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ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ И ПУТИ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ
Наличие у человека внутриличностного конфликта 

часто является одной из главных причин возникнове-
ния межличностных конфликтов.

Внутриличностный конфликт — один из основных 
типов конфликта, остро переживаемое психическое 
состояние, вызванное амбивалентностью чувств и за-
тянувшейся борьбой мотивов, интересов, влечений, 
отражающих противоречивые связи с социальной 
средой и задерживающих принятие решения. Острота 
протекания внутриличностного конфликта зависит от 
восприятия личностью значимости трудной ситуации, 
ее психологической устойчивости [1]. Его рассматри-
вают как столкновение двух сильных, но противопо-
ложно направленных тенденций [2], как результат 
неудовлетворения глубоких и актуальных мотивов 
и отношений личности [3], столкновение двух вну-
тренних побуждений, отраженных в сознании в виде 
самостоятельных ценностей [4] и т. п.

Внутриличностный конфликт может приводить 
к возникновению длительных негативных психических 
состояний — стрессов, невротических расстройств, 
причем искажаются эталоны, хранящиеся в долго-
временной памяти, нарушаются психологические ме-
ханизмы сравнения, изменяется система значимых для 
личности факторов. Это влечет за собой определенную 
неадекватность восприятия реальности, людей, семей-
ных взаимоотношений и в конечном счете — наруше-
ние системы связей личности, ее приспособительных 
механизмов, т. е. формируется дезадаптация.

Основная характеристика внутриличностного 
конфликта — длительная и устойчивая дезинтеграция 
приспособительной деятельности человека [5].

В психологии выделяют следующие показатели 
внутриличностного конфликта.

В когнитивной сфере: противоречивость образа Я; 
снижение самооценки; осознание своего состояния как 
психологического тупика, задержка принятия решения; 
субъективное признание наличия проблемы ценност-
ного выбора, сомнение в истинности мотивов и прин-
ципов, которыми субъект руководствовался ранее.

В эмоциональной сфере: психоэмоциональное 
напряжение; значительные отрицательные пережи-
вания.

В поведенческой сфере: снижение качества и ин-
тенсивности деятельности; снижение удовлетворен-
ности деятельностью; негативный эмоциональный 
фон общения.

Интегральными показателями внутриличностного 
конфликта являются нарушение нормального механиз-
ма адаптации и усиление психологического стресса.

В зависимости от того, какие стороны внутреннего 
мира личности вступают во внутренний конфликт, 
различают шесть основных видов внутриличностного 
конфликта [6].

Мотивационный конфликт — один из наиболее 
часто встречающихся и изучаемых, в частности, 
в психоанализе, видов внутриличностного конфлик-
та. Выделяют конфликты между бессознательными 

стремлениями [7], между стремлениями к обладанию 
и к безопасности [8], между двумя положительными 
тенденциями — классическая дилемма «буриданова 
осла», или столкновение различных мотивов [9].

Нравственный конфликт. В этических учениях 
его часто называют моральным или нормативным 
конфликтом. Это конфликт между желанием и долгом, 
между моральными принципами и личными привя-
занностями [10], конфликт между стремлением дей-
ствовать в соответствии с желанием и требованиями 
общества [11]. Иногда этот вид конфликта рассматри-
вается как столкновение между долгом и сомнением 
в необходимости следовать ему [12].

Конфликт нереализованного желания, или комплекс 
неполноценности [13]. Это конфликт между желаниями 
и действительностью, которая блокирует их удовлетво-
рение. Иногда его трактуют как конфликт между «хочу 
быть таким, как они» (референтная группа) и невозмож-
ностью это реализовать. Конфликт может возникать не 
только, когда действительность блокирует реализацию 
желания, но и в результате физической невозможности 
человека его осуществить. Эти конфликты, возникаю-
щие из-за неудовлетворенности своей внешностью, 
физическими данными и способностями, сюда относит-
ся и внутриличностный конфликт, в основе которого 
лежит сексуальная патология [14 и др.].

Ролевой конфликт обусловливается пережива-
ниями, связанными с невозможностью одновременно 
реализовывать несколько ролей, а также различным 
пониманием требований, предъявляемых самой 
личностью к выполнению одной роли. К этому виду 
относятся внутриличностные конфликты между двумя 
ценностями, стратегиями или смыслами жизни.

