
122

ФилосоФия Науки и образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 2.

Высшее образование в России  Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia

ISSN 0869-3617 (Print), ISSN 2072-0459 (Online) http://vovr.elpub.ru

Клиническая форма организации практик  
в гуманитарном образовании

Научная статья
DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-2-122-133

Стребков Александр Иванович – д-р полит. наук, проф., a.strebkov@spbu.ru 
Сунами Артем Николаевич – канд. полит. наук, доцент, a.sunami@spbu.ru 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9

Аннотация. Конфликтология как образовательная программа, готовящая специалистов 
в области разрешения конфликтов, наполнена не только теоретическими аспектами, она 
ориентирована на современную практику. Это диктуется как междисциплинарным пред-
метным полем конфликтологии, сочетающим в себе фундаментальный и прикладной ком-
поненты, так и потребностями работодателей и обучающихся. В то же время, находясь 
в кругу социогуманитарных дисциплин, конфликтология сталкивается с традиционными 
для этой отрасли вызовами, связанными с наиболее релевантными формами организации 
практической работы обучающихся. 

В статье анализируется уникальный опыт клинической формы организации практик 
студентов- конфликтологов, реализуемый в СПбГУ на протяжении 10 лет. Практика 
студентов, организованная в такой форме, решает прежде всего задачу адаптации студен-
тов к условиям и требованиям практической деятельности конфликтолога. Авторы фо-
кусируются на вопросах соотнесения клинической формы и требований образовательного 
стандарта ФГОС ВО 3++. Представлены основные формы и стадии работы обучающихся в 
клинике. Описываются возможности, которые открывает работа бакалавров с реальными 
клиентами в плане обретения ими умений и навыков организации и ведения переговорного 
процесса, освоения стратегий управления конфликтами.

Авторы делают вывод, что конфликтологическая клиника – это сложная педагогиче-
ская методика, включающая как аудиторные, так и внеаудиторные формы студенческой 
практической деятельности в работе с реальными клиентами, пропаганду медиации, а 
также супервизию преподавателей с ритмически организованным обсуждением и коррек-
тировкой действий студентов. Это обеспечивает должный профессионализм и качество 
услуг, оказываемых студентами внешним потребителям.
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Abstract. Conflictology as an educational program aimed at training specialists in the field of 
conflict resolution includes not only theoretical aspects, it is focused on modern practice. This 
stems both from the interdisciplinary subject field of conflict management, which combines the 
fundamental and applied components, as well as the needs of the labor market and the students 
themselves. At the same time, being in the circle of social sciences and humanities, conflict ma- 
nagement faces the traditional challenges for this industry, associated with the most relevant 
forms of organizing students’ practical work. 

The article analyzes the unique experience of the clinical form of organizing the practice of 
students majoring in conflictology, which has been implemented at St. Petersburg State Uni-
versity for 10 years. The practice of students, organized in the form of a conflict consulting 
clinic, first of all solves the problem of adapting students to the conditions and requirements 
of the practical activity of a conflictologist. The authors focus on the issues of correlating the 
clinical form to the requirements of the newest educational standard. The main forms and stages 
of students’ work in the clinic are presented. The article describes the opportunities of students 
in acquiring the skills and abilities in conflict resolution, organizing and conducting the negotia-
tion process, mastering conflict management strategies. 

The authors conclude that the conflict consulting clinic is a complex pedagogical methodo- 
logy that includes both in-class and out-of-class forms of student practical activity in working 
with real cases based on client requests and promoting mediation, as well as teacher supervision 
with rhythmically organized discussion and correction of students’ actions, which ensures due 
professionalism and quality services provided by students to external consumers. 
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Введение в проблему
Российская конфликтология представля-

ет собой и отрасль науки, и образователь-
ную программу, которые движутся в одном 
направлении, но с различной скоростью и 
коллизиями. Если первая, не обременяя себя 

