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РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ МОЛОДЫМИ ВРАЧАМИ1 
 
В статье впервые предложено диверсификационное понимание оптимального типа разрешения конфликта как 
стратегии, направленной на снижение социальных и личностных рисков через усиление средств, повышающих 
ресурс субъекта деятельности. Выбор личностью оптимального типа реагирования рассматривается как крите-
риальный показатель конфликтной компетентности. Обосновано, что когнитивный компонент данной компе-
тентности наиболее тесно связан с выбором оптимального типа реагирования в конфликте. Установлено, что 
доминирующим типом реагирования на конфликт у ординаторов первого года обучения является «Разреше-
ние». Обнаружены корреляционные связи между симптомами синдрома эмоционального выгорания  и спосо-
бами разрешения конфликтных ситуаций у ординаторов 1-го года обучения. Прикладная ценность исследова-
ния заключается в том, что все выявленные типы реагирования на конфликт относятся к динамическим харак-
теристикам, что открывает возможность конструктивного влияния на их развитие со стороны кураторов, отве-
чающих за повышение профессиональной квалификации ординаторов. Научная новизна характеризуется выде-
лением как когнитивного ресурсного качества умение ординаторов находить и реализовывать «Разрешение» 
как интеллектуальный творческий потенциал в преодолении конфликтных проблем.  
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Актуальность исследования. Роль конфликта в развитии социальных систем очевидна, посколь-

ку он служит источником позитивных изменений при условии конструктивного его содержания.  
Н.В. Гришина справедливо подчеркивает, что конфликтами нужно управлять, а не бояться их. К сожале-
нию, по её мнению, до сих пор нет прорыва в исследовании направлений по отношению к конфликту [5]. 

Одной из наиболее интенсивно развивающихся областей современного теоретического знания 
и практической деятельности является конфликтология, представляющая собой междисциплинарный 
подход к пониманию, описанию и управлению конфликтными явлениями разного уровня. Конфлик-
тология, по утверждению Б.И. Хасана, – это то, что отражается на качестве жизни [38].  

Конфликтология объединяет теоретические, методологические и методические подходы к опи-
санию, изучению и развитию практики работы с конфликтными явлениями разного рода, возникаю-
щими в различных областях человеческого взаимодействия [3. С. 35]. Будучи первоначально социо-
логического происхождения, конфликтология всё более апеллирует к психологическому пониманию 
конфликтов, обращаясь к результатам их психологического изучения и к психологическим методам 
работы, адаптированным к общественным изменениям. 

В результате процесса трансформации общества, как отмечает Н.И. Леонов, человек вступает 
во множество социальных контактов и участвует в различных социальных группах, требования кото-
рых могут противоречить друг другу или представлениям самого субъекта [16; 19]. Всё это, несо-
мненно, влияет на поведение личности, способствуя возникновению конфликтности в межличност-
ном взаимодействии.  

Одна из ключевых составляющих в структуре конфликта – это образ конфликтной ситуации. 
По мнению Н.И. Леонова, такой образ представляет собой онтологическую реальность, которая обес-
печивает личность системой ориентаций в ситуации конфликта [18]. Реализуя в своих исследованиях 
онтологический подход к изучению конфликтов, автор указывает, что данный подход, определяя че-
ловека как активного, конструирующего социальную реальность, позволяет понять взаимосвязь об-
раза социального мира и социального поведения субъекта. Он подчеркивает, что в рамках онтологи-
ческого подхода появляется возможность изучить конфликт в ситуации непосредственного взаимо-
действия его участников, что позволяет более четко определить основные тенденции развития кон-
фликта: выявить специфику его возникновения, протекания и разрешения [20-23]. 

Конфликт – это наиболее острая форма проявления значимых противоречий в способах пове-
дения, целях, мотивах, возникающих в процессе социального взаимодействия, и заключается он в 
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противодействии субъектов конфликта, обычно сопровождаясь негативными эмоциями и чувствами, 
переживаемыми ими по отношению друг к другу [11; 13]. Социально-психологический подход к рас-
смотрению конфликтов, в отличие от социологического, способствует более глубокому пониманию 
специфики межличностного взаимодействия и анализу условий, приводящих к возникновению кон-
фликтных ситуаций.  

