
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Психология
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Введение
Пандемия в Российской Федерации обусловила рост конфликтов в сфере здравоохранения, что безусловно
снижает качество работы сотрудников, влияет на самореализацию, дистрессы, психологическое выгорание,
усиленное повышение напряженности, условий работы (средний медицинский персонал был поставлен в
условия переработок, снижение качества отдыха).
Средний медицинский персонал, работающий в красной зоне, столкнулся с проблемой быстрой адаптации,
саморегуляции в условиях работы связанных с риском для жизни и здоровья.
В тоже время, профессиональная деятельность является важнейшей стороной жизнедеятельности
человека, поскольку дает возможность полноценной самореализации личности, создает условия для
актуализации значимых витальных возможностей.
Актуальность работы. Медицинские профессии относится к типу профессий «человек-человек» (по Е.А.
Климову), а, следовательно, связаны с постоянным общением с разными людьми. Поэтому достаточно часто
в процессе взаимодействия между медицинскими работниками и пациентами, их родственниками, а порой
и между коллегами создаются условия, вызывающие конфликт. Безусловно, что конфликты оказывают
существенное влияние на успешную реализацию человека в профессиональной деятельности. Именно
поэтому они вызывают активный интерес у современных исследователей.
Для снижения отрицательных последствий конфликтов необходимо уметь правильно выявлять причины и
факторы, их вызывающие; управлять их протеканием и разрешением; снижать уровень конфликтного
противостояния. Иными словами, от медицинских работников требуется компетентное поведение в
конфликтных ситуациях, саморегуляция.
Труд среднего медицинского персонала как представителей медицинского сообщества содержит ряд
стрессовых факторов. Это и высокий уровень ответственности за здоровье человека, и опасность для
собственного здоровья (что связано с возможностью заражения от пациента), и необходимость проявления
высокого уровня эмпатии, толерантности, саморегуляции. Поскольку профессия медицинской сестры
направлена на оказание определенной помощи больным людям, то, безусловно, связана, в том числе и с
негативными эмоциями и негативным эмоциональным опытом и это те факторы, которые также могут
влиять на восприятие медработниками конфликтных ситуаций.
Н.В Гришина отмечает, что, не смотря на дифференцированные психологические акцентуации человек,
может овладеть конфликтелогической компетенцией, которая раскрывает возможности работы с
деструктивным конфликтом и управляемой системой, в которой есть (предмет, стороны, инцендент, образы
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конфликта, мотивы и группы поддержки сторон).
Актуальность исследуемой нами проблемы диктуется запросами практики, обусловленные наличием
конфликтов в «помогающих профессиях» и проблемами эффективности организации и управления людьми,
регуляции складывающихся между ними отношений, использования воспитательных и
психотерапевтических воздействий.
В нашем исследовании мы опираемся на Н.В. Гришиной (Психология конфликта), которая рассматривает
конфликт как столкновение противоположно направленных тенденций, отдельно взятого эпизода в
сознании, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей,
связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями.
Индивидуально-психологические детерминанты конфликтогенного медицинских работников рассмотрены в
работах М.Е. Волчанского, А.В. Варламова, А.А. Исаевой, Е.А. Карасева, Н.А. Магазаника, В.А. Ташлыкова,
Л.П. Урванцева, и др. В.А. Ташлыков считает, что эмоционально-ролевое поведение медработников зависит
от степени их конгруэнтности. А.В. Варламов и В.В. Яковлев выявили роль самоконтроля как личностной
черты в конфликтности медработников, а прямым личностным предиктором конфликта авторы считают
дезадаптивность.
Однако современных подходов к исследованию конфликтного взаимодействия в медицинской сфере не так
много за последние 10 лет. Например, М.Е. Волчанский в качестве предмета исследования конфликта в
медицине выделяет объективные и субъективные причины их возникновения [11]. Е.А. Карасев исследовал
конфликтогенный потенциал личности медицинских работников [26].
К настоящему времени сложилось противоречие между необходимостью изучения индивидуально-
психологических детерминант конфликтного поведения среднего медицинского персонала и
недостаточной теоретической и практической разработанностью данного вопроса в теории и практике
психолого-педагогической помощи.
Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему данного исследования: выявить,
индивидульно-психологические детерминанты конфликтного поведения среднего медицинского персонала.
