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КОНФЛИКТ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 

Леонов Н. И. 

 

Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи внутриличностного конфликта и 

межличностных отношений в группе. Описаны последствия, к которым может приве-

сти внутриличностный конфликт если он вовремя не разрешается. 

Ключевые слова: конфликт, внутриличностный конфликт, невротический кон-

фликт, отношение. 

The article is devoted to the consideration of the relationship between the interpersonal 

conflict and interpersonal relations in the group. The consequences to which an intrapersonal 

conflict can result if it is not resolved in time are described. 

Keywords: conflict, intrapersonal conflict, neurotic conflict, attitudes. 

 

Проблема конфликтов является фундаментальной для психологиче-

ской науки. Во многих теоретических подходах психологические конфлик-

ты, их характер и содержание становятся основой объяснительных моде-

лей поведения личности в разнообразных ситуациях. Противоречия, кон-

фликты, кризисы, переживаемые человеком, рассматриваются сегодня как 

источник развития личности, определяют ее конструктивный или деструк-

тивный жизненный сценарий. Каждый человек в жизни может оказаться в 

конфликтной ситуации не только с окружающей социальной средой, но 

прежде всего с самим собой. Проблема конфликтов в межличностных от-

ношениях остается острой и значимой для людей всех возрастов и профес-

сий. Считается, что причина внешних конфликтов определенным образом 

связана с внутренним конфликтом. «Многообразные отношения, – писал в 

этой связи А.Н. Леонтьев, – в которые человек вступает к действительно-

сти, являются объективно противоречивыми. Их противоречия и порож-

дают конфликты, которые при определенных условиях фиксируются и 

входят в структуру личности» [4, с. 222]. 

Под конфликтом мы понимает «форму проявления противоречия, не 

разрешенного в прошлом или разрешаемого в настоящем, которое возни-

кает в ситуации непосредственного взаимодействия субъекта и обуслов-

ленного противоположно выбранными целями, представлениями, образа-

ми конфликтной ситуации, осознаваемыми или неосознаваемыми действи-

ями, направленными на разрешение или снятия противоречия» [3, с. 169]. 

Таким образом, мы констатируем пространственно-временной параметр 

конфликтов, так как они могут быть обусловлены как неразрешимыми 
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противоречиями прошлого, так и противоречиями, обусловленными в 

настоящем, но возникающие в ситуации непосредственного взаимодей-

ствия. Они имеют начало и конец. Конфликт всегда локализован, имеет 

четкую пространственную организацию, структурирован. Особого внима-

ния исследователей заслуживают ситуация, когда незавершенные ситуа-

ции, обуславливающие внутриличностный конфликт, могут перерастать в 

межличностный или в невротический. Переживания, обусловленные кон-

фликтом, становятся источником заболевания в том случае, когда они за-

нимают центральное место в системе отношений личности. В.Н. Мясищев 

утверждал, что личность, как система отношений, характеризуется уров-

нем, своей структурой и динамикой; он выявлял вектор развития этих от-

ношений и барьеры на путях их реализации. Автор отмечал: «Психологи-

ческие отношения человека в развитом виде представляют целостную си-

стему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с 

различными сторонами объективной действительности. Эта система выте-

кает из всей истории развития человека, она выражает его личный опыт и 

внутренне определяет его действия, его переживания» [6, с. 155]. Человек 

не может изменить ситуацию так, чтобы исчезло патогенное напряжение, и 

был найден рациональный выход из сложившегося положения. Такой кон-

фликт занимает ведущее место в жизни человека, оказывается для него не-

разрешимым и, затягиваясь, создает аффективное напряжение, обостряю-

щее противоречие, усиливает трудности, повышает неустойчивость и воз-

будимость, углубляет и болезненно фиксирует переживания, снижает 

продуктивность и самоконтроль. В.Н. Мясищев считает, что отношение 

выражает связь личности с действительностью, эта связь, как и личность в 

целом, динамична, процессуальна и структурирована. Деформация этой 

связи порождает аффективное напряжение, которое не может перерабо-

таться личностью рационально и приводит к функциональным нарушени-

ям. Данные размышления автора подтверждаются разработанной им клас-

сификацией невротических конфликтов. Он описывает конфликты истери-

ческого, обсессивно – психастенического и неврастенического типов. 