В контексте социально-психологического подхода четко проявляется необходимость разработ-
ки диверсификационного понимания конфликтов как стратегии, направленной на снижение социаль-
ных рисков через усиление средств, повышающих ресурс субъекта деятельности. Так, ресурсность 
мышления может быть средством реализации творческого потенциала личности [15]. Особенности 
ресурсного мышления не являются законченными: они изменяются и совершенствуются в деятельно-
сти. В процессе актуализации опыта субъекта деятельности происходит дальнейшее развитие его 
умений и навыков решения ситуации. Особенно остро проблема использования субъектом условий 
конфликтной ситуации как средства её решения встает перед врачами, как представителями социо-
номических профессий. Именно в конфликтных ситуациях наиболее ярко проявляются индивидуаль-
ность личности и её творчество, что увеличивает потенциальные возможности развития культуры 
межличностных отношений. 

Один из ресурсов личности – конфликтная компетентность, когнитивный компонент которой 
связан с выбором оптимального типа реагирования в конфликте. Основными психологическими ме-
ханизмами, обеспечивающими взаимосвязь особенностей личности и оптимального типа реагирова-
ния в конфликте, являются, по мнению М.В. Башкина, механизмы функциональной динамичности, 
реципрокности, психологического соответствия [1]. Так, механизм функциональной динамичности 
обеспечивает подвижность структуры конфликтной компетентности и характеризует адаптивные 
возможности личности в ситуации конфликта. В ходе эмпирического исследования было установле-
но, что структура конфликтной компетентности является достаточно сложной и внутренне диффе-
ренцированной, что создает условия для разнообразия и лабильности поведенческого репертуара 
личности, способствуя эффективной реализации оптимального типа реагирования в конфликте [2]. 

Исследуя реагирование на конфликт, К. Томас создал методику, в которой выделены такие спо-
собы поведения, как соперничество, приспособление, компромисс, избегание и сотрудничество [39]. 
В разработанной нами методике «соперничество» и «избегание» соответствуют «агрессии» и «ухо-
ду», а остальные варианты поведения в конфликте (приспособление, компромисс, сотрудничество) 
объединены в «разрешающий» способ поведения, что соответствует приведенному выше определе-
нию типа реагирования «Решение». Данный тип наиболее эффективен и конструктивен при решении 
конфликта. 

Под ведущим типом реагирования (ВТР) мы понимаем совокупность поведенческих, вербальных 
и эмоциональных реакций человека, проявляющихся в любой конфликтной ситуации и определяющих 
агрессивный способ поведения человека, уход или оптимальный способ разрешения конфликтной си-
туации (решение). И.А. Карачева отмечает, что ВТР – относительно устойчивая характерологическая 
особенность личности, в значительной степени определяющая способ ее взаимодействия в конфликт-
ной ситуации. Ею доказано, что этот тип формируется в процессе жизнедеятельности человека и бази-
руется на его индивидуально-психологических особенностях. Кроме того, формирование ведущего ти-
па реагирования подвержено влиянию специфики профессиональной деятельности личности [7].  

Обработка ответов производится в соответствии с ключом, позволяющим выявить, в какой сте-
пени в поведенческом репертуаре человека представлены различные типы реагирования в конфликте.  

Тип реагирования «Уход» подразумевает, что человек старается избежать конфликта. Его по-
зиция – не попадать в ситуации, провоцирующие возникновение противоречий, не вступать в обсуж-
дение вопросов, чреватых разногласиями. Как показывают наши исследования, стратегия ухода в 
конфликте может быть связана с надситуативностью мышления или с механизмами психологической 
защиты личности [9; 10; 14]. Таким образом, данный тип реагирования в конфликте может быть и 
деструктивным, и конструктивным, в зависимости от того, какие детерминанты лежат в его основе. 

Тип реагирования «Агрессия» означает совокупность поведенческих реакций с отрицательной 
эмоциональной окраской по отношению к партнеру и сопровождающихся грубостью, порицанием 
партнера с целью его подчинения. Для влияния на оппонента, чтобы заставить его принять свою точ-
ку зрения любой ценой, часто используется власть как принуждение. Агрессия, одна из базисных ха-
рактеристик любой открытой динамической системы, связана со стремлением личности к самосохра-
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нению. Можно сделать предположение, что агрессивный тип реагирования проявляется не столько на 
уровне личности, формирующейся в социуме, сколько на уровне индивидуальности, базируясь на 
биологически обусловленных характеристиках личности. 

