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Аннотация: Настоящая статья посвящена о конфликтах, которые  могут 

стать значимых явлений психической жизни человека непосредственно связано с 

проблемой психического благополучия. Исследование межличностного оценивания 

в условиях конфликта показало, что в ситуации конфликта оценка выступает в 

форме простого перечисления негативных качеств, приписываемых 

оцениваемому. 
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Следовательно, говоря о поведении человека в конфликте, мы должны были 

бы говорить о целях как осознаваемых им мотивах своего поведения и просто о 

мотивах в тех случаях, когда человек не ставит перед собой сознательных целей. 

Однако ответ на вопрос об осознаваемости или неосознаваемое  мотива далеко не 

очевиден. Конфликт как одно из значимых явлений психической жизни человека 

непосредственно связан с проблемой психического благополучия — 

фундаментальной проблемой всей психологической науки, по-разному решаемой 

ее различными дисциплинами. 

Нормальный конфликт предполагает выбор между различными 

возможностями, позициями, убеждениями и т. д., осуществляя который человек и 

разрешает конфликт. Невротический конфликт всегда бессознателен: внутренние 

противоречия поглощают человека, не оставляют ему выбора, делают его 

беспомощным. Хорни описывает этот конфликт следующим образом: 

«...Конфликтная ситуация невротичного человека проистекает из отчаянного 

навязчивого желания быть первым и из столь же сильного навязчивого побуждения 

сдерживать себя. Если он что-либо сделал успешно, то в следующий раз вынужден 

сделать это плохо. За хорошим уроком следует плохой, за улучшением в ходе 

лечения следует рецидив, хорошее впечатление на людей сменяется плохим. Такая 

последовательность все время повторяется и рождает чувство безнадежности 

борьбы с превосходящими силами. 

Например, при возникновении конфликта с начальником человек обсуждает 

сложившуюся ситуацию с коллегами, стремясь убедить их в своей правоте, 
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заручиться их возможной поддержкой или просто желая выговориться. Поскольку 

при этом он не ставит перед собой конкретных задач, то, в соответствии с 

приведенным определением, в данном случае о целях речь не идет. 

Но если мы спросим его, важно ли для него, чтобы окружающие считали его 

поведение обоснованным и справедливым, он ответит утвердительно и 

аргументирует свою позицию. Возможно, до нашего вопроса он и не задумывался 

над этим, но теперь ясно и вполне осознанно говорит о своих стремлениях. 

Означает ли это, что у него появилась конкретная цель? («Отдает ли он себе 

отчет в своих действиях?» — эта конструкция из обыденной речи также 

подразумевает возможность неосознавания, «неотчета» перед самим собой в своих 

стремлениях) 

Для человека, переживающего конфликт, «потребное будущее» — это 

преодоление противоречия. Феноменология конфликтов с тем вряд ли участник 

конфликта станет формулировать свои цели в этой системе представлений. 

Сложность данной проблемы возрастает, когда мы начинаем рассуждать о 

целях социального взаимодействия. Люди входят в определенные типы 

взаимодействия или ситуаций, ожидая, что смогут реализовать свои стремления, 

достичь поставленной цели. Столь же распространенным в литературе по 

психологии социальных ситуаций является представление, что цели являются 

центральной характеристикой социальной ситуации, ее системообразующим 

признаком, тогда как остальные признаки ситуаций могут быть определены через их 

отношение к целям ситуации. 

Исследование конфликтов в школе показало наличие существенных 

расхождений между представлениями учеников и учителей о причинах 

возникающих между ними разногласий. Так, с точки зрения учеников, основные 

причины их конфликтов с учителями сводятся к оскорблениям со стороны учителя, 

его нетактичному поведению; отсутствию объективности в оценке знаний учеников; 

завышенным требованиям. Нетрудно заметить, что каждый из участников видит 

причины возникающих конфликтов в противостоящей стороне и возлагает на нее 

ответственность за их разногласия. 

Тенденция педагогов возлагать ответственность за возникающие конфликты на 

учеников обнаруживает явную связь со стажем работы учителя: она оказалась 

самой высокой в группе молодых учителей со стажем работы до 5 лет; далее, в 

группе учителей со стажем от 6 до 10 лет наблюдается ее ослабление; и наконец, 

среди педагогов со стажем свыше 10 лет эта тенденция вновь возрастает, причем с 

заметным увеличением количества негативных суждений в адрес учеников. Для 

молодых учителей возложение ответственности на ученика скорее всего есть форма 

ухода от признания собственного неумения строить взаимоотношения, решать 

педагогические задачи и разрешать возникающие проблемные ситуации. Перенос 

ответственности за конфликты на учеников у учителей со стажем работы более 10 