Истерический тип характеризуется завышенными претензиями личности в 

сочетании с недооценкой объективных условий или требований окружаю-

щих. Обсессивно-психастенический тип невротического конфликта харак-

теризуется противоречивыми собственными потребностями, борьбой меж-

ду желанием и долгом, между моральными принципами и личными привя-

занностями. Неврастенический тип представляет собой противоречие 
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между возможностями личности и ее завышенными требованиями к себе. 

При возникновении этого конфликта играют роль высокие требования, 

предъявляемые напряженностью современной жизни. 

Таким образом, невротический конфликт как личностно неразреши-

мая проблема «быть собой среди других» преломляется проблемой «быть» 

(базальным уровнем беспокойства при неврозе страха), проблемой «быть 

собой» (при неврозе навязчивых состояний), проблемой «быть собой среди 

других» (с акцентом на «быть собой» при истерическом неврозе) или быть 

среди других» (при неврастении) [7]. 

Деструктивные последствия внутриличностного конфликта касаются 

не только внутренней структуры личности, но и ее взаимодействия 

с другими людьми в группе: в семье, школе, вузе, организации и т.д. Таки-

ми негативными последствиями могут быть: повышенная чувствитель-

ность к критике, деструкция существующих межличностных отношений; 

неожиданное обособление личности в группе, отсутствие увлеченности, 

все то, что в психологии получило название «отступлением»; пугающая 

информация – критиканство, ругательства, демонстрация своего превос-

ходства; формальная вежливость, девиантное (отклоняющееся) поведение 

и неадекватная реакция на поведение других; ответы невпопад, приводя-

щие собеседника в замешательство; поиск виноватых – обвинение других 

во всех грехах или, напротив, самобичевание. Если внутриличностный 

конфликт вовремя не разрешается, то он может привести и к бо-

лее тяжелым последствиям. 

Следовательно, актуальным является повышение конфликтной ком-

петентности субъектов конфликта. Анализируя конфликт, необходимо ис-

ходить также из характеристик социальной среды, в которой он произо-

шѐл, и особенностей его участников. В.С. Мерлин считал, что основная 

проблема психологии личности состоит в том, чтобы определить соотно-

шение социально-типичных и индивидуально-своеобразных черт. Именно 

эти параметры определяют конфликтное поведение сторон. Опираясь на 

разрабатываемую им теорию интегральной индивидуальности, он впервые 

в отечественной психологии дает научно обоснованное понимание психо-

логического конфликта и определяет его как «состояние более или менее 

длительной дезинтеграции личности, выражающееся в обострении суще-

ствовавших ранее или возникновение новых противоречий между различ-

ными сторонами, свойствами, отношениями и действиями личности» [5, 

с.20]. Именно оценка с внешней стороны может провоцировать проявления 
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конфликта. Внешние факторы становятся и условием становления индиви-

дуального стиля поведения в конфликтной ситуации, когда человек вы-

нужден вырабатывать целесообразные способы совладания с этой ситуа-

цией в соответствии со своей индивидуальностью. 

В ходе эмпирического исследования нами выявлено, что при 

отсутствии необходимых знаний и умений руководитель может только 

обострить конфликт. Наличие собственных интересов у руководителя 

является причиной того, что порой иначе, чем участники, воспринимает 

проблему и отношения сторон в конфликте. В частности, существует 

феномен «приписывающей ошибки», т.е. тенденции внешнего 

наблюдателя, в том числе руководителя, видеть ответственными за 

конфликт главным образом его участников, а не обстоятельства, в то время 

как сами участники винят каждый противоположную сторону или 

обстоятельства.  Очень важно, чтобы он мог владеть посреднической 

технологией. В этой связи интересным является пожелание представителей 

психоаналитического направления, что прежде чем разрешать конфликты 

окружающих, необходимо разрешить свой конвульсивный конфликт. 

С исследовательской точки зрения важным является знание маркеров 

внутриличностных конфликтов, знание его дефиниции, типологии.         