необходимостью постоянно оглядываться на 
окрики бюрократии, поскольку не включена 
в реестр наук, окончательно легализованных 
государством, набирает свой потенциал мед-
ленно, но заметно, то вторая находится под 
пристальным присмотром. 
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Так случилось, что за 20 лет признанная 
государством подготовка в этой области, 
которая начала свою историю в Санкт-
Петербургском государственном универси-
тете в экспериментальном порядке с 1999 г., 
велась в рамках то социальных, то гумани-
тарных наук, а в последнее время – в рамках 
психологии. С одной стороны, для конфлик-
тологии как образовательной программы, 
по которой готовят специалистов в области 
разрешения конфликтов и поддержания 
мира, это не столь важное государственное 
приобретение: образовательная программа 
вытекает из логики науки «конфликтоло-
гия», носящей междисциплинарный харак-
тер, а потому государство не может остано-
вить или придать ему то направление, к кото-
рому формально относит. Но, с другой сто-
роны, подобное отнесение конфликтологии 
к такой укрупнённой группе специальностей 
и направлений подготовки, как «Психологи-
ческие науки», даёт формальное основание 
обеспечить конфликтологии монистический 
характер, а именно придать психологиче-
ской составляющей конфликтологии не про-
сто значительный вес, а полностью раство-
рить её в психологии. 

Как образовательная программа кон-
фликтология вместе со всей российской 
высшей школой находится в состоянии по-
стоянного реформирования, в поиске наи-
более современных форм обучения. Более 
того, в условиях, когда «работодатели тре-
буют готовых специалистов с квалифика-
циями, которые соответствовали бы тре-
бованиям профессиональных стандартов в 
терминах “знания, умения, навыки”» [1], для 
гуманитарного образования ещё более яв-
ственно обнажаются те вызовы, с которыми 
оно сталкивалось всегда. Нельзя забывать 
и о том, что необходимость поиска иннова-
ционных форм подготовки конфликтологов 
диктуется не только социальным заказом на 
обладающих навыками специалистов, но и 
потребностями обучающихся. Некоторые 
исследования студентов-конфликтологов 
российских вузов демонстрируют, что «по-

ступая в вуз в надежде получить конкретные 
знания, <…> студент в определённый мо-
мент обнаруживает, что обучение в вузе не 
даёт ему готовых “рецептов” и алгоритмов 
<…>» [2]. Как правило, это объясняется не 
всегда достаточной практической направ-
ленностью образовательного процесса.

Миссию конфликтолога в современной 
российской действительности можно оха-
рактеризовать как деятельность, исполь-
зующую известные стратегии управления 
конфликтами: инициация и рутинизация 
конфликта с целью консолидации общества 
в борьбе с реальными или мнимыми угро-
зами, предупреждение конфликта через 
институциализацию «предохранительных 
клапанов» с целью деэскалации социальной 
напряжённости, урегулирование и разре-
шение конфликта через манифестацию сня-
тия беспокоящих угроз, с тем чтобы диалек-
тически объединить меры, направленные на 
девальвацию деструктивного влияния со-
циальных конфликтов, и действия, усили-
вающие позитивное влияние конфликтного 
поведения на существующие социальные 
напряжённости.

Вместе с тем конфликтология как обра-
зовательная программа, готовящая специ-
алистов в области разрешения конфликтов, 
наполнена не только теоретическими аспек-
тами, она ориентирована на современную 
практику, которая полна конфликтов. Уме-
ния и навыки есть продукт постоянной прак-
тики, они идут в ногу с последней, но для того 
чтобы они приобретались бескризисно как 
для общественного производства, так и для 
личности, необходимы знания о той области 
профессиональной деятельности, в которой 
эти умения и навыки реализуются. Поэтому 
приобретение будущим специалистом ком-
петенций связано с формированием знаний 
о той сфере общественной жизни, в которой 
он готов и способен их полностью реализо-
вывать. Если знания есть основа компетен-
ций, то умения и навыки – их деятельност-
ная форма. Для профессионального образо-
вания наиболее важной проблемой является 
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определение соотношения долей составных 
элементов компетенций, чтобы они не всту-
пали в конфликт не только между собой, но 
и с будущей профессией выпускников. 