Цель работы - раскрытие индивидуально-психологических детерминант конфликтного поведения среднего
медицинского персонала.
Объект работы - конфликтное поведение.
Предмет работы – специфические индивидуально-психологические детерминанты конфликтного поведения
среднего медицинского персонала.
Исходя из проблемы, цели, объекта, предмета исследования сформулирована гипотеза исследования,
таким образом индивидуально-психологическими детерминантами конфликтного поведения выступает
низкая конфликтоустойчивость, преобладание конкуренции - как ведущая стратегия поведения в
конфликте, низкая саморегуляция.
Как индивидуально-психологические детерминанты влияют на усиление конфликтного поведения среднего
медицинского персонала:
1. Позволяет вовремя выявить их и спрогнозировать стратегию поведения каждой конкретной личности в
ситуации конфликта.
2. Дает основания для разработки программы, направленной на коррекцию поведения в конфликте с
пациентами, на регулирование поведения в трудовом коллективе.
В соответствии с объектом, предметом, гипотезой в исследовании решались следующие задачи
исследования:
1. Рассмотреть понятие конфликтов в отечественной и зарубежной науке.
2. Определить индивидуально-психологические детерминанты конфликтного поведения.
3. Изучить особенности конфликтного поведения среднего медицинского персонала.
4. Провести эмперическое исследование по выявлению индивидуально-психологических детерминант
конфликтного поведения.
5.Выполнить интерпретацию качественного и количественного анализа результатов опытно-
экспереминтальной работы.
6. Разработать программу коррекционно-развивающей работы, направленной на коррекцию поведения
среднего медицинского персонала в конфликте с пациентами, на регулирование поведения в трудовом
коллективе.
Теоретико-методологическая основа исследования:
Проблемы возникновения конфликтов, конфликтного поведения активно изучались и продолжают
изучаться в отечественной и зарубежной психологии. В настоящее время психологические исследования



межличностных конфликтов в российской науке являются очень распространенными.
Сущность, происхождение, регуляция конфликтов рассматриваются в работах А.Я. Анцупова, Б. С. Волкова,
В. И. Илийчука, Л. С. Славиной и А.И. Шипилова конфликтное поведение рассматривается как результат
внутренних и внешних противоречий между обществом, микросредой и самим человеком [4], [5], [53].
- концепция положительных последствий конфликтов Г.Зиммель
- концепция стратегий поведения личности в конфликтных ситуациях К.Томаса.
В работе использовались следующие методы исследования:
1. Теоретические: теоретический анализ, сопоставление и обобщение современных теоретико-
эмпирических исследований отечественной и зарубежной психологии.
2. Эмпирические: анкетирование, психодиагностические методики:
- Фрайбургский личностный опросник (FPI), (в адаптации А.А. Крылова и Т.С. Ронгинской);
- опросник «Агрессивное поведение» Е.П. Ильин, П.А. Ковалев;
- опросник направленности личности Б. Басса;
- методика определения уровня конфликтоустойчивости;
- опросник «Стиль поведения в конфликте» К.Томас (в адаптации Н.В. Гришиной).
3. Методы математической и статистической обработки экспериментальных данных: описательная
статистика, частотный анализ, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Практическая значимость исследования заключается в том, что разработана программа учитывающая
индивидульно-психологические детерминанты конфликтного поведения в коррекционно-развивающей
работе, направленной на профилактику поведения среднего медицинского персонала.
Опытно-экспериментальная база исследования: ООО «Зубная Фея» семейная стоматология.
Выборка: 20 медицинских сотрудников в возрасте от 22 до 45 лет.

Глава 1. Теоретические основы определения индивидуально-психологических детерминант конфликтного
поведения
1.1. Понятие конфликтов в отечественной и зарубежной науке
Дефиниция «конфликт» осмыслялась как зарубежными, так и отечественными исследователями. Вплоть до
XIX века конфликт в зарубежных исследованиях изучался в рамках различных наук (философии, права,
социологии, психологии), однако, как самостоятельный предмет изучения не выделялся. С середины XIX
века начали зарождаться и развиваться конфликтологические теории. Это, так называемая, первая «волна»
открытых научных публикаций по проблеме конфликта. Исследователи пытались определить и обосновать
психологические и социологические основы конфликта. В этот период ученые перешли от простого
теоретического описания конфликта к практической работе с ними. Г. Спенсер в своих работах развил
тезис об универсальности конфликта. Он утверждал, что борьба за выживание, конфликты между людьми и
группами способствуют равновесию в обществе и тем самым обеспечивают процесс социального развития.
