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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИЙ И ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Гасан А.С.  
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 

 

Статья посвящена взаимосвязи эмоций и поведения личности в кон-

фликтной ситуации. В статье анализируются современные подходы ис-

следователей в области конфликтов и отводимое ими место эмоциональ-

ным состояниям. Описывается влияние эмоций на образ конфликтной си-

туации личности, а вследствие этого и поведенческие реакции личности. 

В статье также показывается представление конфликта через фруст-

рированные потребности. 

Ключевые слова: эмоции, конфликт, образ конфликтной ситуации, 

фрустрация, эмоциональный интеллект. 
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THE INTERCONNECTION OF EMOTIONS AND BEHAVIOR  

OF THE PERSON IN A CONFLICT SITUATION 

 

Gasan A.S.  
Udmurt State University, Izhevsk, Russia 

 

The article focuses on the interconnection of emotions and behavior of the 

person in a conflict situation. The article analyzes the current approaches of re-

searchers in the field of conflict and allotted them a place of emotional states. It 

describes the influence of emotions on the image of the conflict of the individual, 

and as a consequence, and behavioral reactions of the person. The article also 

shows the representation of the conflict through the frustrated needs. 

Keywords: emotion, conflict, the image of conflict, frustration, emotional 

intelligence. 

 

В настоящий момент актуальной проблемой в социальной психоло-

гии остается поиск применения факторов, взаимосвязанных с поведением в 

конфликте. Н.И. Леонов анализируя проблемы поведения в конфликте, 

выделяет 3 фактора: личностно-деловой; социально-психологический; 

эмоциональный (Леонов, 2006). Отечественные и зарубежные исследова-

тели считают, что интенсивно-эмоциональные переживания в конфликте, 

оказывают влияние как на восприятие конфликтной ситуации партнеров 

по взаимодействию, так и на предпочтение стратегий и способов взаимо-

действия в конфликте (Н.И. Леонов, А.Я. Анцупов, Н.В. Гришина, 

С.Л. Рубинштейн, Н.В. Куницына, Н.В. Молчанова). В конфликтной си-

туации предмет конфликта переживается особо эмоционально, и порой по-

буждает к агрессивному поведению участников (Д. Доллард, Н. Миллер), 

соответственно данный фактор становится препятствием к эффективному 

и конструктивному разрешению конфликтов. В связи с этим становится 

актуальным анализ взаимосвязи эмоций на тип реагирования в конфликте. 

Анализируя современные подходы исследователей в области кон-

фликтов, большинством авторов подчеркивается взаимосвязь эмоций с 

конфликтом. Так, Леонов Н.И., подчеркивает, что осознание ситуации как 

конфликтной, всегда сопровождается эмоциональным окрашиванием, со-

ответственно возникающие при этом эмоциональные состояния оказыва-

ются включенными в динамику любого конфликта, активно влияя на его 

течение исход. По его мнению, механизм возникновения и влияния эмо-

циональных состояний участников конфликта на его развитие также явля-

ется специфической проблемой социально-психологического анализа (Ле-

онов, 2006). А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов указывают, что эмоции – это 

один из основных факторов, способствующих возникновению конфликтов. 

Они часто являются реакцией человека на заметное и значимое несовпаде-

ние реального хода развития событий с тем, на который он рассчитывал, 
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если же возникшие ситуации не оправдывают ожиданий, что часто бывает, 

это вызывает у человека негативные эмоции, и приводит к ухудшению 

взаимоотношений (Анцупов, Шипилов, 2007). Об этом же свидетельствует 

и А.Н. Лутошкин, который указывает на влияние фактора эмоций на ин-

терпретацию людьми возникшей ситуации: «несоответствие (соответствие) 

эмоциональных реакций разных людей на одну и ту же ситуацию – это 

сигнал расхождения (совпадения) в установках, нормах ценностях (Лу-

тошкин, 1978). Зачастую именно такое расхождение в эмоциональных ре-

акциях на определенную ситуацию и ведет к возникновению конфликта. 

Л.И. Никовская с Б.И. Степановым отмечают, что слишком высокая сте-

пень эмоциональной насыщенности затрудняет адекватное восприятие си-

туации и противоположные стороны, рождая ложные образы и опасения, 

агрессивность и дегуманизируя восприятие оппонентов (Никовская, 2000).  

