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Аннотация: в зависимости от индивидуальных личностных особенностей 

каждого члена группы формируется нормы поведения внутри коллектива: то, 

что считается приемлемым для одного, может быть неприемлемым для дру-

гого. Эмоциональный комфорт в системе взаимоотношений между коллегами 

возникает при наличии взаимной симпатии. Невротические патологические 

отношения приводят к конфликту. Целью статьи является рассмотрение 

факторов развития конфликтного взаимодействия между учениками высшей 

медицинской школы, стратегии выхода из конфликтной ситуации. Методы 

исследования: обзор научной литературы. 
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Актуальность данной темы. В связи с увеличением конфликтов среди мо-

лодежи существует острая необходимость повышения психологической гра-

мотности будущих врачей. 

Цель: рассмотрение факторов развития конфликтного взаимодействия 

между учениками высшей медицинской школы, стратегий выхода из кон-

фликтной ситуации. 

Методы исследования: обзор научной литературы. 

Результаты: раскрыто понятие конфликта с точки зрения психологии, опи-

саны этапы, фазы возникновения и разрешения конфликта, приведены основ-

ные факторы, провоцирующие возникновение конфликтной ситуации, а именно 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 

 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

хронический стресс, индивидуальные различия в поведении каждого члена 

группы, соблюдение этических норм в межличностных отношениях, особенно-

сти характера и темперамента, когнитивной диссонанс учеников высшей меди-

цинской школы – неудовлетворенные потребности в самореализации; рассмот-

рены пять стратегий выхода из конфликта: компромисс, приспособление, со-

трудничество, уход, соревнование, предложены наиболее действенные психо-

терапевтические методики разрешения конфликтов – психодрама и логотера-

пия. 

Выводы: с целью предупреждения конфликтных рецидивов, развития кон-

фликтной компетенции, повышения уровня культуры необходимо проводить 

регулярные профилактические беседы со студентами высших образовательных 

учреждений. 

Общение – это многоплановый сложный процесс, в ходе которого уста-

навливаются и развиваются контакты и связи между людьми. Посредством об-

щения выражаются социально-психологические особенности человека, раскры-

вается его личность. Эксперименты показали, что 50% устойчивого мнения о 

человеке формируется в течение первых полутора минут общения, закладыва-

ется необходимый фундамент психологического контакта между будущими 

участниками диалога [14]. Одним из самых простых способов взаимопонима-

ния является уподобление себя другому. Эмпатия предполагает эмоциональный 

отклик, своеобразное прочувствование того, что собеседник переживает. Низ-

кий порог эмпатии ведет к напряжению в отношениях. Стресс и давление, ко-

торое испытывают ученики высшей медицинской школы, могут негативно от-

ражаться не только на качестве усвоения нового материала, но и на взаимоот-

ношениях внутри коллектива. Большинство людей воспринимают неспособ-

ность реализации дефицитных потребностей как личную трагедию. Для того 

чтобы заслужить уважение, студенты могут нарушить социальные нормы, 

вступить в конфликт, совершая действия, направленные на причинение вреда, 

душевной и физической боли. 
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Конфликт (англ. conflict; от лат. conflictus – столкновение) – актуализиро-

ванное противоречие, столкновение противоположно направленных интересов, 

целей, позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодействия или оппонентов 

(от лат. opponentis – возражающий), столкновения самих оппонентов [8]. 

Межличностные конфликты внутри группы по критерию результативности 

делятся на два типа: конструктивные, позитивно влияющие на структуру, ди-

намику и результативность социально-психологического процесса, и деструк-

тивные, когда взаимоотношения между людьми приобретают нецивилизован-

ные формы, ведущие к распаду организации. 

Выделяют несколько этапов развития конфликта [6]: 

1. Возникновение конфликтной ситуации. 

2. Осознание конфликтной ситуации участником социального взаимодей-

ствия, эмоциональное переживание им этого факта. 

3. Начало открытого конфликтного взаимодействия: переходит к активным 

действиям, нанесение ущерба «противнику». 

4. Развитие: участники выдвигают требования, при этом они могут не по-

нимать сути и предмета конфликта. 

5. Разрешение конфликта. 

Фазы конфликта представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Фазы конфликта 
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Факторы, провоцирующие возникновение конфликтной ситуации: 

1. Хронический стресс. 

Проблема современной высшей школы состоит в том, что студенты еже-

дневно работают в условиях высокой конкуренции [2; 9; 10; 13]. Конкуренция 

при решении сложных технических и интеллектуальных задач стимулирует де-

ятельность [12]. Личность получает возможность проявить все свои навыки, 

способности, возможности, умения и вместе с этим порцию стресса. Под стрес-

сом понимается состояние психической напряженности, обусловленное адапта-

цией, перестройкой психики человека, его организма в целом к сложным, изме-

няющимся условиям его жизнедеятельности. Вначале стресс мобилизует внут-

ренние резервы психики, волевую активность. При длительном воздействии – 

дезорганизует. Возникает травматический стресс (дистресс). Заметно затрудня-

ется, чаще завышается оценка силы угрожающего фактора. Сопровождается 

эмоциями гнева, страха, горя, страдания. Могут сопутствовать состояние трево-

ги, подавленности, депрессии. Код по МКБ 10: F43. Реакция на тяжелый стресс 

и нарушения адаптации. 

2. Индивидуальные различия каждого члена группы. 

Большую роль в межличностных отношениях играет характер [7]. 