Компетентностный подход без ориента-
ции образовательной программы на области 
профессиональной деятельности не в пол-
ной мере соответствует целям реформы в 
системе высшего образования. Представля-
ется, что требование связать компетенции, 
прописанные в ФГОС ВО и образовательных 
программах, с профессией является наибо-
лее прагматичным путём. С экономической 
точки зрения сопряжение компетенций с 
областями профессиональной деятельности 
снижает издержки бизнеса на траты, связан-
ные с доведением квалификации выпускника 
до конкретных потребностей того или иного 
производства. То же самое можно сказать 
и о государственном высшем образовании, 
в рамках которого должна быть решена та 
же, что и для бизнеса, задача, а именно – го-
товить высококлассных специалистов с ми-
нимальными ресурсными затратами. С этой 
позиции интересы бизнеса совпадают с ин-
тересами государства, о чём свидетельствует 
увеличение времени, отводимого в ФГОС ВО 
3++ на практическую подготовку по срав-
нению с теоретической. Рассмотрим, как 
конкретно данные задачи предполагается 
решать в новом образовательном стандарте.

Практики  
в образовательном стандарте

Летом 2020 г. приказом министра науки и 
высшего образования утверждён ФГОС ВО 
3++ по направлению подготовки 37.03.02 
Конфликтология (уровень бакалавриата). 
Сохранённый в стандарте компетентност-
ный подход сопрягается либо с областями 
или сферами профессиональной деятельно-
сти, либо с типами задач профессиональной 
деятельности, либо с объектами професси-
ональной деятельности или областями зна-
ния. Практикующие преподаватели не раз 
отмечали значение образовательного стан-
дарта третьего поколения, требующего обе-

спечить взаимосвязь теоретической и прак-
тической подготовки, что требует обновле-
ния содержания, форм, методов и средств 
подготовки бакалавров [3].

За видимой простотой стандарта скры-
вается сложность, связанная с формули-
ровкой соответствующих профессии ком-
петенций. Нетривиальным является вопрос, 
сколько в компетенции должно присутство-
вать знаний, умений и навыков. Чему в этом 
триединстве отдать предпочтение, зная на-
перёд, что выпускник будет находиться в 
профессии длительное время, при этом она 
вообще может исчезнуть как вид обществен-
но необходимой деятельности или видоиз-
мениться до неузнаваемости. Умения и на-
выки носят относительный применительно 
к хозяйственному прогрессу характер, тогда 
как знания, напротив, носят абсолютный ха-
рактер. Это понимание входит в противоре-
чие с известным мнением, что классические 
формы работы, такие как лекция, в меньшей 
степени – семинарские занятия, предполага-
ют формирование творческих компетенций 
обучающихся в малой степени. Как считает 
М. Уэлкнер, глобальная современная жизнь 
требует большей творческой компетентно-
сти, чем когда-либо прежде, и высшее обра-
зование имеет уникальные возможности для 
подготовки студентов решать такие задачи. 
Но как? [4]. 

Очевидность того, что обучение кон-
фликтологии невозможно осуществить без 
практической части курса и тренинговых 
элементов, проистекает из того факта, что 
даже если речь идёт не о профессиональной 
бакалаврской или магистерской программе, 
а о краткосрочных курсах, запускаемых в 
том или ином пространстве с целью сниже-
ния его конфликтности, они обязательно 
содержат в себе протоклинические компо-
ненты обучения. В этой связи весьма нагляд-
ными выглядят многочисленные тренинги по 
обучению разрешению конфликтов, реали-
зуемые повсеместно в университетских кам-
пусах США [5]. Как пишет М. Волпи в своём 
большом обзоре программ обучения разре-



126

ФилосоФия Науки и образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 2.