Адаптационный конфликт понимается как в ши-
роком смысле, т. е. как возникающий на основе нару-
шения равновесия между субъектом и окружающей 
средой, так и в узком смысле — при нарушении про-
цесса социальной и профессиональной адаптации. 
Это конфликт между требованиями действительности 
и возможностями человека — профессиональными, 
физическими, психологическими. Несоответствие 
возможностей личности требованиям среды или 
деятельности может отражать и временную неготов-
ность, и неспособность выполнить предъявляемые 
требования.

Конфликт неадекватной самооценки зависит от 
требовательности личности к себе, отношения к успе-
хам и неудачам. При расхождении между притязаниями 
и оценкой своих возможностей у человека возникают 
повышенная тревожность, эмоциональные срывы 
и др. Среди конфликтов неадекватной самооценки 
выделяют конфликты между завышенной самооцен-
кой и стремлением реально оценивать свои возмож-
ности, между заниженной самооценкой и осознанием 
объективных достижений человека, а также между 
стремлением повысить притязания, чтобы достигнуть 
максимального успеха, и понизить притязания, чтобы 
избежать неудачи [15].
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Кроме названных выделяют невротический кон-
фликт, который является результатом длительно 
сохраняющегося какого-либо внутриличностного 
конфликта.

К. Левин [16] предложил классификацию внутрилич-
ностных конфликтов по типам.

Эквивалентный конфликт (типа «приближение — 
приближение») возникает, когда личность вынуждена 
выполнить два и более важных дела. Модель разреше-
ния конфликта — компромисс, частичное замещение.

Амбивалентный конфликт (типа «приближение — 
удаление») развивается в тех случаях, когда один и тот 
же объект или цель одновременно является и при-
влекательным, и непривлекательным для личности. 
Разновидностью такого конфликта можно считать и си-
туацию «приближение — избегание», когда желаемый 
результат не одобряется значимым лицом, а именно 
супругом (супругой). Разрешение подобного конфликта 
возможно только на основе компромисса.

Витальный конфликт (типа «удаление — удаление») 
возникает, когда личность вынуждена принимать реше-
ния, в равной мере непривлекательные.

Фрустрирующий конфликт (типа «приближение — 
избегание») развивается, когда желаемый результат не 
одобряется значимым лицом, обществом. Разрешение 
подобного конфликта возможно также только на осно-
ве компромисса.

Внутриличностный конфликт возникает под вли-
янием на личность окружающей среды, в том числе 
социальной. В его основе могут лежать переход 
объек тивных противоречий, внешних по отношению 
к человеку, во внутренний мир (моральные конфликты, 
адаптационные и др.) и противоречия внутреннего 
мира личности (мотивационные конфликты, конфликт 
неадекватной самооценки), которые отражают отноше-
ние личности к окружающей среде.

При этом возможны три уровня развития психоло-
гического противоречия [17]:

• психологическое равновесие внутреннего мира 
личности;

• нарушение равновесия, осложнение, затруднение 
основных видов деятельности, проекция психологи-
ческого дискомфорта на работу, общение с окружаю-
щими;

• невозможность реализации планов и программ, 
«разрыв жизни», невозможность выполнять свои 
жизненные функции до тех пор, пока не разрешится 
противоречие (жизненный кризис).

Внутриличностный конфликт возникает при опре-
деленных личностных и ситуативных условиях [18].

Личностные условия: сложный внутренний мир 
и актуализация этой сложности; развитая иерархия 
потребностей и мотивов; высокий уровень развития 
чувств и ценностей; сложно организованная и раз-
витая когнитивная структура, способность индивида 
к самоанализу и саморефлексии.

