
 

 

Часть описываемых качеств была задействована из предыдущей методики семан-
тического дифференциала. 

Выполнение графической части методики не вызывало вопросов, затруднений и 
было выполнено в достаточно короткие временные интервалы. 

Заключение. Таким образом, представляется отметить, что для проведения исследо-
ваний по изучению образов в сознании работников предприятий промышленности це-
лесообразно использовать методику СОЧ(И) ‒ структура образа человека (иерархиче-
ская) как наиболее описательную и позволяющую выделить определенные характери-
стики личности экономического преступника и его жертвы. Также целесообразно ис-
пользовать методику семантического дифференциала по той же причине. Методику ди-
агностики личностных черт «Темная триада» целесообразно использовать лишь в том 
случае, когда респонденты малой группы находятся на таком расстоянии друг от друга, 
которое не позволяет увидеть ответы других респондентов, либо применить меры по 
проведению методики с каждым отдельным членом малой группы. Методика, позволя-
ющая исследовать организационную лояльность, помогает оценить уровень удовлетво-
ренности занимаемой должности и занимаемым социальным статусом. 
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Статья описывает характеристики вертикальных конфликтов в системе межличностных отноше-
ний сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Представлена программа по выработке конструк-
тивных стратегий поведения сотрудников ОВД в конфликте. Результаты проведенного исследования 
могут быть полезны психологам подразделений Министерства внутренних дел в процессе профилак-
тики и разрешения вертикальных конфликтов. 
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The article describes the characteristics of vertical conflicts in the system of interpersonal relations of 
employees of internal affairs bodies (ATS). A program is presented to develop constructive strategies for the 
behavior of police officers in conflict. The results of the study can be useful to psychologists of the departments 
of the Ministry of Internal Affairs in the process of prevention and resolution of vertical conflicts.  
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Введение. К проблемам эффективного разрешения вертикальных конфликтов, 
проведения переговоров и достижения взаимопонимания проявляют огромный ин-
терес не только профессиональные психологи, социологи и педагоги, но и сотрудни-
ки органов внутренних дел, так как их профессиональная деятельность протекает во 
взаимодействии с людьми, связанном с возникновением различных эмоционально 
напряженных ситуаций. Ежедневное выполнение функциональных обязанностей 
требует от сотрудников органов внутренних дел высокого уровня коммуникативной, 
в том числе конфликтной компетентности в работе. Важным направлением работы 
по совершенствованию деятельности сотрудников органов внутренних дел является 
формирование навыков конструктивного взаимодействия с людьми, обеспечиваю-
щих своевременное распознавание конфликтных ситуаций, профилактику и управ-
ление конфликтами, умение вести переговоры, вырабатывать и применять опти-
мальные стратегии поведения в конфликте [1]. 

Проблемам стиля поведения в конфликтных ситуациях в деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел посвящены работы В.Г. Андросюка, О.Я. Баева, 
В.Л. Васильева, Б.Ф. Водолазского, Г.Г. Доспулова, А.В. Дульной, Н.И. Клименко,  
В.Е. Коноваловой, В.Г. Лукашевича, А.Г. Ратинова, Л.Б. Филонова, где анализирова-
лись вопросы общения в конфликтных ситуациях. Однако указанные авторы не ста-
вили перед собой цели раскрыть в полной мере сущность, причины и структуру кон-
фликтных ситуаций, механизмы установления контакта и психологического воздей-
ствия в процессе оперативно-служебной деятельности.  

Целью нашей статьи является изучение и описание особенностей вертикальных кон-
фликтов в системе межличностных отношений сотрудников органов внутренних дел. 

Материал и методы. Нами было проведено эмпирическое исследование особен-
ностей межличностных конфликтов сотрудников органов внутренних дел на базе 
Оршанского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

Исследование включало следующие этапы: 
1 этап: поисково-подготовительный. На данном этапе мы изучали теоретические 

аспекты проблемы, подбирали методы диагностики, формировали выборку испыту-
емых. Работа на данном этапе также включала в себя анализ документации психоло-
га погранотряда, целью которого являлось выявление и описание сотрудников, вхо-
дящих в экспериментальную группу. 