шению конфликтов в американских универ-
ситетах, «традиционные академические кур-
сы и программы зачастую не выглядят как 
разработанные, чтобы быть актуальными за 
пределами классной комнаты, курсы же по 
разрешению конфликтов, особенно те, что 
содержат компонент навыков, имеют такое 
качество» [6]. 

Остановимся подробнее на проблемах со-
отношения знаний, т.е. теории, умений и на-
выков, иными словами, практики, в рамках 
образовательной программы по направле-
нию подготовки 37.03.02 Конфликтология. 
Выпускники вузов по данному направлению 
подготовки, – а сегодня конфликтологов 
готовят 26 образовательных организаций, – 
должны обладать согласно ФГОС ВО 3++ 
универсальными и общепрофессиональны-
ми компетенциями, включающими в себя со-
вокупность способностей, необходимых для 
выполнения общепрофессиональных задач, 
ориентированных на будущую профессию. 
Универсальные компетенции понимаются 
как способности общей направленности – 
знания, умения и навыки аналитико-синте-
тической деятельности, опирающейся на на-
учное мировоззрение. Универсальные ком-
петенции охватывают способности к само-
организации и саморазвитию, критическому 
мышлению, навыки работы в команде и ли-
дерства, умения создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности. 
Однако универсальные компетенции не мо-
гут быть сформированы в отрыве от обще-
профессиональных компетенций, т.е. могут 
быть приобретены лишь в качестве способ-
ностей, сопряжённых с общепрофессио-
нальными компетенциями. Поэтому процесс 
выработки у выпускников универсальных и 
общепрофессиональных компетенций есть 
процесс синтеза приобретаемых знаний, 
умений и навыков. 

Без знаний предмета, по поводу которого 
осуществляется подготовка, без отработки 
навыков работы с предметом направления 
подготовки, без умения с ним работать ком-
петенция не сможет проявиться в деятельно-

сти выпускника, она в лучшем случае будет 
«полукомпетенцией», а в худшем – «неком-
петенцией». Равное, без изъятий, участие 
данных способностей в системе подготовки 
даёт заметные результаты, которые прояв-
ляются в умении организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, 
принимать решения в различных ситуациях, 
заниматься самообразованием, осознан-
но планировать повышение квалификации, 
ориентироваться в условиях изменений. 

Сегодня особую значимость приобрета-
ет практико-ориентированная подготовка 
студентов, позволяющая погрузить обуча-
ющихся в обстановку профессиональной 
деятельности или максимально приближен-
ную к ней. Ведь конкретные знания, уме-
ния и навыки профессиональной деятель-
ности проявляются лишь в практической 
деятельности. Образовательный стандарт 
по направлению учитывает данный аспект в 
требованиях к структуре образовательной 
программы высшего образования уровня ба-
калавриата. 

Образовательная программа бакалаври-
ата, согласно требованиям ФГОС ВО 3++, 
состоят из следующих разделов: блок 1 
«Дисциплины (модули)», который включает 
дисциплины (модули), относящиеся к обяза-
тельной части программы, и дисциплины мо-
дули, относящиеся к части программы, фор-
мируемой участниками образовательных от-
ношений; блок 2 «Практика», который вклю-
чает практики, относящиеся к обязательной 
части программы; блок 3 «Государственная 
итоговая аттестация», который завершает-
ся присвоением квалификации, указанной в 
перечне специальностей и направлений под-
готовки высшего образования. Структура и 
объём программы бакалавриата и её блоков 
в зачётных единицах выглядят следующим 
образом (Табл. 1). 