Среди множества разнообразных направлений зарубежных психологических исследований конфликта мы
рассмотрим самые значимые.
Психоаналитическое направление представлено исследователями: А. Адлер, З. Фрейд, Э. Фромм К. Хорни. З.
Фрейд пришел к выводу о том, что основным источником психических расстройств и стрессов является
изначально, от природы присущий человеческой психике, конфликт между сознательным и
бессознательным, между смутными влечениями (особенно сексуальными) и требованиями моральных и
правовых норм, что и является основным источником всевозможных конфликтов [71].
Таким образом, исследователь понимал психическое противоречие между бессознательными и
осознаваемыми структурами личности.
Его ученик А. Адлер в противовес З. Фрейду утверждал, что личность нельзя брать в отрыве от общества,
поскольку человек сугубо социальное существо [1].
Таким образом, А. Адлер под конфликтом определяет столкновение понимания своих реальных качеств с
идеально представляемыми, которые «навязываются» обществом.
Социотропное направление представлено исследователями: У. Мак-Даугалл, С. Сигеле. По мнению У. Мак-
Даугалла конфликтные ситуации в обществе неминуемы, так как у людей присутствуют социальные
инстинкты (боязнь, стадность, самоутверждение). Они передаются по наследству, поэтому люди регулярно
конфликтуют, вступают в противоборство. В собственных исследованиях У. Мак-Даугалл опирался на
утверждение Ч. Дарвина о том, что инстинкт борьбы за выживание обеспечивает существование и развитие
вида [42].



Таким образом, исследователи данного направления под конфликтом понимают противоречие между
социальными инстинктами и требованиями общества.
Этологическое направление представлено исследователями: К. Лоренцом, Н. Тинбергером. Мы разделяем
мнение исследователя, который первым дал научное обоснование агрессии как первопричины социального
конфликта. Разделив ее на индивидуальную и социальную. Интересна позиция исследователя, в которой он
анализирует человеческую и животную виды агрессии, находя ряд сходных черт. К. Лоренц вывел
взаимосвязь одного из наиболее сложных типов конфликта, когда толпа противостоит индивиду или
наоборот. [41].
Таким образом, исследователи данного направления под конфликтом понимают выплеск накопленной
индивидом агрессии.
В группе теорий групповой динамики (Д. Креч, К. Левин, Л. Линдси) К. Левином разработана концепция
динамической поведенческой системы, которая находится под напряжением, когда нарушается баланс
между человеком и окружающей средой. Это напряжение проявляется в форме конфликта. К. Левин видел
пути разрешения конфликтов в реорганизации мотивационных полей личности и структуры
взаимодействия индивидов [35].
Таким образом, исследователи данного направления под конфликтом понимают ситуацию, в которой на
человека одновременно действуют две силы, которые имеют примерно равную силу, но противоположную
направленность.
Л. Берковиц, Д. Доллард, Н. Миллер , опираясь на работы З. Фрейда и К. Левина, выдвинули фрустрационно-
агрессивную теорию конфликта. Здесь биосоциальная причина конфликта (агрессивность личности) и
социальная причина (фрустрация) объединяются. Агрессия всегда следует за разочарованием, фрустрации,
и случаи агрессивного поведения обычно указывают на ее существование [74].
Таким образом, исследователи данного направления под конфликтом понимают форму агрессивного ответа
на фрустрацию.
Представители поведенческого направления (А. Басс, А. Бандура, Р. Сирс) видели причины конфликтов не
только во врожденных качествах индивида, но и в социальном окружении. Так как именно взаимодействие
личности с окружающей социальной средой формирует и изменяет эти качества [6].
Таким образом, исследователи данного направления рассматривают конфликт как некую модель
социального поведения, формирующуюся под влиянием окружающей индивида социальной среды.
Представители социометрического направления (Г. Гурвич, М. Додд, Э. Дженкинс, Д. Морено) считали, что
межличностные конфликты обусловлены состоянием эмоциональных отношений между людьми, их
симпатиями и антипатиями по отношению друг к другу. Более того, все конфликты, от межличностных до
международных, могут быть разрешены путем такой перестановки людей в соответствии с их
эмоциональными предпочтениями, чтобы социометрическая перестановка позволила гармонизировать
общественные отношения [47].
