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Самостоятельность. Обучающийся сам 
выбирает необходимую ему программу и 
направление, а также большим плюсом яв-
ляется то, что есть возможность обучаться у 
высококвалифицированных специалистов, 
тем самым достигается комфорт и успешное 
обучение без напряжения. 

Экономия. Исключается необходимость 
затрат на транспорт, зачастую можно найти 
абсолютно бесплатные учебные материалы 
и лекции и обучаться на расстоянии, ведь 
весь материал буквально помещается в од-
ном электронном устройстве. 

Недостатки применения дистанционных 
форм обучения:

Доступ к сети интернет и цифровым техно-
логиям. Далеко не у всех есть возможность поль-
зоваться в связи с различными ситуациями.

Отсутствие прямого контакта между пре-
подавателем и обучающимся может влиять 
на качество усвоения информации и умень-
шать внимание. 

Отсутствие практических занятий влияют 
на снижение контроля обучающихся и след-
ствием является снижение качества обучения. 

Большие затраты на создание единой 
системы дистанционного процесса на на-
чальном этапе, большая психологическая 
нагрузка на преподавательский состав, ведь 
формируется программа, подходящая для 
формата дистанционного занятия.

Нагрузка на органы зрения и состояние 
опорно-двигательного аппарата, при отсут-
ствии физических разминок и перерывов 
может привести к проблемам со здоровьем. 

Данная форма обучения открывает новые 
возможности и позволяет обучающимся ис-
пользовать любой материал для изучения 
интересующих направлений. Немаловаж-

ным фактором является экономия времени, 
комплексный подход и подкрепляется по-
стоянно совершенствующимися технологи-
ями. Дистанционное обучение по праву счи-
тается инновационной моделью обучения, 
ведь напрямую может стать аналогом стан-
дартному очному обучению [7]. 
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Резюме. Одним из условий, определяющих эффектив-

ность учебно-профессиональной деятельности 
студента-медика в высшем учебном заведении, 
является благоприятный климат в пределах его 
академической группы, дружеские отношения с 
одногруппниками. На сегодняшний день актуаль-
ность социальных конфликтов в обществе яв-

ляется сущностной психологической проблемой. 
Урегулирование этих конфликтов возможно че-
рез прямое влияние на причины их возникновения 
путем использования коммуникативных тех-
нологий в информационной плоскости. Одной из 
важных причин такой ситуации является углу-
бление внутриличностной проблематики каждо-
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го гражданина, которые постоянно находятся в 
условиях общественного кризиса современности. 
Становление атмосферы взаимопонимания, вза-
имоуважения, взаимопомощи, взаимовыручки в 
группе, как, собственно, и развитие самой группы, 
является длительным процессом, растянутым во 
времени. Его отсчет связан с момента вступления 
вчерашних старшеклассников в вуз, а финал — с за-
вершением ими обучения в вузе. Однако на каком бы 
этапе своей профессионализации в университете 
не находилась студенческая молодежь, каждый ее 
представитель для обеспечения конструктивного 
взаимодействия со своими сверстниками, настав-
никами должен уметь перестраивать собствен-
ное поведение в соответствии с конкретными 
ситуациями обучения, воспитания, общения. В слу-
чае, если человек не отличается гибкостью своего 
поведения, это может стать причиной возникно-
вения межличностных конфликтов прежде всего 
в студенческой среде, что негативно сказываются 
на учебной успешности будущих специалистов, их 
физическом состоянии и психическом здоровье. В 
статье рассмотрены особенности и причины сту-
денческих конфликтов в медицинских высших учеб-
ных заведениях. Освещены основные точки зрения 
на влияние и факторы развития конфликта меж-
ду преподавателем и студентом. 

Ключевые слова: конфликт, особенности конфлик-
тов, эмпатический потенциал

На сегодняшний день актуальность со-
циальных конфликтов в обществе является 
сущностной психологической проблемой. 
Урегулирование этих конфликтов возможно 
через прямое влияние на причины их воз-
никновения путем использования комму-
никативных технологий в информационной 
плоскости. Одной из важных причин такой 
ситуации является углубление внутрилич-
ностной проблематики каждого граждани-
на, которые постоянно находятся в условиях 
общественного кризиса современности [7]. 

Такое положение вещей указывает на 
важность и необходимость разработки ком-
плексной системы психологической помощи 
гражданам страны, в частности, студентам 
медицинских высших учебных заведений, 
из-за недостаточной сформированности их 
мировоззренческой позиции и эмоциональ-
ной нестабильности вследствие обществен-
ного труда [2]. 