Как видно из представленной таблицы, на 
практику приходится 20 и более зачётных 
единиц, а значит, 720 и более часов. Удель-
ный вес практики, задаваемой ФГОС ВО 
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3++, намного больше, чем в прежних верси-
ях ФГОС по направлению подготовки. Если 
в новом варианте удельный вес практик со-
ставляет более 8% объёма зачётных единиц и 
часов, то в прошлых стандартах на практику 
приходилось всего 4,2% объёма зачётных 
единиц и часов. Увеличение зачётных единиц 
и часов на практику более чем в два раза сви-
детельствует именно об организации учеб-
ного процесса в практико-ориентированном 
ключе. 

В силу того что образовательная про-
грамма по конфликтологии аккумулирует 
в себе подготовку специалистов в области 
конфликторазрешения с использованием 
альтернативных методов урегулирования 
конфликтов, а если это касается объедине-
ний малого масштаба, – медиативных тех-
нологий, вопрос приобретения навыков 
медиатора решается в рамках основной об-
разовательной программы. Она реализуется 
в СПбГУ с применением таких форм прак-
тики, как конфликтологическая клиника. 
Анализ текущего и перспективных образо-
вательных стандартов подготовки конфлик-
тологов позволяет заключить, что «сегодня 
пробивает себе дорогу идея клинической 
практики, получающая своё применение в 
направлениях подготовки, предмет которых 
не столь абстрактен, как конфликт, имеет 
чёткие границы, не переходящие в иные сфе-
ры, кроме той, в которой данный предмет 
только и может существовать» [7]. 

Конфликт, влекущий за собой разруше-
ние целостности объединения, усиливаю-
щий противоречия, это вполне частое явле-
ние, требующее вмешательства осознающих 
его субъектов. Именно возникновение по-
требности уладить конфликт толкает их об-

ратиться за помощью к специалистам в обла-
сти разрешения конфликтов медиативными 
методами. «Уникальность конфликтологии 
как образовательной программы, особенно в 
прикладных дисциплинах, таких как разные 
виды медиации и переговоров, заключается 
в том, что, по сути, профессия конфликто-
лога содержит в себе социальный и образо-
вательный компоненты, – пишет А.М. Ко-
ста э Сильва. – Посредничество в каждой 
конкретной области (семейной, судебной, 
школьной и социальной) – это, по сути, об-
разовательная деятельность, поскольку её 
основная цель состоит в том, чтобы сторо-
ны конфликта в ходе переговорных практик 
прошли определённое обучение, дабы пре-
одолеть узкое реактивное или импульсивное 
поведение, и в этом смысле конфликтологию 
можно рассматривать как культуру социаль-
ных изменений» [8]. 

Если обратиться к зарубежному опыту 
клинической подготовки, можно заметить, 
что на данную форму освоения предмета об-
разовательной программы обращают такое 
же внимание, как и в отечественном высшем 
образовании. Исследователи изучают самые 
разные аспекты. В частности, небезынтерес-
ным представляется анализ этических ди-
лемм, встающих перед педагогом в препода-
вании дисциплин, организации практик и са-
мостоятельной работы студентов. [9]. Заслу-
живает внимания взгляд на практическую 
часть образовательной программы в ракурсе 
всё большего разнообразия как обучающих-
ся, так и педагогов и, соответственно, поиска 
диверсифицированных подходов к обуче-
нию. Это связано с ориентацией на персо-
нальный образовательный заказ в условиях 
современной массификации образования, с 

Таблица 1

Структура программы Объём программы и блоков, з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 160

Блок 2 Практика Не менее 20

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6

Объём программы 240
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тем чтобы поддерживать высокий уровень 
ожидания всех обучающихся, признавая при 
этом разнообразие их потребностей, куль-
тур и идентичности [10]. В этой связи зару-
бежные авторы ставят чрезвычайно важный 
вопрос о разделении того, что мы хотим от 
традиционных дисциплин, и того, что нам 
должны продемонстрировать практики об-
учающихся [11]. Традиционные курсы от-
вечают на вопрос, что учит студент, прак-
тики должны показать, как они это делают. 
Потому дизайн практико-ориентированной 
программы, по мнению Дж. Леви, должен в 
обязательном порядке содержать дисципли-
ны, не только повествующие о деятельности, 
чем, как правило, изобилует классическое 
гуманитарное образование, но и курсы для 
организации деятельности. На последнее и 
нацелена клиническая форма организации 
практик конфликтологов [12].

