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in the process of learning to solve problems. In 
particular, the possibility of providing implicit 
assistance to a student at the initial stages of 
learning to solve problems is being considered. 
The authors have developed pedagogical met-
hods for forming indirect prompts for students: 
constructing prompts contained in the problem 
statement; teaching students to work with indi-
rect tips. To test and verify the developed imp-
licit prompts, a study was conducted, the results 
of which proved the effectiveness of the pro-
posed techniques. 

Key words: cognitive abilities, implicit hint, 
pedagogical device, task, cluster of thinking. 
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    рофессиональная подготовка будущих 

офицеров в период обучения в военном инс-
титуте является важнейшим этапом социали-
зации. Образовательный процесс направлен 
на интенсивное формирование нравственного 
сознания, ценностных ориентаций и идеалов, 
динамичное развитие коммуникативной сфе-
ры курсантов, формируется опыт поведения в 
конфликтных ситуациях. Курсант военного 
института в дальнейшем – это офицер, руко-
водитель и воспитатель. В его обязанности 
будет входить работа с разными категориями 
подчиненных, поэтому закономерно возник-
новение негативных ситуаций. Среди военно-
служащих срочной службы и по контракту мо-
гут встретиться те, кто значительно старше 
по возрасту, недисциплинированные и без-
нравственные солдаты. Поэтому офицеру важ-
но знать и уметь использовать эффективные 
приемы и способы при разрешении конф-
ликтных ситуаций. Необходимо быстро оцени-
вать обстановку и находить верный способ 
решения деструктивной ситуации без перехо-
да в конфликт. 

Необходимо отметить, что проявление кон-
фликтных ситуаций среди курсантов военно-
го института зачастую определяется особен-
ностями пребывания в военно-учебном заве-
дении. В первую очередь, большую роль иг-
рают уставные отношения, строгая суборди-
нация и дисциплина. Курсанты должны сов-
мещать учебную деятельность со служебной 
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нагрузкой, нести боевую службу с оружием, 
службу в различных видах нарядов. Также 
существенную роль играет относительная со-
циальная изоляция коллектива, проживание в 
условиях казармы. 

Для изучения преобладающих стратегий 
поведения в конфликтных ситуациях среди кур-
сантов военного института было проведено экс-
периментальное психодиагностическое иссле-
дование в группе первого курса обучения. В 
исследовании был применен опросник К. То-
маса «Определение способов регулирования 
конфликтов» [3]. Результаты исследования об-
работаны с помощью статистической програм-
мы SPSS, определено среднее арифметичес-
кое значение, погрешность и стандартное отк-
лонение, показатели отражены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Способы регулирования конфликтов 

 

Показатели Стратегия 
поведения М m S 

Соперничество 6,80 1,03 2,54 

Избегание 6,58 0,90 2,11 

Компромисс 6,31 0,80 1,91 

Приспособление 6,30 0,95 2,27 

Сотрудничество 5,74 0,93 2,12 
 

Примечание: M – среднее арифметическое;              
m – ошибка среднего; S – стандартное отклонение 

 

Анализ полученных данных позволяет 
сделать выводы, что в группе курсантов воен-
ного института преобладающей стратегией по-
ведения в конфликтной ситуации является 
соперничество (M=6,80). Курсанты первого 
курса при разрешении возникающих спорных 
вопросов в большинстве ситуаций стремятся 
к безусловной победе. Именно свои личные 
интересы курсанты ставят выше интересов 
соперника, вынуждая других принимать их 
решение проблемы. Курсантов мало интере-
сует мнение других, налаживание сотрудни-
чества, они демонстрируют волевые качества, 
доказывая, что способны на волевые решения. 
Эта стратегия поведения с отрицательной сто-
роны характеризует данную группу, посколь-

ку воинский коллектив является социальной 
общностью военнослужащих, которые долж-
ны быть объединены общей деятельностью, 
единой идеологией, моралью и воинским дол-
гом, а также отношениями войскового товари-
щества. 

Стратегия соперничества отличается по-
ведением, которое характерно для деструкивой 
модели. При этом стремление к демонстрации 
своего авторитета эффективно при отстаивании 
интересов дела от происков неуправляемой 
конфликтной личности, а также при угрозе 
для собственной жизни или угрозе существо-
ванию коллектива. 

Отметим, что, не достигнув победы, участ-
ники исследуемой группы прибегают к сле-
дующей стратегии – избегание или уход от 
конфликтных ситуаций (M = 6,58). Для стра-
тегии характерно стремление уйти от конфлик-
та. Направленность на свои интересы, как и 
на интересы соперника, крайне низкая. Кур-
санты не стремятся решить проблему, а пы-
таются уйти от решения, игнорируя ее или пе-
рекладывая ответственность на другого чело-
века. В случае, если предмет конфликта не 
имеет большого значения для участников, то 
конфликт исчерпывается, но когда предмет 
имеет существенное значение, а его значимость 
занижается, конфликт может иметь рецидив. 