Ситуативные условия могут быть внешними и вну-
тренними. Внешние условия — удовлетворение каких-
либо глубоких и активных мотивов и отношений лич-
ности становится невозможным или находится под 
угрозой: уже в борьбе с природой возникают трудности 
и препятствия для удовлетворения мотивов и отноше-
ний личности; удовлетворение одних мотивов с не-
избежностью порождает возникновение новых, еще 
не удовлетворенных мотивов; общественная жизнь 
требует ограничения различных мотивов, иногда очень 

глубоких. Внутренние условия — противоречия между 
различными сторонами личности: эти стороны должны 
быть значимыми; они должны иметь приблизительно 
равную значимость для личности; личность осознает 
субъективную неразрешимость ситуации.

Внутриличностные конфликты, как и межличност-
ные, могут быть конструктивными (продуктивными, 
оптимальными) и деструктивными (разрушающими 
личностные структуры человека). Конструктивный кон-
фликт характеризуется максимальным развитием кон-
фликтующих структур и минимальными личностными 
затратами на их разрешение, — это один из механизмов 
гармонизации личностного развития. Деструктивным 
считается внутриличностный конфликт, который усугу-
бляет раздвоение личности, перерастает в жизненный 
кризис или ведет к развитию невротических реакций.

Конструктивно разрешенный внутриличностный 
конфликт способствует переходу личности на новые 
уровни, служит основой ее морального развития, 
оказывает влияние на становление характера, дает 
возможность осознать себя личностью, способствует 
формированию адекватной самооценки.

Деструктивно завершенный внутриличностный 
конфликт угрожает эффективности деятельности, 
может тормозить развитие личности, способен фор-
мировать комплекс неполноценности, а иногда ведет 
к потере смысла жизни, к нарушению межличностных 
отношений в семье и на работе, может быть причиной 
повышенной агрессивности, тревожности, раздражи-
тельности, имеет тенденцию к перерастанию в невро-
тический конфликт [19].

Внутриличностный конфликт обусловлен психикой 
человека, ее развитием и изменениями, а также наличи-
ем взаимосвязи внутреннего мира человека и внешней 
среды, в которой он реализует собственные потреб-
ности [20]. Разрешение внутриличностного конфликта 
возможно различными способами в зависимости от его 
содержания. Особое значение приобретает коррекция 
Я-концепции личности на основе психоанализа, на-
правленная на достижение адекватного представления 
человека о себе, реальности и ситуации, в которой он 
находится. В Я-концепцию включены представления 
о себе, об образе собственного Я, включающем когни-
тивный компонент — образ способностей, внешности, 
качеств, социальной роли и значимости индивида; 
эмоциональный компонент — самолюбие, самоува-
жение, самоуничижение; оценочно-волевой компо-
нент — энергия и сила для сохранения и повышения 
самооценки, самоуважения.

Нарушение внутренней гармонии Я-концепции при-
водит к возникновению и развитию внутриличностного 
конфликта, который возникает в результате неудовлет-
ворения потребностей, трудностей их реализации.

Внутриличностный конфликт влечет за собой необ-
ходимость его разрешения личностью — психологиче-
ской защиты. Известны следующие ее механизмы: от-
рицание (игнорирование); проекция — приписывание 
источнику переживаний негативных качеств и само-
принятие благодаря этому; регрессия — возвращение 
к детским стереотипам поведения; замещение — снятие 
напряжения с помощью обращения агрессии на более 
слабый объект или самого себя; подавление — сдер-
живание страха посредством забывания его источника 
либо связанных с ним обстоятельств; изоляция — от-
странение от психотравмирующих ситуаций или воспо-
минания о них; интроекция — присвоение ценностей 
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или черт характера другого человека для предупреж-
дения угрозы с его стороны; интеллектуализация — 
произвольное истолкование событий для достижения 
чувства контроля над ситуацией; аннулирование — по-
ведение, мысли, символически сводящие на нет факт 
или мысли, вызвавшие сильное беспокойство, чувство 
вины; сублимация — удовлетворение вытесненного 
неприемлемого чувства социально одобряемыми аль-
тернативами; рационализация — нахождение причин 
для оправдания действий, вызванных подавленными, 
неприемлемыми чувствами; реактивное образова-
ние — выработка и подчеркивание в поведении про-
тивоположной установки; компенсация — сдерживание 
чувства печали, горя по поводу реальной или мнимой 
утраты и п.; идентификация — моделирование поведе-
ния другого лица для повышения самооценки; фанта-
зия — уход в воображение от реальных проблем.