Опыт применения клинической формы  
в организации практик конфликтологов
В 2010 г. проект создания первой в стра-

не клиники медиации на базе кафедры кон-
фликтологии СПБГУ был поддержан руко-
водством университета. Во избежание оши-
бочных ассоциаций со словом «клиника», 
тем более в сочетании с незнакомым для 
потенциальных клиентов термином «меди-
ация», название «клиника» было заменено 
более нейтральным словом – «служба». 

В декабре 2010 г. Учёным советом фило-
софского факультета было утверждено 
«Положение о службе конфликтологиче-
ского консультирования и посредничества 
в урегулировании конфликтов (медиации)». 
Согласно этому документу Служба стала 
учебно-практическим структурным под-
разделением образовательной программы 
по конфликтологии СПбГУ, базой для про-
ведения учебной и производственной прак-
тик бакалавров, научно-исследовательской 
практики магистров образовательной про-
граммы по направлению подготовки кон-
фликтология. 

В рамках Службы была создана само-
управляемая организация обучающихся, 
состоящая из нескольких подразделений, 
руководимых на общественных началах 
студентами-сотрудниками. Служба явилась 
плодом инициативы кафедры конфликтоло-
гии при поддержке кураторов-супервизоров 
из квалифицированных коллег-медиаторов 
НП «Лиги медиаторов». Впоследствии в ре-
зультате организационных изменений в уни-
верситете Служба утратила первоначальный 
статус, однако продолжает активно рабо-
тать, уже в рамках конфликтологической 
клиники. 

Конфликтологическая клиника содей-
ствует реализации практико-ориентиро-
ванного подхода к организации образова-
тельной программы, способствует форми-
рованию у студентов профессиональной 
мотивации и ориентации на творческую 
самореализацию в избранной профессии. 
Клиника как сложная по своей структуре 
педагогическая методика предусматривает 
внеаудиторные формы студенческой прак-
тической деятельности. Внеаудиторная ра-
бота может быть организована как на тер-
ритории университета, так и на «выездных» 
практических площадках в пределах Санкт-
Петербурга для выполнения обучающимися 
учебно-практических заданий. Конфликто-
логическая клиника включает такой вид пе-
дагогического сопровождения клинической 
практики обучающихся, как супервизии 
(регулярное наблюдение со стороны препо-
давателя с ритмически организованным об-
суждением и корректировкой действий сту-
дентов, что обеспечивает должный профес-
сионализм и качество услуг, оказываемых 
обучающимися внешним потребителям).

Студентам предлагается выбрать кон-
кретный конфликт и провести анализ данно-
го конфликта. Описание конфликта должно 
содержать его суть, позиции сторон, хроно-
логию. Кроме того, при изложении содер-
жания конфликта должны быть отражены 
статические и динамические его характери-
стики. На следующем этапе обучающийся 
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участвует в проведении конкретной меди-
ации с реальными сторонами конфликта. 
По окончании медиации, в которой он при-
нимал участие, проводится самоанализ с 
подробной оценкой как сторон, так и своих 
действий. Далее обучающемуся предлагает-
ся смоделировать конфликтную ситуацию, 
подготовить и провести медиацию, причём 
каждый обучающийся в процессе практики 
выступает в качестве стороны конфликта, 
медиатора и эксперта. Такой подход позво-
ляет глубже вникнуть в профессиональную 
деятельность конфликтолога.

В конфликтологической клинике приоб-
ретаются следующие практические умения 
и навыки: оказание консультативной помо-
щи (устной и письменной), осуществление 
представительства интересов клиента (фи-
зического лица, юридического лица, органов 
власти), проведение конфликтологической 
экспертизы документов, разработка доку-
ментов (нормативных, управленческих, слу-
жебных и т. д.), анализ и подготовка дела к 
разбирательству, досудебному урегулирова-
нию, проведение переговоров, осуществле-
ние медиации.

