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Аннотация
Пособие поможет обучению навыкам конструктивного

разрешения конфликтов и эффективного поведения в
конфликтных ситуациях. Конфликтология – система знаний
о закономерностях и механизмах возникновения и развития
конфликтов, а также о принципах и технологиях управления
ими. Изучив данное пособие, вы приобретете практические
навыки разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций,
а также ответы на четыре основных вопроса: – как распознавать
истинные причины возникновения конфликтов; – как научиться
предупреждать появление конфликтов;  – как правильно вести
себя с конфликтующими сторонами; – как научиться управлять
конфликтами и разрешать их на взаимовыгодной основе.
Изучение конфликтологии реально помогает распознавать
конфликты, принимать меры для их решения и профилактики.



 
 
 

Оно дает возможность ориентироваться в сложностях социальной
жизни, находить лучшие решения в конфликтных ситуациях,
на работе, в бизнесе и личной жизни, находить самые
действенные способы воздействия на поведение людей,
вовлеченных в конфликтное противоборство. Автор книги
имеет опыт преподавания различных дисциплин в ведущих
ВУЗах Москвы (экономические, юридические, технические,
гуманитарные), два высших образования (экономическое и
юридическое), более 30 публикаций (статьи и книги), Член
Союза Юристов Москвы, Член Союза Журналистов России,
Член Союза Журналистов Москвы, Стипендиат Правительства
РФ, опыт работы в банках, коммерческих и государственных
структурах (в т.ч. на руководящих должностях), Заместитель
генерального директора, Вице-президент «Кредитный брокер
INTERFINANCE» (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА,
www.deniscredit.ru).
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Раздел I. Становление и
предмет конфликтологии

 
 

Глава 1. Становление
конфликтологии

 
Конфликтология – относительно молодая наука. В завер-

шенном виде она появилась лишь к середине XX в. Но кон-
фликты существовали всегда, а первые попытки их осмыс-
ления относятся к глубокой древности.



 
 
 

 
Проблема соотношения противоречия, борьбы

и конфликта в трудах мыслителей древнего
 

Древние философы считали, что сам по себе конфликт
не плох и не хорош, он существует повсюду независимо от
мнений людей о нем. Весь мир полон противоречий, с ни-
ми неизбежно связана жизнь природы, людей и даже Богов.
Правда, сам термин «конфликт» они еще не употребляли, но
уже видели, что конфликт не исчерпывает собой всей жизни,
а представляет собой лишь ее часть.

 
1.1. Формирование

конфликтологических идей
 

Высшей ценностью мыслители древности признавали не
войну и борьбу, а мир и согласие. «В сражениях побеждают
те, кто скорбит войну, – учил древний китайский философ
Лао-цзы (579 – 499 до н. э.), – главное состоит в том, чтобы
соблюдать спокойствие» (Древнекитайская философия. В 2
т. – М.: Наука, 1972. Т. 1. – С 124). По его мнению, главные
первоначала мира Ян (светлое) и Инь (темное) не столько
борются между собой, сколько, дополняя друг друга, обра-
зуют гармонию Единого.

Этим взглядам китайского мыслителя созвучны идеи и



 
 
 

древнегреческого философа Гераклита Эфесского (535 –
475 до н. э.), который видел источники конфликтов в неко-
торых универсальных свойствах мира в целом, в его проти-
воречивой сущности. Но вместе с тем он понимал, что кроме
противоречий и вражды в мире есть место и для гармонии,
согласия:

Война – отец всех вещей, а мир – их мать… Все сущее сло-
жено в гармонию через противообращенность… Универсум
попеременно то един и связан дружбой, то множествен и
сам себе враждебен в силу некоей ненависти.

Именно в свете категорий противоречий и борьбы, впер-
вые представленных древними философами в качестве все-
общих характеристик бытия, может быть глубоко понята и
сущность конфликта, его универсальный характер.