М. Дойч [21] выделяет способы преодоления вну-
триличностных конфликтов исходя из особенностей их 
«сфер реальности», к которым он относит объективную 
конфликтную ситуацию и конфликтное поведение.

Различают открытые и латентные способы преодо-
ления внутриличностного конфликта. Первые предпо-
лагают принятие решения личностью, прекращение 
колебаний и сомнений, сосредоточение на решении 
проблемы. К латентным способам относятся симуляция, 
сублимация, компенсация, уход от действительности, 
рационализация, регрессия, эйфория, проекция, идеа-
лизация.

В целях сохранения своей целостности личность 
вырабатывает неосознаваемые механизмы защиты от 
негативных, разрушительных последствий противобор-
ства между «Оно», «Я», и «Сверх-Я», которые, согласно 
З. Фрейду [22], находятся в постоянном противоречии 
и противоборстве.

Защитные механизмы играют большую роль в жиз-
ни человека, помогая преодолевать рассогласование 
между желаниями, ожиданиями и пониманием невоз-
можности их реализации. Однако в конфликтных ситуа-
циях в кризисные периоды жизни защитные механизмы 
могут «загнать внутрь» внутриличностный конфликт, 
превратив его в неосознаваемый источник недоволь-
ства собой и столкновений с окружающими.

Внутриличностный конфликт по К. Хорни [24] 
про является в отношениях: любви, привязанности 
и расположения человека, связанных с оценкой «Я», 
с самоутверждением, с агрессией, сексуальностью. 
Автор выделяет три основные модели поведения как 
результата разрешения внутриличностного конфликта: 
стремление к людям, стремление от людей и стремле-
ние против людей. Этим моделям соответствуют типы 
конфликтных личностей: устойчивый, устраненный 
и деструктивный.

К. Хорни рассматривала внутриличностный кон-
фликт и как результат влияния на личность различных 
социальных факторов. особое внимание она уделяет 
проблеме удовлетворения потребностей личности, 
а также тенденции возрастающего разрыва между 
стимулированием потребностей и возможностями их 
реального удовлетворения.

Знание причин и психологических механизмов 
возникновения и преодоления внутриличностных 
конфликтов — непременное условие успешного меж-
личностного общения, регулирования и разрешения 
конфликтных ситуаций в общении, в том числе и су-
пружеском.

В частности, можно выделить внутриличностные 
конфликты супругов в процессе супружеской иденти-
фикации, состоящей в принятии супружеских ролей, 
ценностей и норм, мотивации, побуждающей личность 
к эффективному супружескому общению. Это конфликт 
рассогласования, состоящий в рассогласовании, стол-
кновении теоретических знаний личности о семейной 
жизни и обыденного знания, сформированного на 
базе житейского опыта; конфликт Я-идентификации, 
связанный с рассогласованием представлений о себе 
и объективной информации о личностных качествах, 
способностях, возможностях; ролевой конфликт, 
состоящий в столкновении двух видов ролевого по-
ведения — «теоретического» ролевого поведения 
в представлениях, ожиданиях того, как должны вести 
себя мужчина и женщина, и реального ролевого по-
ведения.

Именно внутриличностный конфликт побужда-
ет человека к конфликтному поведению, которое 
становится причиной постоянных межличностных 
конфликтов. Это связано с тем, что присущее лицам 
с внутриличностным конфликтом состояние высокой 
психической напряженности приводит к их психи-
ческому истощению, неадекватному реагированию 
и оценкам, негативно сказывающимся на коммуника-
ции и взаимодействии.

Разрешение (преодоление) внутриличностного 
конфликта — это восстановление согласованности 
внутреннего мира личности, установление единства 
сознания, снижение остроты противоречий жизненных 
отношений и в конечном счете — достижение нового 
жизненного качества.