Студенческий возраст — специфический 
период развития юношества, который обу-
словлен особенностями пребывания лично-
сти в учебном заведении. Этот период может 
проходить продуктивно или непродуктивно 
в зависимости от внешних и внутренних 
факторов. Внешними (социальными) факто-
рами могут выступать: сложная политиче-
ская, социальная и экономическая ситуация 
в стране, социальные условия пребывания в 

учебном заведении и вне его в этот период 
(материальное положение студента и ма-
териальные условия обучения и прожива-
ния), специфика учебно-воспитательного 
воздействия и отношение администрации и 
преподавателей к студенту, особенности от-
ношений со сверстниками в пределах своей 
группы, студенческого общества, со значи-
мыми или авторитетными взрослыми [8]. 

Внутренними (психологическими) фак-
торами особенностей адаптации студента 
к условиям учебного заведения могут вы-
ступать: особенности его мотивации к обу-
чению в определенном учебном заведении, 
уровень интеллектуального развития для 
овладения учебным материалом; внутри-
личностные особенности студента (уровень 
коммуникативности, социальной гибкости, 
целеустремленности, наличие психологиче-
ских проблем и умение их решать) [4].

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что современное студенчество 
пытается адаптироваться не только к ус-
ловиям высшего учебного заведения, но и 
социальным изменениям путем создания и 
апробации новых, более эффективных мо-
делей поведения [11]. С целью оптимизации 
адаптации к учебному заведению и перемен-
ных социальных условий общества, а так-
же повышению психологической культуры 
студентов-медиков необходимо создавать 
учебно-методические тренинги-консуль-
тативные центры, которые решают следу-
ющие задачи: содействие полноценному 
личностному развитию будущих специали-
стов-медиков, создание условий для форми-
рования у них мотивации к самовоспитанию, 
саморазвитию и повышению собственной 
психологической культуры, профилакти-
ка и коррекция отклонений в личностном 
развитии студентов-медиков; просвети-
тельско-пропагандистская работа по повы-
шению психологической культуры будущих 
специалистов-медиков; оптимизация психо-
логического микроклимата в студенческих 
группах, взаимоотношений между препода-
вательским составом и студентами, прове-
дение специальных практических занятий с 
молодыми преподавателями и аспирантами, 
направленных на улучшение их мастерства 
в проведении тренингов и консультирова-
ния по проблеме профессионально-психо-
логической культуры будущего специали-
ста, обеспечение подготовки методических 
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пособий (психологического инструмента-
рия), ориентированных на повышение про-
фессионально-психологической культуры 
будущих специалистов, предоставление 
консультативно-методичной помощи сту-
дентам-медикам, сотрудникам универси-
тета, участникам учебного процесса других 
учебных заведений в случае необходимости, 
содействие повышению качества подготов-
ки специалистов [1]. 

Выполнение вышеуказанных задач про-
исходит с помощью следующих видов пси-
хологической помощи: 

1) работа по профориентации студентов 
и помощь в выборе специализации, соответ-
ствующей их способностям и интересам; 

2) психологическая работа с преподава-
тельско-студенческими конфликтами с це-
лью их решения и предотвращения; 

3) психологическая работа с внутрилич-
ностными проблемами: одиночество; неком-
муникативность; агрессивность; конфликт-
ность; застенчивость; неуверенность в себе; 

4) работа с проблемами, которые требуют 
психиатрической помощи: депрессивность; 
суицидальные наклонности; булемия; об-
сессивно-компульсивное расстройство; рас-
стройство тревожности; неврозы; зависимо-
сти от наркотиков, алкоголя, игры, людей; 

5) работа с межличностными конфликтами 
в пределах университета, общежитий и вне их; 

6) работа с осознания смысла жизни; 
7) работа по повышению мотивации к об-

учению, организованности, целеустремлен-
ности, настойчивости, ответственности [3].

Кроме этого, следует обратить внимание 
на важность формирования психологиче-
ской культуры студентов в течение препо-
давания психологических дисциплин, во 
время которых преподаватели с психологи-
ческим образованием имеют возможность 
наблюдать за динамикой и особенностями 
развития каждой личности будущего меди-
ка, оказывать психологические рекоменда-
ции по улучшению адаптации к жизненным 
условиям, корректировать с помощью при-
менения специальных психологических тех-
ник их личностные свойства [9]. 

С этих позиций следует выделить высо-
кую эффективность проведения тренингов 
самопознания и общения на 1 и 2 курсах, где 
студенты имеют возможность больше узнать 
друг о друге, строить тесные дружеские от-
ношения, повышать уровень стрессоустой-

чивости [6]. Особое значение приобретает 
повышение осведомленности преподавате-
лей о психологических особенностях студен-
ческого возраста, толерантного отношения 
и применения индивидуального подхода к 
каждому студенту, умение эффективно раз-
решать конфликты и помогать студентам 
в преодолении их жизненных трудностей. 
Это направление работы требует разработ-
ки новых форм его реализации (например, 
учебных семинаров, групповых дискуссий, 
круглых столов для преподавателей) [5]. 