Противоречие — центральная категория диалектики –
современного философского учения о всеобщих категори-
ях и законах развития природы, общества и человеческого
мышления. Согласно этому учению противоречие связано с
многообразием элементов единого целого. Противоречие и
есть отношение особого рода между этими элементами це-
лого, возникающее при появлении всякой рассогласованно-
сти, несоответствия в структуре целого. И поскольку абсо-
лютно устойчивого соответствия ни в одном реальном пред-
мете нет, постольку противоречие носит универсальный ха-
рактер, как и конфликт» который в данной связи может быть
представлен как момент обострения в развитии противоре-



 
 
 

чия, как проявление одного из его состояний или свойств.
Именно потому, что противоречие носит универсальный ха-
рактер, мир находится в постоянном движении и развитии
(Шевчук Д.А. Конфликты: избегать или форсировать?: все о
конфликтных ситуациях на работе, в бизнесе и личной жиз-
ни. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009).

Таким образом, категория противоречия связана с изуче-
нием источника всякого движения, изменения и развития,
который современная диалектика видит в сущности самих
предметов. С универсальностью противоречия связан и все-
общий характер конфликта, выступающего как одно из со-
стояний или свойств противоречия.

Категория борьбы дополняет понятие противоречия, кон-
кретизируя характер взаимоотношений его противополож-
ных сторон. Борьба – одно из основных понятий диалектики.
Его содержание включает в себя не только сам момент борь-
бы противоположных сил, но и момент их сосуществования,
которым и обеспечивается целостность процесса.

Однако среди как древних, так и современных филосо-
фов нет полного единства в понимании роли противоречий,
борьбы и конфликтов. Уже некоторые из древних филосо-
фов высказывали утопические надежны на возможность со-
здания общества, где будут устранены всякие противоречия
и конфликты. Древнегреческий философ Эпикур (341 – 270
до н.э.) считал, что бедствия, связанные с бесконечными
войнами, в конце концов вынудят людей жить в состоянии



 
 
 

прочного мира. И несмотря на то, что реальная жизнь вновь
и вновь разрушила несбыточные мечты, утопии подобного
рода обнаружили большую притягательную силу и возника-
ли вновь и вновь.

 
Истолкование природы

конфликта в эпоху Средневековья
 

Bо времeнa Средневековья, когда утвердилась христи-
анская религия, основанная на идеях человеколюбия, ра-
венства всех перед Богом, добиться прочного мира между
людьми опять-таки не удалось. Причем, столкновения про-
должались не только между верующими и неверующими,
но и между самими единоверцами. По этому поводу Эразм
Роттердамский (1469 – 1536) замечал:

«Наибольшим абсурдом является то, что Христос присут-
ствует в обоих лагерях, как будто сам с собой ведет борьбу».

Пытаясь как-то объяснить и оправдать бесчисленные про-
явления зла в мире» созданном Богом, религиозная филосо-
фия разработала специальное учение, получившее наимено-
вание «оправдание Бога», или «теодицея».

Суть этого учения сводилась к выяснению тога, как при
добром и всемогущем Боге в мире существуют многообраз-
ные конфликты: глобальные катастрофы, жестокие войны,
коварные убийства, несчастья и страдания людей.

Постановка этих, по выражению Г. Гейне, «проклятых во-



 
 
 

просов» явилась одним из источников зарождения богоот-
рицания, атеизма. Поэтому различного рода попытки отве-
тить на эти вопросы, начавшись еще на заре христианства,
не прекращаются до сих пор. Известен ответ одного из пер-
вых христианских богословов Тертуллиана (160 – 220), ко-
торый считал что природа Бога, его замыслы не поддаются
человеческому разуму и потому нам ничего не остается, как
только слепо верить в него. «Верую, потому что абсурдно», –
говорил он.