Анализируя взаимосвязь эмоционального фактора с поведением в 

конфликте, важно заострить внимание на том, каким образом эмоции ока-

зывают влияние на образ конфликтной ситуации, и определяют, в конеч-

ном счете, поведение участников. 

В психологической литературе указывается на то, что эмоции явля-

ются следствием отражения непосредственного субъективного отношения 

к объектам действительности (А.Н. Леонтьев, Н.И. Леонов, С.Л. Рубин-

штейн, П.В. Симонов, Л.М. Аболин). Подобное индивидуализированное 

отражение действительности, по словам Н.И. Шевандрина, осознается как 

«значение-для-меня» (Шингаров, 1971). Другими словами, при столкнове-

нии индивида с различными событиями и объектами реальности у него 

формируется субъективный образ, отражающий субъективную значимость 

происходящего. Именно сформированные образы участников конфликта 

определяют их интерпретацию конфликта, а также их поведенческие реак-

ции. При этом, как подчеркивает М.М.Лебедева, находясь в состоянии 

конфликтных отношений, участники игнорируют тот факт, что негативные 

образы одной стороны влияют на образы другой, усиливая их враждебный 

характер. При этом в ходе конфликта, его участники воспринимают и оце-

нивают одни и те же события настолько различным образом, что их вос-

приятие и оценки часто приобретают зеркальный, то есть диаметрально 

противоположный характер, с ярко выраженной отрицательной эмоцио-

нальной оценкой противоположной стороны. Этот феномен получил на-

звание «зеркальных образов». Более того, участники склонны усиливать 

имеющиеся различия и игнорировать наличие общих моментов (Лебедева, 

1997). 

По определению С.Л.Рубинштейна, эмоции являются психическим 

отражением (переживанием) актуального состояния потребностей челове-

ка. Данное определение нашло свое отражение в исследовательской работе 

Н.В. Молчановой, в которой автор заключает, что эмоциональная оценка 

ситуации конфронтационного диалога приводит к тому, что субъект ком-
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муникации концентрирует свое внимание на тех моментах реальности, ко-

торые важны и желанны для него, и менее внимателен к тому, что не отве-

чает требованиям актуальной на данный момент потребности. Это означа-

ет, что эмоции способствуют опредмечиванию актуализированной потреб-

ности в виде индивидуально значимой модели ситуации, ее процесса и ре-

зультата. Словам и действиям субъекта коммуникации приписывается из-

мененный, личностно значимый смысл, т.е. возникает целостный образ, 

который является результатом переработки поступающей информации. 

Партнеры даже не пытаются проверить одинаковость понимания смысла 

ситуации или слов собеседника, слова и действия партнера оцениваются в 

соответствии с собственным представлением о том, что именно необходи-

мо говорить и делать. Таким образом, под влиянием эмоций у субъектов 

возникает индивидуальный ситуативный психический образ искаженной 

реальности, на основе которого возникают ответные поведенческие реак-

ции (Молчанова, 2005). 

Психический образ всегда является эмоционально окрашенным, в 

нем отражается удовольствие или неудовольствие от происходящих собы-

тий. Эмоция, как психический феномен, связывающий прошлое с настоя-

щим и будущим, способствует тому, что возникает тенденция к непосред-

ственной актуализации определенных представлений как ранее сформиро-

ванных, так и предвосхищаемых. Эти представления в конечном итоге и 

определяют поведение человека в конкретной ситуации. 

Эмоции, являясь психическим отражением актуального состояния 

потребностей, при невозможности их удовлетворения вызывают также и 

определенное эмоциональное напряжение – фрустрацию, которая в свою 

очередь вызывает нарушение адекватности поведения, нередко проявляю-

щейся в форме агрессии. Подобные объяснения находят свои подтвержде-

ния во фрустрационной теории агрессии (Д. Долард, Н. Миллер). Авторы 

данной теории рассматривали агрессию как реакцию на фрустрацию, пола-

гая что в побуждении к агрессии решающее значение имеют три фактора: 

1) степень ожидаемого субъектом удовлетворения от будущего достиже-

ния цели; 2) сила препятствия на пути достижения цели; 3) количество по-

следовательных фрустраций.  