Тип реагирования «Оптимальное разрешение» означает признание личностью различия во 
мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и 
найти курс действий, приемлемый для обеих сторон и обеспечивающий достижение социально по-
лезной цели. Стратегия оптимального разрешения конфликта – это конструктивная стратегия поведе-
ния, предполагающая наличие у оппонентов установки на поиск эффективного способа завершения 
конфликта. А.С. Кашаповым установлено, что данный тип реагирования связан с адаптацией лично-
сти к социальным условиям жизни [8].  

Результаты корреляционного анализа с использованием коэффициента корреляции Пирсона по-
зволили сделать вывод о том, что сформированность эмоционально-волевой саморегуляции, высокий 
уровень развития интернальности и качеств креативной личности, а также мотивация стремления к 
успеху связаны с выбором в ситуации конфликта оптимального типа реагирования [1].  

Установленная М.В. Башкиным связь данного типа реагирования в конфликте с показателями 
всех трех структурных компонентов конфликтной компетентности (когнитивным, мотивационным, 
регулятивным) свидетельствует о том, что выбор личностью оптимального типа реагирования может 
рассматриваться как критерий наличия у нее конфликтной компетентности. Интеграция компонентов 
конфликтной компетентности (когнитивного, мотивационного и регулятивного) обеспечивает реали-
зацию оптимального типа реагирования в конфликте и приводит к возникновению новых качествен-
ных особенностей данной компетентности личности. Автором доказано, что креативность выступает 
в качестве одной из детерминант поведения личности, ориентированной на конструктивное разреше-
ние конфликта. Основными психологическими механизмами, обеспечивающими взаимосвязь осо-
бенностей личности и оптимального типа реагирования в конфликте, являются механизмы функцио-
нальной динамичности, реципрокности, психологического соответствия. Реализацию инженерами и 
педагогами оптимального типа реагирования в конфликте обеспечивают когнитивные и регулятив-
ные компоненты конфликтной компетентности [1]. 

Выделенные типы реагирования соотносятся с описанными Н.В. Гришиной возможностями 
действий в условиях конфликта: 1) путь борьбы, направленный на то, чтобы всеми доступными сред-
ствами добиться желаемого (соответствует типу реагирования «агрессия»); 2) уход от конфликта (со-
относится с одноименным типом реагирования); 3) ведение переговоров с целью найти приемлемое 
решение возникшей проблемы (соответствует оптимальному типу реагирования) [4; 6]. 

В цикле работ, выполненных Н.И. Коршуновым, Ю.С. Филатовой, М.М. Кашаповым, Ю.В. 
Пошехоновой, Н.В. Яльцевой, Ю.К. Рескайя, А.А. Волченковой, исследованы изменения коммуника-
тивных и других социально-психологических характеристик врачей в процессе трудовой деятельно-
сти [24-37]. Особое внимание уделено вопросам оптимальных моделей взаимодействия врач–
больной. Установлено положительное влияние длительности трудового стажа на коммуникативную 
компетентность врача. Авторы подчеркивают важную роль коммуникативных взаимодействий в ста-
новлении врача как профессионала в начале его трудовой деятельности. 

Объект исследования – межличностные конфликты. 
Предмет исследования – типы разрешения конфликтных ситуаций в зависимости от синдрома 

эмоционального выгорания. 
Цель работы: Исследовать взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания с ведущими ти-

пами реагирования в условиях конфликта у ординаторов первого года обучения. 
Задачи исследования: 
1. Выявить преобладающий способ разрешения конфликтных ситуаций для каждого испытуе-

мого по сумме баллов каждого способа («Агрессия», «Уход», «Разрешение»). 
2. Оценить распространенность и интенсивность различных доминирующих типов реагирова-

ния у ординаторов первого года обучения. 
3. Определить общий доминирующий тип реагирования для всей выборки по средним значени-

ям основных способов разрешения конфликтной ситуации («Агрессия», «Уход», «Решение»). 
4. Провести корреляционный анализ между симптомами СЭВ и способами разрешения кон-

фликтных ситуаций у молодых врачей.  
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Выборка 
 

В исследовании приняли добровольное участие 20 ординаторов хирургического профиля, обу-
чающихся на базе ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница». Анкетирование проводилось по оп-
роснику «Диагностика ведущего типа реагирования», разработанному М.М. Кашаповым и Т.Г. Кисе-
левой. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы 
Statistica 10.0 (StatSoft,Inc).Осуществляли проверку нормальности распределения количественных 
признаков. Критическое значение уровня статистической значимости принимали равным 5 %. 