Нетрудно заметить, что в объяснении коренных причин
существования в мире различного ром коллизий философа-
ми дохристианского и христианского периодов много обще-
го. И те, и другие признают, что борьба, конфликты, пред-
ставляют собой органическое, неустранимое свойство бы-
тия. Различие между античными и христианскими филосо-
фами состоит лишь в том, что одни усматривают в эти уни-
версальных явлениях свойство, изначально присущее бы-
тию, природе, а другие видят в них замысел, волю Бога.

 
Два различных подхода к пониманию природы

социального конфликта в Новое время
 

О противоречиях в природе, обществе, мышлении, о
борьбе между людьми, классами, государствами ученые раз-
мышляли особенно много в Новое время, когда социальные
конфликты стали наиболее острыми. О природе конфликтов



 
 
 

писали Ф. Бэкон и Т. Гоббс. Ж.-Ж. Руссо и И. Кант, Гегель
и Маркс, Вл. Соловьев и И. Бердяев.

В ходе обсуждения выявились два различных подхода к
пониманию природы социального конфликта, которые мож-
но определить как пессимистический и оптимистический.

1 Пессимистический подход  наиболее четко выразил ан-
глийский философ Томас Гоббс (1588 – 1679). В книге «Ле-
виафан» (1651) он негативно оценивал человеческую приро-
ду. Человек, полагал он, по своей естественной природе яв-
ляется существом эгоистическим, завистливым и ленивым.
Поэтому первоначальное состояние человеческого общества
он оценивал как «войну всех против всех». Когда это состоя-
ние стало для людей непереносимым, они заключили между
собой договор о создании государства, которое, опираясь на
свою огромную силу, сравнимую лишь с мощью библейского
чудовища Левиафана, способно избавить людей от бесконеч-
ной вражды. Таким образом, негативно оценивая человече-
скую природу, Т. Гоббс не видел другого способа преодоле-
ния порочности людей кроме применения государственного
насилия.

2 Оптимистический подход  представлен французским
философом Жан-Жаком Руссо (1712 – 1778), который в
отличие от Гоббса считал, что человек по своей природа
добр, миролюбив, создан для счастья. Источником конфлик-
тов в современном обществе, по его мнению, явились недо-
статки в его организации, заблуждения и предрассудки лю-



 
 
 

дей и прежде всего их приверженность частной собственно-
сти. Важнейшим инструментом восстановления естествен-
ных для людей отношений мира и согласия должно стать
создаваемое ими по взаимному договору демократическое
государство, опирающееся преимущественно на ненасиль-
ственные, воспитательные средства, которые в наибольшей
степени соответствуют сущности человека.

И в последующий период исследователи данной пробле-
мы или придерживались одной из указанных двух концеп-
ций, или же разрабатывали ту или иную разновидность их
синтеза.

Так, немецкий философ Иммануил Кант (1724 – 1804)
считал, что состояние мира между людьми, живущими по
соседству, не есть естественное состояние…. Последнее
есть, наоборот, состояние войны, т.е. если и не беспрерыв-
ные военные действия, то постоянная угроза. Следователь-
но, состояние мира должно быть установлено.

Таким образом. Кант, подобно Т. Гоббсу, пессимистич-
но признает естественным для людей «состояние воины», но
вместе с тем подобно Ж.-Ж. Русо, выражает оптимистиче-
скую надежду на возможность достижения «состояния ми-
ра».



 
 
 

 
Концепция социального конфликта

Маркса и его последователей
 

Весьма детальная концепция социального конфликта бы-
ла предложена экономистом и социологом Карлом Марк-
сом (1818-1883). По Марксу, конфликты свойственны всем
уровням социальной жизни: политике, экономике, культу-
ре. Вся история до сих пор существовавших обществ была
историей борьбы классов. Ее главной причиной было гос-
подство частной собственности, на которой основываются
все так называемые «антагонистические общественно-эко-
номические формации». В коммунистическом обществе, ос-
нованном на общественной собственности, исчезнут анта-
гонистические противоречия, конфликты. Тем самым будет
окончена предыстория человечества и начнется его подлин-
ная история.