В результате продуктивного преодоления внутри-
личностных конфликтов повышается конфликтоло-
гическая компетентность человека; укрепляется его 
вера в себя и принятие себя; вырабатываются навыки 
и умения продуктивного общения; формируется адек-
ватность ожиданий; вырабатывается «психологический 
иммунитет» как умение устанавливать личностные гра-
ницы; формируется реалистичность целей; появляется 
способность критически оценивать и быстро осваивать 
новые подходы к решению супружеских проблем 
и в целом формируется самосознание и личностная 
рефлексия.
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Н. К. Агішева
Внутрішньоособистісний конфлікт 

і шляхи його розв'язання
Харківська медична академія післядипломної освіти (м. Харків)

Наведено критичний огляд даних, які є в літературі, про 
причини й психологічні механізми виникнення внутрішньо-
особистісних конфліктів; розглянуто їх класифікації, психо-
логічні механізми захисту та способи розв'язання.

N. K. Agisheva
Intrapersonal confl ict 

and the ways of its decision
Kharkiv medical Academy of Postgraduate Education (Kharkiv)

It was showed the critical data review which are in literature 
about the reasons and psychological mechanisms of origin the 
intrapersonal confl icts; examined their classifi cation, psychological 
mechanisms of protection and the methods of their decision.

УДК 618.17:616-05
М. А. Денеко, канд. мед. наук
Полтавская областная психоневрологическая больница 
им. А. Ф. Мальцева (г. Полтава)

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА СЕКСУАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 
ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ ЛИЧНОСТИ У ЖЕНЩИН

Среди многочисленных работ, посвященных рас-
стройствам личности [1—3 и др.], лишь в единичных 
рассматриваются вопросы сексуальной дезадаптации 
женщин с данной психопатологией [4]. Очень мало 
изучены и освещены в литературе клинические формы 
нарушения сексуального здоровья при расстройстве 
личности, в частности конституциональная форма.

Конституциональная форма сексуальной дезадапта-
ции развивается при несоответствии у супругов типов 
половой конституции — слабой у жены и средней или 
сильной у мужа, либо при обратном соотношении. 
Слабая половая конституция обусловливается, как 
известно, врожденной неполноценностью морфофунк-
циональных структур, ответственных за нейрогумо-
ральную регуляцию половой функции и являющихся 
физиологической основой полового инстинкта [5]. 
Главным клиническим проявлением данной формы 
сексуальной дезадаптации является разная сексуаль-
ная потребность супругов, низкая предприимчивость 
и активность того из них, кто относится к слабому типу 
половой конституции, причем это снижение сексуаль-
ной функции не имеет каких-либо видимых причин.

Под нашим наблюдением находились 320 супру-
жеских пар со специфическим расстройством личности 
у жены, из которых у 54 (16 ± 3 %) наблюдалась кон-
ституциональная форма сексуальной дезадаптации, 
причем слабая половая конституция была только 
у женщин. Из них эмоционально неустойчивым рас-
стройством страдали 3 пациентки, ананкастным — 3, 

зависимым — 32, шизоидным — 2, тревожным — 8, 
диссоциальным — 2, и параноидным — 4 больных.

Женщины были в возрасте от 19 до 44 лет и состояли 
в браке от 1 года до 15 лет.

Многие из обследованных женщин отличались 
астеническим сложением, фемининным морфотипом, 
вторичные половые признаки у них нередко были не-
достаточно развиты. Их мужья, у которых была средняя, 
а у 16 ± 5 % — сильная половая конституция, высказы-
вали недовольство не удовлетворяющей их активно-
стью половой жизни, что приводило к возникновению 
конфликтов и усугубляло дезадаптацию, часто прибе-
гали к заместительной мастурбации, нередко вступали 
во внебрачные связи. Соответственно у женщин были 
слабо выражены все виды либидо (платоническое, 
эротическое, сексуальное), а у их мужей либидо было 
достаточно или сильно выражено. Сексуальная потреб-
ность возникала у пациенток 1—2 раза в месяц, и если 
половые акты совершались чаще, то не приводили 
к оргазму.

Конституциональная форма дезадаптации всегда 
проявлялась с самого начала супружеской жизни. 
При этом сами женщины со слабой половой консти-
туцией очень мало реагировали на свою сексуальную 
несостоятельность, вообще сексуальная сторона жизни 
была для них мало значима.

У большинства женщин имело место замедленное 
соматосексуальное развитие и у всех наблюдались 
ретардация психосексуального развития и сочетанные 