Описание методики: Методика содержит 42 утверждения, каждое из которых является ответ-
ной реакцией на предложенную ситуацию. Испытуемым предлагается оценить по 4-х бальной шкале, 
насколько характерен для них каждый из предлагаемых способов поведения. 
 
Результаты и их обсуждение 
 

Всего проанализировано 20 анкет. В табл. 1 представлены результаты обработки полученных 
данных по каждой анкете с определением доминирующего типа реагирования по сумме и интенсив-
ности баллов каждого способа разрешения конфликтной ситуации, а также с определением общего 
доминирующего типа реагирования по средним значениям в данной выборке в целом. 

 
Таблица 1 

Результаты обработки полученных данных по каждому испытуемому и выборке в целом 
 

№  
анкеты 

Агрессия 
(Σбаллов/интенсивность) 

Уход 
(Σбаллов/интенсивность) 

Решение 
(Σбаллов/интенсивность) 

Тип 
 

1 12 средний 25 выше среднего 36 высокий Р>У>А 
2 10 средний 25 выше среднего 27 средний Р>У>А 
3 22 выше среднего 25 выше среднего 25 средний Р=У>А 
4 3 низкий 3 низкий 36 высокий Р>У=А 
5 6 ниже среднего 17 средний 28 средний Р>У>А 
6 15 средний 17 средний 37 высокий Р>У>А 
7 14 средний 22 средний 34 высокий Р>У>А 
8 16 средний 11 ниже среднего 32 выше среднего Р>А>У 
9 4 ниже среднего 20 средний 33 выше среднего Р>У>А 

10 12 средний 13 средний 32 выше среднего Р>У>А 
11 16 средний 23 выше среднего 36 высокий Р>У>А 
12 25 выше среднего 19 средний 29 средний Р>А>У 
13 24 выше среднего 6 низкий 24 средний Р=А>У 
14 26 высокий 8 ниже среднего 30 выше среднего Р>А>У 
15 15 средний 11 ниже среднего 23 средний Р>А>У 
16 14 средний 15 средний 31 выше среднего Р>У>А 
17 15 выше среднего 13 средний 31 выше среднего Р>А>У 
18 20 выше среднего 7 низкий 32 выше среднего Р>А>У 
19 14 средний 19 средний 33 выше среднего Р>У>А 
20 23 выше среднего 14 средний 28 средний Р>А>У 

Ср.знач. 15,3 средний 15,65 средний 30,85 выше среднего Р>У>А 
Станд.
откл 6,618  6,683  4,095   

 
При анализе каждой анкеты, согласно ключу методики, суммировали баллы по трем способам 

разрешения конфликтных ситуаций: «Агрессия», «Уход», «Решение» – и в 100 % случаев отмечено 
выраженное преобладание показателей по характеристике «Решение» как наиболее конструктивном 
способе разрешения конфликта у врачей-ординаторов, проходящих обучение на базе многопрофиль-
ного медицинского учреждения. Причем в 25 % случаев выявлен высокий показатель, в 40 % – пока-
затель выше среднего и в 35 % случаев – средний показатель интенсивности данной характеристики. 
При анализе интенсивности показателей других характеристик методики («Агрессия» и «Уход») от-
мечались некоторые отличия в сторону преобладания показателей средней интенсивности (по 50 %  
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в каждой): уменьшение частоты встречаемости показателей высокой и увеличение показателей низ-
кой интенсивности. Так, высокий показатель интенсивности встречался в 5 % и 0 % случаев соответ-
ственно; показатель «выше среднего» – в 30 % и 20 % случаев соответственно; а также показатель 
«ниже среднего» отмечался в 10 % и 15 % случаев и низкий показатель интенсивности – в 5 % и 15 % 
случаев соответственно. На начальном этапе обучения в ординатуре молодые врачи еще не отягоще-
ны синдромом эмоционального выгорания, как было показано нами ранее [16], поэтому они готовы 
проявить все свои знания, умения и навыки в практической деятельности, продуктивно решая часто 
возникающие конфликтные ситуации; но с учетом отсутствия опыта практической врачебной дея-
тельности используют как психологическую защиту «Уход» и «Агрессию», тем не менее отдавая 
предпочтение «Уходу»  перед «Агрессией». 