В результате прохождения практики у 
обучающихся формируется комплекс уни-
версальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, реализуемых 
в профессиональной деятельности конфлик-
толога. Конфликтологическая помощь вы-
ражается в следующем: 

1) подготовка и проведение работы по 
обращениям клиентов (первичного интер-
вьюирования, привлечения второй (и иных) 
стороны/сторон, организации взаимодей-
ствия сторон в ходе медиации); 

2) взаимодействие с руководством и со-
трудниками различных организаций для на-
лаживания взаимодействия с ними с целью 
привлечения клиентов в клинику и содей-
ствия пропаганде возможностей медиатив-
ного подхода;

3) конфликтологический анализ про-
блемных ситуаций с целью определения воз-
можности конфликтологической работы с 

ними (медиабельность, доступность помощи 
в рамках конфликтологического консульти-
рования); 

4) первичное документальное оформ-
ление работы по оказанию медиационной, 
конфликтологической, консультативной, 
информирующей и иных форм помощи по 
случаям клиентов;

5) взаимодействие на основе норм про-
фессиональной конфликтологической эти-
ки, осознание ценности человеческих отно-
шений, основанных на принципах морали и 
нравственности.

В работе клиники учитывается междис-
циплинарность конфликтологии, ибо ме-
диативные технологии применяются уже в 
сферах жизни, которые не являются кон-
фликтологическими по своей сути: юриспру-
денция, психология, педагогика и другие. 
Таким образом, «возникает необходимость 
практического соединения этих подготовок, 
которые не являются антиподами в содер-
жательном смысле» [13], и, соответственно, 
учёта этой особенности в рамках дидактиче-
ских инструментов, используемых в образо-
вательном процессе.

Практика студентов в форме конфликто-
логической клиники, реализуемая в Санкт-
Петербургском государственном универси-
тете, является единственной в стране. Однако 
опыт клинической подготовки конфликто-
логов не является уникальным по мировым 
меркам. Схожие модели симулирования 
профессиональной деятельности описаны в 
академической литературе. Можно рекомен-
довать ознакомиться с обзором работающей 
с 1975 г. программы «Playing with Conflict» 
для студентов Университета Портленда, об-
учающихся разрешению конфликтов в рам-
ках проекта «Альтернативы насилию» [14]. В 
курсе используются симуляции, игры и экс-
периментальные упражнения, чтобы научить 
студентов базовым концепциям и навыкам 
разрешения конфликтов. Авторы обзора так 
формулируют цели программы:

•  обучение базовым навыкам разреше-
ния конфликтов, например, активному слу-
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шанию, изложению персональной позиции, 
стремлению брать на себя ответственность 
за свою роль в конфликте и подвергать со-
мнению свои предположения о других и их 
намерения;

•  побуждение обучающихся к исследова-
нию своих привычных реакций на конфликт 
и поиску альтернативных ответов;

•  знакомство обучающихся со стерео-
типными кейсами, такими, как трудность 
быть чужим в иной культуре;

•  предоставление модели для проведе-
ния эффективных ролевых игр для обучаю-
щихся;

•  демонстрация потенциальным препо-
давателям возможностей моделирования, 
игр и упражнений для вовлечения студентов 
и побуждения их к активному обучению.

В целом, можно сказать, что эти цели 
близки к задачам конфликтологической 
клиники по формированию профессиональ-
ных навыков (hard skills), то есть способно-
стей будущих конфликтологов работать в 
соответствии с заданными профессиональ-
ными стандартами, и универсальных навы-
ков (soft skills), которые позволяют успешно 
работать как в заданных, так и быстроизме-
няющихся условиях. Следует, однако, за-
метить, что представленные практические 
симуляции, практикуемые Университетом 
Портленда, в основном нацелены на выра-
ботку качеств, необходимых самому обуча-
ющемуся в ситуации конфликта, тогда как 
в рамках конфликтологической клиники в 
СПбГУ вырабатываются профессиональные 
навыки работы с конфликтом современными 
методами медиации.