Таким образом, исследователи данного направления под конфликтом понимают противоречия между
объективным социальным миром и субъективным миром личности.
Представители интеракционистского подхода (Д. Мид, Т. Шибутани, Д. Шпигель) причины конфликтов
видели в самом процессе социального взаимодействия. Когда происходят сбои в отношениях "индивид-
окружение", субъект начинает испытывать внутреннюю дисгармонию и дискомфорт. Чтобы устранить их,
человек предпринимает активные действия по адаптации к окружающей среде. Конфликты возникают во
время адаптации [25].
Таким образом, исследователи данного направления под конфликтом понимают активные действия
индивида для приспособления к среде, вступающие в противоборство с интересами других индивидов.
Одним из основоположников общей теории конфликта был Карл Маркс, который разработал учение о
противоречии и развил модель революционного класса и социального изменения. По К. Марксу, развитие
общества осуществляется в соответствии с диалектическим законом единства и борьбы
противоположностей, которые в этом обществе представлены большими социальными группами или
классами. Основная проблема в их отношениях – система распределения дефицитных ресурсов [45].
Таким образом, в марксизме под конфликтом понимают несоответствие между производительными силами
и производственными отношениями.
Дальнейшее развитие эта концепция получила в работах Дж. Тернера, что позволило ему сформулировать
основные положения марксового учения о конфликте:
- Чем более неравномерно распределяются в системе дефицитные ресурсы, тем глубже конфликт
интересов между господствующими и подчиненными сегментами (социальными группами) системы.



- Чем глубже подчиненные группы начинают осознавать свои интересы, тем более вероятно, что они будут
сомневаться в законности и справедливости существующей в настоящее время формы распределения
дефицитных ресурсов.
- Чем больше подчиненные группы системы сознают свои интересы, чем больше они сомневаются в
законности распределения дефицитных ресурсов, тем более вероятно, что они должны будут сообща
вступить в открытый конфликт с доминирующими группами системы.
- Чем сильнее поляризация господствующих и подчиненных, тем более насильственным будет конфликт.
- Чем более насильственным является конфликт, тем больше структурные изменения системы и
перераспределение недостающих ресурсов [64].
Таким образом, Дж. Тернер под конфликтом понимает противодействия, противоборства личностей и групп
по поводу несогласования существенно значимых для них целей интересов, ценностей, установок, а также
осознанную практическая деятельность по преодолению этих противоречий.
Стоит отметить существенный вклад в развитие конфликтологии философа и социолога Г. Зиммеля и
американского социолога Л. Козера. По их мнению, конфликт в обществе неизбежен и неотвратим. Однако,
в отличие от К. Маркса, который считал, что конфликт в конце концов обязательно усиливается,
приобретает революционный характер и приводит к структурным изменениям системы, Г. Зиммель чаще
анализировал менее интенсивные и острые конфликты, которые укрепляют прочность и интеграцию
социальной системы. Если К. Маркс полагал, что конфликт возникает в системе «господство-подчинение» и
всегда ведет к разрушению или социальным изменениями, то Г. Зиммель социальную структуру общества
представлял в виде неразрывно взаимосвязанных процессов ассоциации и диссоциации составляющих ее
элементов [23].
Конфликт, по мнению Г. Зиммеля, является естественной составляющей этих процессов, а так как конфликт
присущ и диссоциации, и ассоциации, то он не обязательно приводит к разрушению системы или
социальным изменениям.
Г. Зиммель в отличии от многих исследователей говорит и о положительных последствиях конфликтов:
сохранение и укрепление социальной системы как целостности; сплочение и унификация социального
организма. Кроме того, он выделил своеобразные факторы, влияющие на характер протекания конфликта -
это инстинкты любви и враждебности.
Г. Зиммель, разрабатывая свою теорию конфликта, исходил из его социальной значимости и позитивной
ценности и ввел в научный оборот термин «социология конфликта» [23].
В середине ХХ в. произошли существенные изменения в развитии теорий конфликта. Исследования
психологического поведения людей в конфликтах все больше начинают применяться в практике
разрешения реальных конфликтов. Формируются школы, специализирующие на обучении управлению
конфликтами.
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