В исследовании приняли участие 20 сотрудников Оршанского отдела Департа-
мента охраны МВД Республики Беларусь (из них 10 рядовых сотрудников и 10 руко-
водителей различного ранга, 18 мужчин и 2 женщины). Возраст испытуемых от 20 до 
45 лет. Стаж работы в органах внутренних дел: от 1 года до 20 лет. 

Таким образом, испытуемые были разделены нами на две группы: 
1 группа – рядовые сотрудники (10 человек); 
2 группа – руководители различного ранга (10 человек). 
2 этап: экспериментально-диагностический. На данном этапе была проведена ди-

агностика особенностей межличностных конфликтов сотрудников ОВД. Далее были 
определены критерии эффективности работы по практической реализации экспе-
риментального исследования, методы анализа полученных результатов. При их вы-
боре учитывалось, что эти критерии должны реально отражать динамику изменения 
особенностей возрастного психического развития и быть значимыми для оценки 
этих изменений. 

3 этап: аналитический. На данном этапе проводился анализ и интерпретация ре-
зультатов исследования, а также была разработана программа по выработке кон-
структивных стратегий поведения сотрудников ОВД в конфликте. 

В ходе исследования применялись следующие методики: 



 

 

1. Опросник межличностных отношений (ОМО) (адаптация А.А. Рукавишникова). 
Цель: оценки типичных способов отношения к людям. Опросник был разработан В. 
Шутцем для того, чтобы помочь человеку понять собственное поведение и поведе-
ние других людей, объяснить, как потребности личности влияют на межличностные 
взаимоотношения. Его валидность и надежность подтверждены многочисленными 
исследованиями. Русскоязычный адаптированный вариант известен как опросник 
межличностных отношений (ОМО). С его помощью измеряются личностные характе-
ристики и оцениваются отношения между людьми. Тип поведения диагностируется 
в трех областях – включение (I), контроль (С), и аффект (А), по шестишкалам. 

2. Тест на оценку уровня конфликтности личности (по В. Ряховскому). Данная ме-
тодика позволяет выявить уровень конфликтности испытуемых. 

3. Методика «Стратегии поведения в конфликте» К. Томаса, которая предназначе-
на для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению, вы-
явления определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Методика может 
использоваться в качестве ориентировочной для изучения адаптационных и комму-
никативных особенностей личности, стиля межличностного взаимодействия. К. То-
мас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха; 
при таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, или 
один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проиг-
рывают, так как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудниче-
ства обе стороны оказываются в выигрыше [2, с. 119]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты изучения межличностных отношений, 
полученных при помощи методики В. Шутца в модификации А.А. Рукавишникова 
представлены на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Результаты оценки сотрудниками межличностных отношений методики  

В. Шутца в модификации А.А. Рукавишникова 

 
Результаты сотрудников Оршанского отдела Департамента охраны МВД Респуб-

лики Беларусь показали, что низких значений по данной методике выявлено не бы-
ло, в оценке респондентами межличностных отношений преобладает средний пока-
затель (у 65%), высокий показатель отметили 35% респондентов. Качественный 
анализ полученных результатов представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели оценки межличностных отношений сотрудников Оршан-
ского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь 

Показатель Уровень (%) 
высокий средний низкий 

Ае – стремление быть в близких отношениях с осталь-
ными 

45 20 35 

Aw – стремление, чтобы другие хотели быть эмоцио-
нально более близкими 

25 30 45 

Iе – стремление принимать остальных, быть членом 
группы, участвовать в совместной деятельности 

40 40 20 

Iw – стремление окружающих быть в обществе индивида 40 35 45 
Се – контроль и влияние на окружающих 45 15 40 
Cw – потребность индивида в зависимости 35 45 20 

 
Из данных таблицы 1 мы можем видеть, что:  
- стремление быть в близких отношениях (Ае) на высоком уровне проявляют 45% 