Далее нами определена частота распространенности выявленных доминирующих типов реаги-
рования в изучаемой выборке (табл. 2). Обнаружено, что в 50 % случаев преобладает «Р>У>А» тип 
реагирования, когда решение предполагает соглашательский вариант. Согласно интерпретации дан-
ного доминирующего типа такая реакция снижает творческую активность субъекта, сужает его рост и 
самореализацию. Однако, при исключении психологических уходов (при проявлении инициативы) в 
проблемной ситуации, возможно продуктивное ее решение. Такой тип реагирования, по-видимому, 
обусловлен ограничением свободы выбора ординатором стратегии своего поведения ввиду зависимо-
сти своего положения (обучающегося) от мнения куратора (врача-преподавателя, несущего ответст-
венность за ординатора). 

В 35 % случаев выявлен «Р>А>У» тип реагирования – решение ситуации, когда человек ориен-
тируется на рациональное разрешение возникающих проблем и способен взять на себя ответствен-
ность. При этом он может и сам, и с помощью других лиц разрешить проблемную ситуацию. Отме-
тим, что такой человек стремится отстоять свое мнение, учитывая аргументы оппонента. Кроме того, 
он способен признать свою ошибку в случае, если на самом деле не прав. На наш взгляд, такой тип 
реагирования наиболее продуктивен, чтобы в идеальном варианте по окончании обучения в ордина-
туре стать доминирующим. Это позволит молодому врачу уверенно начать самостоятельную трудо-
вую врачебную деятельность в качестве полноценного специалиста. 

 
Таблица 2 

Распространенность доминирующих типов реагирования в изучаемой выборке  
(ординаторов 1-го года обучения) 

 

Тип реагирования Р>У>А Р>А>У Р=У>А Р=А>У Р>У=А Итого 
Кол-во человек 10 7 1 1 1 20 

Частота встречаемости 50 % 35 % 5 % 5 % 5 % 100 % 
 

В изучаемой выборке оказались еще три типа реагирования: «Р=У>А», «Р=А>У» и «Р>У=А», – 
по одной анкете, или по 5 % случаев на каждый тип. При этом первые два типа «Р=У>А» и «Р=А>У» 
интерпретируются данной методикой как отсутствие доминирующего типа реагирования, а третий – 
«Р>У=А» данной методикой не рассматривается вовсе, но, на наш взгляд, может быть отнесен к 
«Р>У>А» типу реагирования, что в сумме составит 55 % частоты встречаемости. Тип реагирования 
«Р=У>А» подразумевает, что человек характеризуется доброжелательным отношением к людям и 
редко проявляет агрессию. Он способен идти на уступки, предпочитая компромиссные решения. 
Принимая сложное решение, он часто взвешивает все «за» и «против», но возможна и неуверенность 
в его выборе. Такой человек может брать на себя ответственность и способен отстоять свое мнение. 
Тип «Р=А>У» рассматривает человека, способного взять на себя ответственность. При этом он может 
и сам, и с помощью других лиц разрешить проблемную ситуацию. Такой человек нередко пытается 
влиять на окружающих, побуждая их к действиям. Он стремится отстоять свое мнение, может откры-
то проявлять недовольство, озабоченность, гнев, переживание. Он не любит компромиссов, но спосо-
бен идти на них и, возможно, стремится решить проблему любой ценой, вплоть до «хождения по го-
ловам». По нашему мнению, выявленные типы реагирования можно отнести к динамическим харак-
теристикам, что открывает возможность конструктивного влияния кураторов, отвечающих за работу 
с ординаторами, на их развитие. 