Характер – единство личности, опосредующее все ее поведение [11]. 

Включает черты, определяющие его отношение к окружающим людям, вещам, 

учебе, работе, предрасположенность к той или иной форме деятельности. Обу-

словлен свойствами нервной системы, наследственными факторами и воспита-

нием. Формулирует индивидуальный стиль поведения человека. В учебно-

воспитательном процессе наиболее важными, с точки зрения профпригодности, 

представляют такие черты характера как агрессивность, жестокость, ригид-

ность, повышенная тревожность, внушаемость. Динамическая сторона характе-

ра – темперамент. Темперамент (от лат. temperamentum – соразмерность; уме-

ренность) – закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особен-

ностей личности, характеризующих различные стороны динамики психической 
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деятельности и поведения [8]. И.П. Павлов в 1920–1930 гг. в своем учении вы-

делил основные генетически обусловленные свойства нервной системы: силу, 

уравновешенность, подвижность, на основе которых традиционно описываются 

в литературе четыре типа темперамента (рис. 2). 

 

Рис. 2. Типы нервной системы 

3. Воспитание молодых врачей, уважения к партнерам по общению. Со-

блюдение этических норм помогает сгладить внешние проявления плохого 

настроения участников вынужденного общения, не позволяя в словах, мимике, 

жестах побудить на ответное раздражение и грубость [1]. Согласно КоАП РФ 

ст. 5.61 оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, вле-

чет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 

3 тыс. руб. [5]. Актуализаторы вежливости – слова, специально подчеркиваю-

щие уважительное отношение. Недооценка общепринятых норм и правил пове-

дения непременно ведет к открытой вражде и, как следствие, возникновению 

конфликтной ситуации. 

4. Когнитивный диссонанс учеников высшей медицинской школы: неудо-

влетворенные потребности в самореализации. По Э. Эриксону, ученик в период 

с 19 по 25 лет проходит несколько возрастных кризисов: «Я-идентичность – 

смешение ролей» и «Близость – изоляция», что сопровождается высокой нерв-

но-эмоциональной нагрузкой. Завышенные претензии личности, высокие тре-

бования со стороны окружающих, борьба между моральными принципами и 

собственным поведением, финансовая зависимость от родителей ведут к высо-
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кой степени тревожности, переживаниям, неуверенности, эмоциональному вы-

горанию будущего врача и требуют квалифицированной помощи психолога. 

Стратегии выхода из конфликта. 

Американские исследователи Кеннет Томас (Kenneth Thomas) и Ральф 

Килман (Ralph Kilmann) выделяют пять основных стратегий выхода из кон-

фликта: 

1. Компромисс. Определяется балансом интересов противостоящих сторон 

на среднем уровне. Выражается как в активной форме (договор), так и в пас-

сивной (отказ от действий). Может привести к положительному развитию меж-

личностных отношений. 

2. Избегание или уход. Стремлением отложить конфликт на неопределенно 

долгое время. Нет необходимости отстаивать свои права. Межличностные от-

ношения существенным изменениям не подвергаются. 

3. Приспособление или уступка одной стороны. Человек отказывается от-

стаивать собственные интересы в пользу интересов соперника. Направленность 

на личные интересы крайне низкая. 

4. Сотрудничество. Стороны пытаются найти взаимоприемлемый вариант, 

вкладывая силы и время. Высокий уровень направленности на собственные ин-

тересы и на интересы соперника. 

5. Соревнование. Соперник отстаивает свои интересы до последнего в 

ущерб другому. Оценка личных интересов крайне высокая, интересов соперни-

ка – низкая. 

Наиболее распространенные психотерапевтические методики разрешения 

конфликтов являются психодрама и логотерапия [6]. Первый метод разработан 

Джекобом Леви Морено, представляет собой групповую ролевую игру, в ходе 

которой участники могут выразить свои чувства, связанные с наиболее важны-

ми для пациента проблемами, инсценируют их на психодраматической сцене. 

Отличие психодрамы от театрального действия заключается в том, что в театре 

актеры переживают драмы своих героев, в психодраме – свои жизненные труд-
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ности. Постоянно действующие лица – психодраматист или режиссер, протаго-

нист или главный герой и зрители. Этот метод не только избавляет от негатив-

ных переживаний, но и развивает креативность мышления, творческий потен-

циал, способствует личностному самоопределению в профессии. Логотерапия, 

экзистенциальный анализ – разговорная психотерапия, метод предложен ав-

стралийским неврологом, философом Виктором Эмилем Франклом. Осознание, 

осмысленность, анализ своих эмоций и переживаний влечет за собой психоло-

гическую перестройку, которую личность самостоятельно оценивает как кон-

структивное изменение. Снятие излишнего самоконтроля в виде размышлений 

(дерефлексия) и юмористическое преувеличение волнующих тем (парадоксаль-

ная интенция) благоприятно воздействуют на психику человека, способствуют 

более успешному преодолению ежедневных трудностей и снятию стресса. 

Выводы. 

Основная задача учителей высшей медицинской школы состоит в воспита-

нии коммуникативной культуры своих учеников, в направлении и формирова-

нии профессионально значимых качеств будущего врача: дисциплинированно-

сти и пунктуальности, усердии, целеустремлённости, самообладания и терпе-

ния [3; 4]. Без личной мотивации, осознанности своих действий, тренировки 

невозможно достичь поставленной цели – стать специалистом высшей квали-

фикации. 
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