опрошенных, на среднем уровне – 20%, не характерно для 35%; при этом средние и 
высокие результаты говорят о потребности респондентов создавать и поддерживать 
удовлетворительные отношения с другими сослуживцами, на основе которых воз-
никают взаимодействие и сотрудничество; низкие – стремление респондентов от-
талкивать от себя людей, не иметь потребности создавать и поддерживать отноше-
ния с окружающими; 

- стремление, чтобы другие хотели быть эмоционально более близкими (Aw) на 
высоком уровне выявлено у 25 % опрошенных, на среднем уровне – у 30 % педагоги-
ческих работников, на низком уровне – у 45 %. При этом высокие и средние баллы по 
данному показатели позволяют судить о том, что данные испытуемые хотят, чтобы 
остальные без разбора устанавливали с ним близкие эмоциональные отношения. 
Низкие баллы свидетельствуют о том, что данные респонденты очень осторожны 
при выборе лиц, с которыми создают более глубокие эмоциональные отношения; 

- стремление принимать остальных, быть членом группы, участвовать в совмест-
ной деятельности (Ie) в низкой степени проявляется у 20% опрошенных, на среднем 
уровне характерно для 40%, на высоком уровне проявляются также у 40% сотрудни-
ков органов внутренних дел; при этом высокие значения респондентов по этой шка-
ле указывают их активное стремление принадлежать к своей рабочей группе, стрем-
ление принимать сослуживцев; низкие – говорят о том, что респонденты не чув-
ствуют себя хорошо среди сослуживцев и имеют склонность избегать контактов с 
остальными; 

- стремление окружающих быть в обществе индивида (Iw) на высоком уровне де-
монстрировали 40% опрошенных, на среднем – 25%, на низком уровне – 45%; при 
этом: высокие значения респондентов по этой шкале свидетельствуют о стремлении 
к тому, чтобы окружающие проявляли инициативу в общении с ними в одном кол-
лективе и вовлекали в свою деятельность; низкие – предполагают, что респонденты 
имеют тенденцию общаться с малым количеством людей, не проявляют поведения, 
направленного на поиски контактов, на стремление принадлежать к своей группе, 
избегают ее общества и чаще работают одни; 

- контроль и влияние на окружающих (Се) на высоком уровне проявляется у 45%, 
на среднем – у 40%, на низком – у 15%; высокие значения у респондентов свидетель-
ствуют о их стремлении контролировать и влиять на окружающих, брать в свои руки 
руководство и принятие решений за себя и других. Низкие – показатель активное 
избегание принятия решений и взятия на себя ответственности. Респонденты часто 
не берут управление на себя и даже избегают контакта с остальными; 



 

 

- потребность индивида в зависимости (Cw) на высоком уровне проявляется у 
35%; на среднем – у 45%, низком – у 20%; высокие значения отражают потребность 
респондентов в зависимости, в ожидании контроля и руководства со стороны окру-
жающих, о нежелании брать на себя ответственность; низкие значения предполага-
ют, что респонденты не принимают контроля над собой. 

Таким образом, результаты, продемонстрированные респондентами, позволили 
резюмировать: большая часть респондентов стремятся к близости с окружающими 
людьми, принимая их, на что окружающие отвечают респондентам взаимностью; 
при этом влияние окружения и респондентов является двояким – респонденты вли-
яют на окружение и окружение влияет на них. Большая часть, скорее всего, удовле-
творена межличностными отношениями в коллективе, но эта удовлетворенность не 
полная – порядка 20-40% опрощенных отмечают некоторую неудовлетворенность в 
существующих отношениях на момент обследования. 