При анализе средних значений (M±SD) основных способов разрешения конфликтной ситуации 
выявлено, что наиболее высокий средний балл наблюдается по характеристике «Разрешение» 
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(30,85±4,095 – показатель выше среднего), значительно преобладающий над средними баллами сред-
ней интенсивности показателей по «Уходу» и «Агрессии» (15,65±6,683 и 15,3±6,618, соответственно). 
Таким образом, общим доминирующим типом реагирования для всей выборки в целом является 
«Р>У>А», когда решение предполагает компромиссный вариант. Согласно интерпретации данного 
доминирующего типа, такая реакция снижает творческую активность субъекта, сужает его рост и са-
мореализацию. Однако, при исключении психологических уходов (при проявлении инициативы) в 
проблемной ситуации, возможно продуктивное ее решение. 

При проведении корреляционного анализа между симптомами синдрома эмоционального вы-
горания и способами разрешения конфликта у ординаторов 1-го года обучения достоверные корреля-
ции получены нами только по шести симптомам СЭВ (табл. 3): переживание психотравмирующих 
ситуаций, тревога и депрессия, – оба относящиеся к фазе напряжения; а также 4 симптома: эмоцио-
нальный дефицит, эмоциональная отстраненность, личностная отстраненность, психосоматические и 
вегетативные нарушения, – характеризующие фазу истощения. При этом отметим, что достоверные 
данные получены только по двум способам разрешения конфликтных ситуаций: «Агрессия» и 
«Уход», – характерных для деструктивной стратегии поведения в конфликте. 

 
Таблица 3 

Достоверные результаты корреляционного анализа между симптомами СЭВ  
и способами разрешения конфликтных ситуаций у молодых врачей 

 

 Симптомы СЭВ Агрессия Уход 
r p r p 

 
Фаза  
напряжения 

Переживание  
психотравмирующих  
ситуаций 

–0,10003797 0,0276 –0,3350394 0,0306 

Тревога и депрессия 0,123524884 0,0177 –0,6769450 0,0477 
 
 
 
 
Фаза  
истощения 

Эмоциональный  
дефицит –0,213941267 0,0137 0,26508426 0,00215 

Эмоциональная  
отстраненность –0,117562607 0,02984 0,310871096 0,006643 

Личностная  
отстраненность –0,108638293 0,000412 0,059770318 0,000133 

Психосоматические  
и вегетативные нарушения – – –0,36801078 0,000338 

 
Таким образом, чем выше переживание психотравмирующих ситуаций у молодых врачей, тем 

меньше они используют «Агрессию» и «Уход» как способ разрешения конфликта. Но чем более вы-
ражены тревога и депрессия у данной выборки, тем больше они используют в качестве психологиче-
ской защиты «Агрессию», в отличие от «Ухода», который при данном симптоме используется реже. 
Действительно, молодые врачи, ввиду отсутствия профессиональных компетенций и опыта практиче-
ской деятельности, еще не могут применять конструктивные стратегии разрешения конфликтов, по-
этому выбор деструктивных способов разрешения конфликтов в виде «Агрессии» и «Ухода» является 
оправданным, что объясняет причины формирования фазы напряжения СЭВ. 

При рассмотрении отдельных симптомов СЭВ, вносящих вклад в фазу истощения, нами обна-
ружено: что чем более выражены симптомы эмоционального дефицита, эмоциональной отстраненно-
сти и личностной отстраненности, тем чаще молодые врачи используют «Уход» и реже «Агрессию» 
как способы разрешения конфликтных ситуаций. Симптом психосоматических и вегетативных нару-
шений, наоборот, продемонстрировал обратную корреляционную связь, причем только с «Уходом». 
Так, при увеличении выраженности данного симптома отмечается снижение использования «Ухода» 
в качестве психологической защиты, что тоже свидетельствует о психологическом благополучии ор-
динаторов 1-го года обучения по причине эмоциональных перегрузок, связанных с низкой самооцен-
кой, отсутствием отработанных до автоматизма практических навыков, профессионального опыта, 
высокой степенью ответственности и, как следствие, отсутствием сформированных профессиональ-
ных компетенций.  
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Заключение 
 