Менее всего курсанты используют стра-
тегию поведения «сотрудничество» (M=5,74). 
Респонденты крайне неохотно приносят в 
жертву собственные интересы ради других. 
Стратегия сотрудничества демонстрирует муд-
рый подход к решению задач, но требует уси-
лий. Необходимо потратить время, чтобы разъя-
снить оппоненту свои желания и потреб-
ности, выслушать и подобрать альтернативные 
способы решения проблем. Сотрудничество 
считается самым сложным и важным спосо-
бом разрешения конфликтной ситуации. 

Необходимо отметить, что подобные ре-
зультаты доминирующих стратегий поведения 
в конфликтах у курсантов напрямую могут 
быть связаны с началом обучения в вузе и ус-
ловиями адаптации. Именно начало обучения 
в военном институте детерминировано серьез-
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ной переоценкой в сознании и поступках кур-
санта, что обуславливает процесс адаптации 
к новым социальным условиям, новым требо-
ваниям и стилю обучения [6]. 

Формирование воинского коллектива яв-
ляется сложным процессом, за которым сле-
дует цепь взаимосвязанных проблем. В своих 
работах советский военный деятель М. В. Фрун-
зе отметил, что причинами многих дисципли-
нарных нарушений в армии становится резкий 
переход из условий гражданской жизни к 
военной, и курсантам необходимо время для 
того, чтобы привыкнуть к новой обстановке, 
приспособиться в новым условиям службы [5]. 
Этот вывод в полной мере целесообразно от-
нести и к причинам преобладания деструк-
тивных поведенческих стратегий в конфликт-
ных ситуациях. 

В исследовании особенностей адаптации 
курсантов военного вуза Т. М. Баландина и 
Н. И. Кузнецова определили, что у курсантов-
первокурсников личные интересы и потреб-
ности преобладают над общественными. Для 
62,5 % курсантов первого курса личные же-
лания и цели являются наиболее значимыми. 
Именно курсанты-первокурсники в первую оче-
редь стремятся к реализации своих собствен-
ных прав и социально-экономических интере-
сов. Курсанты отстаивают свою независимость, 
фрондируют собственные принципы, понятия 
и представления традициям военного вуза, 
вступая в конфронтацию с младшими коман-
дирами, преподавателями, товарищами по служ-
бе. При этом авторы отмечают, что в ходе 
обучения приоритеты курсантов существен-
но изменяются и первостепенными становят-
ся коллективные и общественные интересы и 
цели [1]. 

Помимо адаптационного процесса на стра-
тегии преодоления конфликтов влияют инди-
видуально-личностные особенности. Так, кур-
санты, склонные к тревогам либо к невроти-
ческим защитным реакциям, не стремятся от-
стаивать собственные интересы, а предпочитают 
уступать более сильному сопернику. Навыки 
самопознания и рефлексии, потребность в по-
лучении качественных знаний в учебно-про-

фессиональной деятельности способствуют эф-
фективному преодолению конфликтов, тогда 
как агрессивному реагированию способствует 
неконформность курсанта. Склонные к несоб-
людению социальных норм курсанты в си-
туации конфликта демонстрируют действия, 
направленные на причинение физического или 
психологического вреда сопернику [8]. Кро-
ме того, среди курсантов военных вузов при-
чинами конфликтов являются ситуации, свя-
занные с учебной деятельностью, например 
несдача экзамена, угроза отчисления, неудов-
летворительные оценки. Большую роль играет 
психологическая несовместимость с отдель-
ными членами коллектива; низкая культура 
взаимоотношений; низкая конфликтологиче-
ская культура; фрустрация потребности к 
неформальному общению; психологические 
особенности юношеского возраста (борьба за 
престиж, влияние в коллективе; маскулинность 
поведения). 

Для определения необходимого направ-
ления воспитательного процесса нами была 
изучена эргичность как компонента формаль-
но-динамических свойств индивидуальности. 
В исследовании применялся опросник фор-
мально-динамических свойств индивидуальнос-
ти (ОФДСИ) В. М. Русалова. 