После подсчета и анализа данных, полученных в ходе опроса сотрудников Оршан-
ского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь при помощи методики 
К. Томаса «Стратегии поведения личности в конфликте», были получены следующие 
результаты (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Сводная таблица результатов методики К. Томаса «Стратегии поведе-

ния личности в конфликте» 
Сотрудники Баллы Стратегии пове-

дения 
Руководи-

тели 
Баллы Стратегии пове-

дения 
1 8 избегание 1 10 компромисс 
2 9 соперничество 2 8 избегание 
3 8  избегание 3 9 соперничество 
4 9 соперничество 4 8 приспособление 
5 8 соперничество 5 0 приспособление 
6 8 приспособление 6 8 приспособление 
7 8 компромисс 7 8 приспособление 
8 8 приспособление 8 8 приспособление 
9 8 приспособление 9 7 избегание 

10 9  приспособление 10 8 приспособление 
 
Более наглядно полученные результаты представлены на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 – Стратегии поведения сотрудников в конфликтных ситуациях 
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Из данных рисунка 2 можно сделать вывод, что в исследуемой выборке доминиру-
ет такая стратегия поведения в конфликте, как приспособление. Данную стратегию 
поведения в конфликтных ситуация избирают 60 % 2 группы (6 человек) и 40 % 1 
группы (4 человека). Далее было выявлено, что 30 % 1 группы (3 человека) и 10 % 
респондентов 2 группы в ходе конфликтов выбирают стратегию соперничества. 
Также 20 % респондентов 1 группы (2 человека) и 20 % респондентов 2 группы вы-
бирают стратегию избегания. Стратегию компромисса в конфликтной ситуации из-
бирают 10 % респондентов 2 группы (1 человек) и 10 % респондентов 2 группы со-
ответственно. Стратегию сотрудничество не выбрал ни один из испытуемых обсле-
дованной выборки. Далее рассмотрим результаты методики на оценку уровня кон-
фликтности личности (по В. Ряховскому) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Уровни конфликтности сотрудников Оршанского отдела 

Департамента охраны МВД Республики Беларусь 

 
Из данных рисунка 3 мы можем увидеть, что среди сотрудников Оршанского от-

дела Департамента охраны МВД Республики Беларусь обеих групп очень высоких и 
очень низких показателей конфликтности не выявлено. 

Высокий уровень конфликтности выявлен у 10 % испытуемых первой группы  
(4 человека); чуть выше среднего – у 20 % испытуемых данной группы (6 человек); 
средний – у 25 % испытуемых (7 человек); уровень чуть ниже среднего имеют также 
25 % испытуемых (7 человек); наконец низкий уровень конфликтности был выявлен 
у 20 % испытуемых первой группы (6 человек). 

Что касается уровня конфликтности во второй группе, то высокий уровень выяв-
лен у 20 % испытуемых (6 человек); уровень чуть выше среднего – у 15 % испытуе-
мых (4 человека); средний уровень – у 20 % испытуемых второй группы (6 человек); 
уровень чуть ниже среднего – у 30 % испытуемых (12 человек); низкий уровень –  
у 15 % испытуемых данной группы (4 человека). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уровень конфликтности испытуе-
мых второй группы чуть выше, чем у испытуемых первой группы, то есть у руково-
дителей подразделений конфликтность выше, чем у рядовых сотрудников.  

Для установления статистической значимости полученных результатов по уров-
ням межличностных отношений в коллективе, уровням конфликтности сотрудников 
и стратегиями поведения в конфликтных ситуациях нами был использован метод 
математической статистики – ранговая корреляция Ч. Спирмена. 

Была выполнена ранговая корреляция Ч. Спирмена: 
1) Ранжирование значений А и В. Их ранги занесены в колонки «Ранг А» и 

«Ранг В»; 
2) Произведен подсчет разности между рангами А и В (колонка d); 
3) Возведение каждой разности d в квадрат (колонка d2); 
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4) Подсчитана сумма квадратов; 
5) Произведен расчет коэффициента ранговой корреляции rs. 
6) Определены критические значения. 
7) Полеченные данные (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Результат ранговой корреляция Ч. Спирмена 

№ 
п\п 

Критерий 
Критические 

значения 
Резуль-

тат 
rs 

Корре-
ляция 

p≤0.01 p≤0.05 
1 Низкий уровень оценки межлич-

ностных отношений и высокий уро-
вень конфликтности 

0,31 0,4 0,11 значима 

2 Высокий уровень оценки межлич-
ностных отношений низкий уровень 
конфликтности 

0,31 0,4 0, 74 не значима 

3 Средний уровень оценки межлич-
ностных отношений м средний уро-
вень конфликтности 