Таким образом, на начальном этапе обучения в ординатуре  молодые врачи, еще не отягощен-
ные выраженным синдромом эмоционального выгорания, готовы проявить все свои знания, умения и 
навыки в практической деятельности, продуктивно решая часто возникающие конфликтные ситуа-
ции, пользуясь способом «Решение» в 100 % случаев. Но, не имея опыта практической врачебной 
деятельности, они используют как психологические защиты «Уход» и «Агрессию», отдавая предпоч-
тение «Уходу» перед «Агрессией», которые, в свою очередь, по данным корреляционного анализа, 
вносят существенный вклад в формирование фаз напряжения и истощения синдрома эмоционального 
выгорания. Соглашательский тип реагирования («Р>У>А»), по-видимому, обусловлен ограничением 
свободы выбора ординатором стратегии своего поведения ввиду зависимости своего положения 
(обучающегося) от мнения куратора (врача-преподавателя, несущего ответственность за ординатора). 
Наиболее рациональный тип реагирования («Р>А>У») наиболее продуктивен, поэтому в идеальном 
варианте по окончании процесса обучения в ординатуре он должен стать доминирующим, чтобы по-
зволить молодому врачу уверенно начать самостоятельную трудовую врачебную деятельность в ка-
честве полноценного специалиста. На наш взгляд, все выявленные типы реагирования можно отнести 
к динамическим характеристикам, что открывает возможность конструктивного влияния на их разви-
тие со стороны кураторов, отвечающих за работу с ординаторами. 
 
Выводы 
 

1. Выявлено, что преобладающим способом разрешения конфликтной ситуации для ординато-
ров первого года обучения в 100 % случаев является «Решение». 

2. Обнаружено, что в 55 % случаев у ординаторов первого года обучения преобладает «Р>У>А» 
тип реагирования, в 35 % случаев – «Р>А>У», а в 10% случаев доминирующий тип реагирования не 
наблюдался. 

3. Доказано значимое превышение средних показателей способа разрешения конфликтной си-
туации «Решение» над «Уходом» и «Агрессией» (р˂0,05) в доминирующем типе реагирования 
«Р>У>А» для исследуемой выборки в целом.  

4. Получены достоверные корреляционные связи между симптомами СЭВ и способами разреше-
ния конфликтных ситуаций «Агрессия» и «Уход». Так, между переживанием психотравмирующих си-
туаций и «Агрессией» и «Уходом» отмечается обратная корреляция (r=-0,10003797, p=0,0276 и  
r=-0,3350394, p=0,0306 соответственно); депрессией и тревогой – прямая корреляция с «Агрессией» 
(r=0,123524884, p=0,0177) и обратная с «Уходом» (r=-0,6769450, p=0,0477). Для симптомов: эмоцио-
нального дефицита, эмоциональной отстраненности и личностной отстраненности обнаружены обрат-
ные корреляции с «Агрессией» (r=-0,213941267, p=0,0137; r=-0,117562607, p=0,02984 и r=-0,108638293, 
p=0,000412 соответственно) и прямые с «Уходом» (r=0,26508426, p=0,00215; r=0,310871096, p=0,006643 
и r=0,059770318, p=0,000133 соответственно). Для психосоматических и вегетативных нарушений ха-
рактерна обратная корреляция с «Уходом» (r=-0,36801078, p=0,000338). 
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M.M. Kashapov, L.A. Savelyeva 
THE TYPES OF RESOLUTION OF CONFLICT SITUATIONS IN YOUNG DOCTORS 
 
This paper offers for the first time a diversified understanding of the optimal type of resolution of conflict as a strategy 
aimed at decreasing social and personal risks by strengthening the means enhancing the resource of the activity subject. 
The choice of an optimal type of reaction by the person is considered to be a criterion indicator of conflict competence. 
It is proved that the cognitive component of the competence is most closely connected to the choice of an optimal type 
of reaction in the conflict. It is established that ‘permission’ is the dominating type of response to the conflict in resi-
dents of the first year of training. The importance of this study for applications is that all identified types of conflict 
response relate to dynamic characteristics, which opens the possibility of constructive influence on their development 
by curators responsible for improving the professional qualifications of residents. The scientific novelty is that the abil-
ity of residents to find and implement "Permission" as an intellectual creative potential in overcoming conflict problems 
is pointed out as a cognitive resource quality. 
 
Keywords: types of response to a conflict, aggression, leaving, optimal type of reaction, resource, ‘doctor-patient’ system. 
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