для системы образования, особенно на уровне общего среднего 
образования, т. к. становится препятствием для реализации базовых 
целей — обучения и воспитания. Поэтому в сложные периоды жиз-
ни страны необходимо трансформировать модель управления педа-
гогом конфликтной средой в сторону формирования навыков аполи-
тичного взаимодействия с учениками в процессе обучения; стимули-
рования у них самостоятельного определения своей жизненной по-
зиции; умения сохранять нейтралитет и беспристрастность в прак-
тике своей образовательной деятельности.

Очевидно, что помимо навыков управления конфликтами участ-
ников образовательной среды у педагога должны быть сформирова-
ны умения и навыки, основанные на следующих принципах: беспри-
страстности; свободы выбора; нейтральности.

Принцип беспристрастности предполагает, что педагог не должен 
демонстрировать перед своими учениками свои политические взгля-
ды. Это необходимо, чтобы не оказывать давления на формирующее-
ся политическое сознание обучаемого.

Принцип свободы выбора позволяет снизить напряженность ме-
жду учениками, которые придерживаются разных взглядов на поли-
тическую сферу. При этом педагог собственным примером должен 
демонстрировать действие этого принципа.

Следование педагогом принципу нейтральности обеспечивает 
установление доброжелательных отношений как в повседневном 
взаимодействии, так и в условиях обострения противоречий. Часть 
этих принципов присутствует в регламенте проведения медиативных 
переговоров. Это лишний раз подчеркивает их значимость и умест-
ность в практике урегулирования конфликтов в сфере образования. 
Не следует думать, что такой подход может снизить роль воспитания, 
которое является неотъемлемой частью деятельности педагога. Рабо-
та с личностными качествами, знакомство с нормами морали и до-
стижениями культуры, развитие патриотизма и гражданственности 
составляют основу воспитательной деятельности педагога и не про-
тиворечат заявленным принципам.
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Таким образом, представляется необходимым в сложных, поли-
тически нестабильных условиях обращать внимание на возраста-
ние вероятности возникновения конфликтов в образовательной сре-
де. На педагога возлагается роль нейтрального посредника, не ока-
зывающего влияния на политические пристрастия обучаемых и спо-
собного своевременно выявлять и урегулировать актуальные проти-
воречия и конфликты.
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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Социальное предпринимательство активно развивается в наше 
время. Оно помогает изменить образ мышления, инструменты 
и принципы предпринимательства в сфере социальной политики, 
также применяет самые новые решения актуальных проблем обще-
ства, такие как заболевания, бедность, безработица, неграмотность, 
голод и т. д. Социальные предприниматели творчески подходят к ре-