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов за основу классификации 

внутриличностных конфликтов взяли ценностно-мотивационную сферу 

личности [1, С. 74]. В зависимости от того, какие стороны внутреннего 

мира личности вступают в конфликт, они выделяют следующие основные 

его виды: мотивационный конфликт, нравственный конфликт, конфликт 

нереализованного желания, или комплекса неполноценности, ролевой 

конфликт, адаптационный конфликт, конфликт неадекватной самооценки, 

невротический конфликт. Но этим не исчерпывается многообразие 

внутренних конфликтов. Как зарубежные, так и отечественные авторы, в 

зависимости от их теоретической ориентации, предлагают свои типологии: 

конфликт между «Я-концепцией» и идеальным «Я» (К. Роджерс); 

конфликт между человеческими влечениями, биологическими 

потребностями и социальными нормами, который носит биологический и 

биосоциальный характер (3. Фрейд); конфликт между стремлением к 

самоактуализации и реальным результатом (А. Маслоу). конфликт, 

обусловленный необходимостью выбора между силами равной величины, 

действующими на личность (К. Левин); конфликт между стремлением к 

смыслу жизни и экзистенциальным вакуумом, т.е. «ноогенный» конфликт, 
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или «экзистенциальная фрустрация» (В. Франкл); конфликт между 

элементами внутренней структуры личности. между ее мотивами 

(А. Леонтьев). Для всех теоретических авторских моделей характерно 

одно: неразрешимые противоречия личности прямым или опосредованным 

образом влияют или опосредуют характер межличностных отношений. 

Н.В. Гришина, изучая межличностные конфликты, рассматривает их 

как вид социальной ситуации и считает, что "традиционное 

психологическое рассмотрение межличностных конфликтов с позиции 

индивидуальной психологии в терминах личностных переменных не дает 

полного описания всей феноменологии межличностных конфликтов" [2]. 

Необходимым элементом этого описания является использования концепта 

"определение ситуации". "Определение ситуации как конфликтной 

является пусковым механизмом возникновения конфликта" – считает 

автор [2, с.15]. Ею выявляются признаки, с помощью которых можно 

выделить конфликт из ряда других социальных ситуаций: противоречие, 

возникающее между участниками ситуации; их противодействие друг 

другу; аффективные проявления, сопровождающие их столкновение. 

Таким образом, автором дается научно обоснованное определение 

межличностного конфликта, который понимается "как биполярное явление 

– противостояние двух начал, проявляющее себя в активности сторон, 

направленной на преодоление противоречия, причем стороны конфликта 

представлены активным субъектом (субъектами)" [2, с.15]. Данный подход 

позволяет учитывать легкость изменения поведения в зависимости от 

ситуации и, в большей степени, акцентировать внимание на адекватности и 

эффективности той или иной стратегии и типов реагирования. 

Трудности исследования механизмов перехода этих конфликтов (из 

внуриличностных в межличностные и обратно) обусловлены как дефици-

том научных методов их изучения, так и эклектизмом методов при их изу-

чении. Это предъявляет особые требования к выбору методов, которые 

должны быть адекватны поставленным задачам и теоретическим основа-

ниям. 
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ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЙ И ИНТЕГРАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ 
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№ 25.8407.2017/8.9 

Мазилов В. А., Слепко Ю. Н. 

 

Статья ставит проблему расширения сферы использования теории отношений, 

распространяя ее на методологию психологической науки. Учет отношений значим и 

для интеграции психологического знания, и для интеграции психологического сообще-

ства. 

В статье обсуждается проблема интеграции в психологии. Утверждается, что 

решению проблемы интеграции препятствуют другие нерешенные проблемы психоло-

гии. К их числу относится неопределенный статус психологии и, как следствие, неод-

нозначные взаимоотношения с другими науками, множественность трактовок предмета 

психологии. Выделяются причины недостаточной интеграции: наличие не вполне адек-

ватных установок в отношении понимания механизмов, технологии и средств интегра-

ции у психологов исследователей; отсутствие необходимого методологического аппа-

рата для разработки технологии взаимодействия разных подходов к исследованию про-

блем психологии; отсутствие позитивных примеров демонстрации обоих видов 

интеграционных процессов - в психологическом сообществе и психологическом зна-

нии. Интеграционные процессы, естественно, происходят не только в психологии, но и 

в других дисциплинах. И, таким образом, в поле рассмотрения попадают как внутри-

дисциплинарные, так и междисциплинарные отношения, и аспекты интеграции. 

Ключевые слова: психология, интеграция, отношение, виды интеграции, фило-

софия науки. 

The article raises the problem of extending the scope of the theory of relations, extend-

ing it to the methodology of psychological science. Accounting relationships are significant 
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