0,31 0,4 0,72 не значима 

4 Высокий уровень конфликтности и 
сотрудничество 

0,31 0,4 0,72 не значима 

5 Высокий уровень конфликтности и 
соперничество 

0,31 0,4 0,15 значима 

6 Высокий уровень конфликтности и 
избегание 

0,31 0,4 0,42 не значима 

7 Высокий уровень конфликтности и 
компромисс 

0,31 0,4 0,43 не значима 

8 Высокий уровень конфликтности и 
избегание 

0,31 0,4 0,42 не значима 

 
Основываясь на данных таблицы 3, было установлено, что существует корреляция 

между низким уровнем оценки межличностных отношений и высоким уровнем кон-
фликтности, высоким уровнем конфликтности стратегией поведения в конфликте 
«соперничество». Полученные данные свидетельствуют о наличии зависимости 
между исследуемыми признаками. 

Заключение. Результаты исследования показали, что большая часть респонден-
тов стремятся к близости с окружающими людьми, принимая их, на что окружающие 
отвечают респондентам взаимностью; при этом влияние окружения и респондентов 
является двояким – респонденты влияют на окружение и окружение влияет на них. 
Большая часть, скорее всего, удовлетворена межличностными отношениями в кол-
лективе, но эта удовлетворенность не полная – порядка 20-40% опрощенных отме-
чают некоторую неудовлетворенность в существующих отношениях на момент об-
следования. При этом ведущими стратегиями поведения в конфликте как у руково-
дителей, так и рядовых сотрудников являются соперничество и приспособление, а 
примерно 20 % испытуемых имеют высокий уровень конфликтности [3, с. 259].  

Нами была разработана программа по выработке конструктивных стратегий по-
ведения сотрудников ОВД в конфликте. Задачи программы определены как: развить 
у участников личностный смысл изучения стилей конфликтного поведения, сфор-
мировать у сотрудников и руководителей различных рангов знания о понятии, 
структуре и проявлении конфликтного поведении в социальной среде, изучить осо-
бенности конструктивные стратегии конфликтного поведения, сформировать стра-
тегии конфликтного поведения, определить личностно-профессиональную значи-
мость полученных изменений. Охарактеризованы этапы и блоки реализации про-



 

 

граммы. Описаны занятия по формированию конструктивных стратегий конфликт-
ного поведения сотрудников c использованием медиативных технологий Оршанско-
го отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 
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Вопросы, связанные с общением, и проблемы, возникающие в общении индивидов, организаций и 
культур, все чаще привлекают внимание отечественных и зарубежных специалистов – как теоретиков, 
так и практиков – в разных областях знания. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная деятельность, коммуникативные способности, 
врач, влияние, профессиональная направленность специалиста-медика. 

 

Issues related to communication and problems arising in the communication of individuals, 
organizations and cultures are increasingly attracting the attention of domestic and foreign specialists – 
both theorists and practitioners – in various fields of knowledge. 

Key words: communication, communicative activity, communicative abilities, doctor, influence, 
professional orientation of a medical specialist. 

 
Введение. Важность эффективного использования коммуникативных навыков и 

способностей, учитывая профессиональную направленность студентов (будущих 
врачей) юношеского возраста привлекает особенно в последнее время. Одна из при-
чин этого заключается в том, что центральным новообразованием юношеского воз-
раста, в котором находится большинство студентов, является система самосознания 
личности и связанная с ней самооценка, которая возникает в результате понимания 
человеком оценок других людей и их взаимосвязи с собственными оценками. Цель 
исследования – изучение коммуникативной деятельности будущих врачей в контек-
сте профессиональной направленности. 

Материал и методы. Теоретические методы (анализ литературы по проблеме ис-
следования); психодиагностические методы (метод тестирования: используемые ме-
тодики для диагностики коммуникативных способностей. 

Результаты и их обсуждение. Коммуникативная компетентность – это способ-
ность коммуникантов мобилизировать различные языковые знания (языковую ком-
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