Последователи Маркса в России, В. И. Ленин у другие, по-
лагали, что острые социальные противоречия исчезнут уже
при социализме, на первой, низшей фазе коммунизма. В со-
ветской философии это положение признавалось бесспор-
ным, провозглашалось, что с построением развитого соци-
ализма перерастание неантагонистических противоречий в
антагонистические становится объективно невозможным.

Однако достижение этого идеала связывалось в марксиз-
ме с применением массового насилия в виде непримиримой



 
 
 

борьбы пролетариата с буржуазией, социалистической рево-
люции, вооруженного восстания, гражданской войны и дик-
татуры пролетариата. Поэтому именно эта формы социаль-
ных конфликтов марксизме разработаны наиболее детально.
Следуя учению Маркса, Ленин и его соратники создали раз-
вернутое учение о движущих силах социалистической ре-
волюции, искусстве подготовки и проведения вооруженного
восстания, методах осуществления диктатуры пролетариата
в целях ликвидации правящей элиты во главе с царской фа-
милией, а также дворянства, духовенства, буржуазии, кула-
чества, разнообразных «врагов народа», «инакомыслящих»
и т. п. Революционное насилие было для Маркса и его по-
следователей главным методом разрешения социальных кон-
фликтов, а реформы, компромиссы – лишь его побочным
продуктом.

В своем последующем развитии теория конфликта посто-
янно опирается на исходные идеи о природе конфликта, вы-
сказанные выдающимися мыслителями древности, Средне-
вековья и Нового времени. Так, современная конфликтоло-
гия, используя эти идеи классической философии, тек или
иначе придерживается двух основных концепции человече-
ской природы.

Одни ученые, руководствуясь идеями Руссо. Маркса,
утверждают, что человек есть существо рациональное, а
всплески агрессии и жестокости возникают как вынужден-
ная реакция на жизненные обстоятельства. По их мнению,



 
 
 

человеческое сознание и психика формируются прижизнен-
но под влиянием конкретных социальных условий. Они счи-
тают, что реформы и совершенствование социальных инсти-
тутов приведут с неизбежностью к уничтожению конфлик-
тов и войн.

Другие утверждают изначальную иррациональную при-
роду человека, для которого насилие и агрессия являются
природными и естественными. Следуя установкам Т. Гобб-
са, развитым в трудах Ф. Ницше (1844 – 1900) и 3. Фрейд
(1856-1939), сторонники этой концепции рассматривают
агрессивные проявления в поведении человека как патоло-
гию и отклонение в его природе, а как естественное состо-
яние, диктуемое его природой. По их мнению, именно по-
этому, стремясь к вечному и последнему миру, человечество
неизбежно возвращается к войне.

Однако, несмотря на плодотворность идей о природе кон-
фликта, высказанных классической философией, в изучении
сущности конфликта вплоть до конца XIX в. имелись суще-
ственные недостатки:

1. конфликты рассматривались лишь в самом общем пла-
не, в связи с философскими категориями противоречий и
борьбы, добра и зла, как всеобщее свойство не только соци-
ального, но и природного бытия;

2. специфика социальных конфликтов в целом не иссле-
довалась, давалось лишь описание отдельных видов социаль-
ных конфликтов: в экономике, политике, культуре, психике;



 
 
 

3. исследовались преимущественно лишь конфликты мак-
ро – уровня, между классами, нациями, государствами, а
конфликты в малых группах, внутриличностные конфликты
оставались вне поля зрения ученых;

4. общие черты конфликта как феномена социальной жиз-
ни не исследовались, в связи с чем не было и самостоятель-
ной теории конфликта, а следовательно, и конфликтологии
как науки.

В качестве самостоятельной дисциплины конфликтоло-
гия сложилась лишь к середине XX в., выделившись из двух
фундаментальных наук: социологии и психологии.