Итак, работа учебно-методического тре-
нинго-консультативного центра, в частности, 
активное использование информационных 
технологий для решения внутриличностных 
проблем как одной из основных причин со-
циальных конфликтов, является актуаль-
ной, необходимой и важной. Дальнейшего 
внедрения в практику ждут специальные 
приемы подготовки старших студентов к со-
провождению младших студентов, анализ 
различных тем социально-психологической 
направленности на основе работы психологи-
ческого клуба, тренинги по преодолению раз-
личных психологических проблем, развитие 
форм психологической помощи студентам.

Поэтому, необходимо отметить, что ме-
дицинский работник как медиатор должен 
в совершенстве владеть искусством орга-
низации и проведения переговоров, знать 
технику постановки вопросов, правила ра-
циональной дискуссии [10]. Именно он пер-
манентно контролирует атмосферу перего-
воров, «разряжает» возможно напряжение 
между сторонами, напоминает участникам 
переговоров правила, по которым будет 
проходить процесс медиации, контролирует 
регламент работы.
N.K. Baziyan-Kuhto, A.P. Kuhto, Yu.D. Kostyamin, S.S. Lyalikov 
COMMUNICATIVE CREATIVITY OF MEDICAL 
UNIVERSITY STUDENTS IN SOLVING CONFLICT 
SITUATIONS
Summary. One of the conditions that determine the 

effectiveness of the educational and professional 
activity of a medical student in a higher educational 
institution is a favorable climate within his academic 
group, friendly relations with classmates. Today, 
the relevance of social conflicts in society is an 
essential psychological problem. The settlement of 
these conflicts is possible through direct influence 
on the causes of their occurrence through the use 
of communication technologies in the information 
plane. One of the important reasons for this situation 
is the deepening of the intrapersonal problems of 
each citizen, who are constantly in the conditions 
of the social crisis of our time. The formation of an 
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atmosphere of mutual understanding, mutual respect, 
mutual assistance, mutual assistance in the group, 
as, in fact, the development of the group itself, is a 
long process, stretched out in time. Its countdown is 
associated with the moment yesterday’s high school 
students entered the university, and the final — with the 
completion of their studies at the university. However, 
at whatever stage of their professionalization at the 
university the student youth, each of its representatives, 
in order to ensure constructive interaction with their 
peers, mentors, should be able to restructure their own 
behavior in accordance with the specific situations of 
training, education, communication. If a person does 
not differ in the flexibility of his behavior, this can cause 
the emergence of interpersonal conflicts, primarily in 
the student environment, which negatively affects the 
educational success of future specialists, their physical 
condition and mental health. The article discusses the 
features and causes of student conflicts in medical higher 
educational institutions. The main points of view on the 
influence and factors of the development of the conflict 
between the teacher and the student are highlighted.

Key words: conflict, features of conflicts, empathic 
potential
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Резюме. Современная система высшего професси-
онального образования предусматривает для 
студентов не только посещение лекций, семи-
наров, практических и лабораторных занятий, 
но и активное участие в научной, творческой, 
практической работе. Важным условием каче-
ственного образования, а также развития позна-
вательной активности, можно смело назвать 
научно-исследовательскую работу. Она является 
видом деятельности и обеспечивает выработку 
у студентов личностного знания, собственных 
взглядов, научного мировоззрения, обеспечивает 
бесценный опыт и навыки работы с информаци-
ей. Традиционной формой организации научной 
студенческой работы стала организация сту-
денческих научных кружков. Студенческие круж-
ки — это часть университетской культуры, без 
которой трудно представить научную и учебную 

работу любого вуза. А если рассматривать ино-
странную образовательную систему, то и там 
студенческие кружки получили широкого распро-
странения. Работа в кружках помогает студен-
там развиваться и раскрывать свой потенциал, 
способствует успеху и профессиональному росту. 
Большая часть студентов, участвующих в науч-
ных кружках, в своей деятельности выделяют 
следующие мотивы: стремление к самореализа-
ции и познавательный интерес. Если рассматри-
вать занятия научной деятельностью как глав-
ный критерий в стремлении к самореализации, то 
четко видно, как это помогает развитию самой 
личности, а также реализации ее в современном 
мире. В статье представлены основные формы 
научно-исследовательской работы студентов 
в рамках студенческих научных кружков. Опыт 
кафедр позволяет получить устойчивые навыки 
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