 

Рис. 1. Гистограмма: анализ эргичности 
психомоторных, интеллектуальных и комму-
никативных аспектов темперамента курсан-
тов. Примечания: 1. ЭРМ – эргичность психо-
моторная; 2. ЭРИ – эргичность интеллектуаль-
ная; 3. ЭРК – эргичность коммуникативная 

 

На представленной гистограмме видно, 
что присутствуют различия в психомоторной, 
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интеллектуальной и коммуникативной сферах. 
Эргичность психомоторная (ЭРМ) – (M=29) в 
целом характеризует группу как активную, с 
нормальным мышечным тонусом, средне вы-
раженным стремлением к физическому напря-
жению и средней мышечной работоспособ-
ностью и благоприятно настроенную на обу-
чение. 

Если сделать сравнение по трем шкалам, 
отраженным в гистограмме, необходимо от-
метить, что наиболее выражена эргичность ин-
теллектуальная. 

Эргичность интеллектуальная (ЭРИ) – 
(M= 40) характеризует группу как коллектив, 
имеющий высокий уровень интеллектуальных 
возможностей, высокий уровень способности 
к обучению. 

Эргичность коммуникативная (ЭРК) – 
(M= 32) говорит о том, что в группе присут-
ствует нормальная потребность в общении, 
«средний» круг контактов, средневыраженное 
стремление к установлению новых знакомств, 
средняя степень общительности, хороший мик-
роклимат и положительное отношение кур-
сантов к общению друг с другом. 

Отметим, что эффективность модели вос-
питательного процесса, направленного на фор-
мирование умений предупреждать и разрешать 
конфликты, а в частности на формирование 
конфликтологической культуры в коллективе 
курсантов рассмотрена в работе Д. В. Давы-
дова [2]. 

Е. А. Иванов, С. В. Марихин, Л. В. Шаба-
нов при исследовании адаптационной конф-
ликтности и коммуникативных способностей 
курсантов военного института пришли к вы-
воду, что курсанты быстро и точно ориенти-
руются в ситуациях межличностного взаимо-
действия, стремятся понять партнера с уче-
том требований конкретной ситуации [4]. 

Воспитательный процесс должен носить 
системный и плановый характер. Работа зак-
лючалась в организации коллективной, слу-
жебной и досуговой деятельности, проводи-
лись различные воспитательные мероприятия, 
такие как этические беседы, диспуты, тренин-
говые занятия по конструктивному общению, 

моделированию конфликтных ситуаций. В хо-
де реализации указанной модели авторы ис-
следования пришли к выводу, что полученные 
курсантами и необходимые знания, умения 
регулировать свое эмоциональное состояние 
и конструктивно разрешать возникающие про-
тиворечия оказали положительное влияние на 
динамику межгрупповых и межличностных 
отношений [2; 7]. 

Проведенное эмпирическое исследование 
позволило найти дальнейшее направление для 
теоретического изучения факторов, определяю-
щих поведенческие стратегии курсантов в 
конфликтных ситуациях. Практическое приме-
нение полученных результатов обуславливает 
целенаправленную подготовку и реализацию 
учебно-воспитательных программ по форми-
рованию навыков преодоления курсантами 
конфликтных ситуаций, а также разработку ре-
комендаций для специалистов по проведению 
эффективной работы с курсантами. Все это оп-
ределяет перспективу для дальнейшего иссле-
дования проблемы и последующих исследо-
ваний в этом направлении. 

АННОТАЦИЯ 
Статья направлена на изучение домини-

рующих стратегий поведения курсантов при 
разрешении конфликтных ситуаций в учебно-
профессиональной деятельности. Актуальность 
темы обусловлена недостаточным изучением 
этапа социализации, особенно у курсантов пер-
вого курса военного института, проявляюще-
гося в интенсивном формировании ценностных 
ориентаций и идеалов, развитии коммуника-
тивной сферы, формировании опыта поведе-
ния в конфликтных ситуациях. Задачи направ-
лены на изучение доминирующих стратегий 
поведения курсантов при разрешении ими 
конфликтных ситуаций и понимание причин 
проявления у них деструктивных стратегий по-
ведения в конфликте.  

Ключевые слова: учебно-профессиональ-
ная деятельность, конфликт, стратегии поведе-
ния, курсант военного института. 

SUMMARY 
The article is aimed at studying the domi-

nant strategies of behavior of cadets in resolving 
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conflict situations in educational and professsio-
nal activities. The relevance of the topic is due to 
the insufficient study of the socialization stage, 
especially among the cadets of the first year of 
the military institute, which manifests itself in 
the intensive formation of value orientations and 
ideals, the development of the communicative 
sphere, the formation of experience of behavior 
in conflict situations. The tasks are aimed at stu-
dying the dominant strategies of behavior of ca-
dets in the resolution of conflict situations, and 
understanding the reasons for their manifestation 
of destructive strategies of behavior in conflict.  

Key words: educational and professional 
activity, conflict, strategy of behavior, cadet of 
military institute. 
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