 
Развитие конфликтологии
в рамках социальной науки

 
В социологии общая концепция социального конфликта

стала складываться в конце XIX – начале XX в. в работах
немецких ученых Макса Вебера (1864 – 1920) и Георга Зим-
меля (1858 – 1918). Они доказали, что конфликты являются
неустранимой частью социальной жизни. Для социологиче-
ского подхода в отличие от философского, предельно обоб-
щенного, характерно исследование конфликта на основе та-
ких специфических методов, как анкетирование, статисти-
ческий анализ массовых данных, интервьюирование и др. В
результате, в рамках социологического подхода представле-
ния о конфликтах стали более детальными, конкретными,



 
 
 

«живыми». Хотя взгляды на природу и роль конфликтов в
жизни общества у разных социологов были неодинаковыми,
все они тем не менее признавали их важную роль в обще-
ственной жизни и необходимость их конкретно-социологи-
ческого анализа.

По мысли М. Вебера, общество представляет собой со-
вокупность групп, различающихся своим статусом. Поэтому
их интересы расходятся, что и порождает социальные кон-
фликты. Всякие надежды на возможность их устранения из
жизни общества иллюзорны. Нужно признать неизбежность
существования на этой земле вечной борьбы одних людей
против других.

Однако интересы людей не только расходятся, но в ка-
кой-то мере и совпадают, что создает основу для баланса
сил, достижения социального консенсуса. И хотя конфликты
не могут быть вовсе устранены из социальной жизни, это не
означает, что она характеризуется постоянной нестабильно-
стью.

Г. Зиммель в своей книге «Конфликт современной куль-
туры» (1918) и ряде других своих работ исходил из того, что
существующее в обществе множество эгоистических групп
тем не менее не изолированы друг от друга, а наоборот, тес-
но связаны между собой тысячами незримых нитей. Именно
эти пересечения групповых интересов смягчают конфлик-
ты и служат почвой для устойчивости демократических об-
ществ. Тем не менее конфликты неустранимы, они представ-



 
 
 

ляют необходимое универсальное свойство социальной жиз-
ни, столь же устойчивую ее форму как власть, рынок, обще-
ственный договор и др. Как только жизнь возвысилась над
чисто животным состоянием, в ней обнаружился внутрен-
ний конфликт, нарастание и разрешение которого есть путь
обновления всей культуры.

Современная эпоха как раз отличается крайней степенью
развития этого всеобщего свойства жизни. Из всех историче-
ских эпох, в которых этот конфликт принял характер остро-
го … ни одна не обнаруживает его в виде основного моти-
ва и в такой мере как наша. Многочисленные последовате-
ли Зиммеля обосновывали мысль, что важнейшая практиче-
ская цель социологии – способствовать трансформации кон-
фликтов в сотрудничество. Именно после работ Зиммеля в
научный оборот вошел термин «социология конфликта».

Эти исходные положения и послужили основой для со-
здания к середине XX в. теории конфликта в качестве са-
мостоятельной области социологии. Эта задача была реше-
на главным образом усилиями двух выдающихся ученых –
немецкого социолога Ральфа Дарендорфа (р. 1929) и амери-
канского социолога Льюиса Козера (р. 1913).

Дарендорф в своих известных работах «Классы и классо-
вые конфликты в индустриальном обществе» (1957), «Со-
временный социальный конфликт» (1988) к др. рассматри-
вает конфликт в качестве главной категории социологии и
именует поэтому свою социологическую концепцию теори-



 
 
 

ей конфликта. Для него наличие конфликтов – естествен-
ное состояние общества. Не наличие, а отсутствие конфлик-
тов является чем-то удивительным и ненормальным. Повод
к подозрительности возникает тогда, когда обнаруживается
общество или организация, в которых не видно проявлений
конфликта. Конфликты отнюдь не всегда являются угрозой
для данной общественной системы, напротив, они могут слу-
жить одним из источников ее изменения и сохранения на ос-
нове порождаемых конфликтами позитивных изменений.