Однако на современном этапе в ходе множества экспериментов 

(Майерс, 2000) было выяснено, что прямым следствием фрустрации явля-

ется не собственно агрессия, а состояние особого психического напряже-

ния, включающее целый комплекс негативных эмоций, а также атипичным 

поведением: регрессией, агрессией, активизацией других защитных меха-

низмов, эмоционально-физиологической стрессовой реакцией. Совершен-

но очевидно, что подобные негативные переживания повышают потенци-

альную конфликтность индивида. Схожих мыслей и придерживался 

Ф.Е. Василюк, который, анализируя конфликт как критическую ситуацию, 

утверждал, что субъективно конфликт переживается как «невозможность», 
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в которой оказалась жизнедеятельность субъекта. «Невозможность же эта, 

в свою очередь определяется тем, какая жизненная необходимость оказы-

вается парализованной в результате неспособности имеющихся у субъекта 

типов активности справиться с наличными внешними и внутренними ус-

ловиями жизнедеятельности» (Василюк, 1984). 

Таким образом данное представление дает еще одно понимание кон-

фликта – через фрустрированные потребности. По своей сути конфликт 

является фрустрирующей ситуацией, в нем по аналогии со структурой 

межличностного конфликта принято выделять фрустратора (тот стимул, 

который приводит к фрустрационному состоянию личности), фрустраци-

онную ситуацию, фрустрационную реакцию и фрустрационные последст-

вия.  

Поиск детерминант конфликтности, с точки зрения эмоциональных 

переживаний является актуальной задачей для ученых и на современном 

этапе. Рядом авторов в качестве такой детерминанты выделяется эмоцио-

нальный интеллект (Д. Гоулман, И.Н. Андреева, Д.В. Люсин, Е.В. Сидо-

ренко, Р. Бар Он, Д. Майер, П. Саловей, Д. Карузо, Н. Шутте). Эмоцио-

нальный интеллект является относительно новым понятием в отечествен-

ной и зарубежной психологии. До настоящего времени в психологической 

науке нет общепризнанного определения понятия «эмоциональный интел-

лект». Один из авторов определяет его как способность человека распозна-

вать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и 

свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и 

эмоциями других людей в целях решения практических задач (Алешина, 

Шибанов, 2014). Эмпирические исследования роли эмоционального ин-

теллекта в конфликте очень немногочисленны (С.П. Деревянко, Н. Шутте, 

Р. Коушал), но свидетельствуют о том, что эмоциональный интеллект про-

является как в восприятии конфликтной ситуации, так и в предпочтении 

стратегий взаимодействия в конфликте. В то же время взаимосвязь эмо-

ционального интеллекта на поведение личности в конфликтной ситуации 

до настоящего времени не становилась предметом исследования, что дает 

перспективы для дальнейшего исследования данных феноменов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ ПОДРОСТКОВ 

С СУБЪЕКТНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ 

 

Главатских М.М.  
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 

 

Социально-психологическая зрелость рассматривается как психоло-

гический конструкт, порождаемый в процессе интеграции социальных и 

индивидуальных компонентов зрелости и как субъектность, смысловое, 

когнитивное образование. Обнаружены существенные различия в струк-

туре представлений школьников о себе с субъектной ориентацией соци-

ально-психологической зрелости. В статье анализируются результаты 

эмпирического исследования, выполненного на выборке из 368 школьников 

с применением психосемантических методов. Результаты исследования 

вносят вклад в понимание процессов развития социально-психологической 

зрелости. 

Ключевые слова: структура социально-психологической зрелости 

подростков, развитие социально-психологической зрелости, субъектность, 

интегративный подход.  

 

REPRESENTATIONS OF ABOLESCENTS ABOUT THEMSELVES 

OF WITH SUBJECTNESS THE ORIENTATION  

OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL MATURITY 
 

Glavatskikh M.M.  
Udmurt State University, Izhevsk, Russia 

 

The socio-psychological maturity of personality is considered psycholog-

ical construct generated through notional, cognitive, semantic construct. The 

research has found significant differences in the structure of representations 

about themselves in the adolescents of the subjectness orientation of the socio-

psychological maturity. The article presents the results of empirical research on 

the sample group of 368 adolescents. The investigation results make a contribu-

tion to understanding of adolescents’ relation development of socio-

psychological maturity. 