Заключение
Резюмируя представленный опыт Санкт-

Петербургского университета по реализа-
ции клинической формы организации прак-
тик обучающихся по направлению подготов-
ки 37.03.02 Конфликтология уровня бака-
лавриата, мы можем сказать следующее. 

1. Конфликтология, являясь одновремен-
но и академическим научным направлением, 

и профессиональной деятельностью, на-
ходится в поиске наиболее эффективного 
дизайна образовательной программы, ко-
торый позволил бы избежать, с одной сто-
роны, чрезмерной теоретизации подготовки 
обучающихся, а с другой – сужения данной 
подготовки до сугубо технологических ме-
диативных аспектов профессиональной дея-
тельности конфликтолога.

2. ФГОС ВО 3++ по направлению под-
готовки Конфликтология, принятый летом 
2020 г., остро поставил вопрос об органи-
зации практик обучающихся, существенно 
увеличив количество зачётных единиц и ча-
сов на практику в сравнении с предыдущими 
версиями стандартов.

3. С 2010 г. на философском факультете 
Санкт-Петербургского государственного 
университета была запущена работа Служ-
бы (клиники) конфликтологического кон-
сультирования и медиации, имевшая перво-
начально характер внеучебной активности 
студентов и преподавателей, призванная 
вовлечь обучающихся под супервизией пе-
дагогов в оказание на безвозмездной осно-
ве медиативных и консультативных услуг 
реальным клиентам. Впоследствии, в силу 
очевидного тренда усиления практико-ори-
ентированной компоненты обучения, она 
была постепенно инкорпорирована в учеб-
ную программу подготовки.

4. В рамках работы клиники обучающиеся 
получают возможность отработки навыков 
подготовки и проведения работы по обра-
щениям клиентов, конфликтологического 
анализа проблемных ситуаций с целью опре-
деления медиабельности, первичного доку-
ментального оформления работы по оказа-
нию медиационной, конфликтологической, 
консультативной, информирующей и иных 
форм конфликтологической помощи по слу-
чаям клиентов, анализа и подготовки дела к 
разбирательству, досудебному урегулирова-
нию, проведению переговоров, осуществле-
нию медиации.

Опыт реализации данного проекта по-
казал, что клиническая подготовка кон-
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фликтологов имеет непреходящее значение 
в образовательной программе по направле-
нию подготовки 37.03.02 Конфликтология, 
прививает обучающимся умения и навыки 
работы с конфликтом с использованием 
альтернативных методов его разрешения и 
урегулирования. Клиническая практика в 
СПбГУ ставит перед собой цель направлять 
и контролировать совершенствование и са-
мостоятельное расширение обучающимся 
конфликтологических компетенций – прак-
тических навыков медиатора, конфликтоло-
га-консультанта, пропагандиста медиации, 
организатора системы конфликтологиче-
ской помощи с использованием особых ме-
тодических приёмов. Всё это способствует и 
тому, что образовательная программа поль-
зуется огромным спросом у абитуриентов, 
конкурс на неё в иные годы достигал 27 че-
ловек на место.

К сожалению, в период пандемии практи-
ко-ориентированное гуманитарное образо-
вание столкнулось с новыми, непредвиден-
ными вызовами [15]. Совершенно понятно, 
что перевод клинической формы в онлайн-
формат в огромной мере снижает потенциал 
этого средства обучения. Тем не менее мы 
продолжаем настаивать, что такого рода 
практика в той части образовательной про-
граммы, которая касается обретения сту-
дентами прикладных навыков переговоров, 
является наиболее перспективной и за не-
сколько лет применения в СПбГУ доказав-
шей свою эффективность.
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