В отличие от К. Маркса, Р. Дарендорф полагает, что глав-
ным источником конфликта являются неэкономические, а
политические противоречия  между социальными группами,
связанные с концентрацией власти у одних и ее отсутстви-
ем у других. Конфликты на экономической почве между
рабочими и предпринимателями сегодня лишены прежней
взрывной силы и могут быть разрешены без применения ре-
волюционных методов, характерных для XIX в.

Современное общество выработало рациональные мето-
ды регулирования конфликтов с участием в этом процессе
властных структур. Основные положении разработанной им
теории социального конфликта можно свести к следующему:

1) поскольку отличительная черта любого общества – от-
ношения господства и подчинения, его атрибутом является
конфликт;

2) основой социальной жизни, ее конфликтности являют-
ся властные отношения, господство одних групп над други-



 
 
 

ми: хозяев – над работниками, офицеров – над солдатами,
преподавателей – над студентами, государственных чинов-
ников – над всем остальным обществом;

3) общество представляет собой систему конфликтую-
щих групп. Конфликты неизбежны, универсальны. Суще-
ствует множество разновидностей конфликтов, в том чис-
ле внутриличностные, внутригрупповые межличностные и
межгрупповые, на уровне общества в целом, межгосудар-
ственные и др. Поэтому правильнее говорить не о разреше-
нии конфликтов, а об их регулировании,  поскольку конфлик-
ты полностью никогда не исчезают;

4) общность интересов людей, образующих одну группу, и
различия интересов разных групп по мере их осознания ве-
дут к образованию различного рода организационных струк-
тур, профсоюзов, партий, лоббистских объединений и т.п.;

5) именно эти структуры способствуют обострению кон-
фликтов, особенно в условиях чрезмерной концентрации
власти в руках немногих и отсутствия у других групп не
только самой власти, но и возможности ее получить.

Классическим произведением современной конфликто-
логии стала работа Л. Козера «Функции социального кон-
фликта» (1956). Развивая идеи Вебера и Зиммеля о всеобщ-
ности и универсальности конфликта, американский социо-
лог дал в своей работе глубокое обоснование позитивной
роли конфликтного взаимодействия в жизни общества. Им
был сформулирован ряд положений, ставших теоретическим



 
 
 

фундаментом современной науки о конфликте:
1) постоянным источником социальных конфликтов яв-

ляется неустранимый дефицит ресурсов, власти, ценностей,
престижа, всегда существующий в любом обществе. Поэто-
му пока существует общество, будет существовать в нем и
определенная напряженность, время от времени перераста-
ющая в конфликты. Особую роль в постоянной борьбе за
эти дефицитные ресурсы имеет стремление людей к власти
и престижу;

2) хотя конфликты существуют в любом обществе, их
роль в недемократическом, «закрытом», и демократиче-
ском, «открытом», обществе различна. В «закрытом», осо-
бенно в тоталитарном обществе, которое расколото на два
враждебных, противоположных лагеря, конфликты носят
революционно-насильственный, разрушительный характер.
В «открытом» обществе, хотя и возникает множество кон-
фликтов, они разрешаются конструктивным путем;

3) конструктивные и разрушительные результаты кон-
фликта глубоко различаются между собой. Главная зада-
ча конфликтологии и состоит в разработке рекомендаций
по ограничению негативных и использованию позитивных
функций конфликтов.

Следует отметить, что теория конфликта, разработанная
Р. Дарендорфом и Л. Козером, имела и критическую направ-
ленность. Она противопоставлялась ее авторами как марк-
систской теории классовой борьбы, господствовавшей в се-



 
 
 

редине XX в. в социалистических странах, так и концепци-
ям социального согласия и «человеческих отношений», ко-
торые пользовались влиянием на Западе.

 
Концепция социального согласия

и «человеческих отношении»
 

Эти концепции наиболее полно были представлены аме-
риканскими социологами Толкоттом Парсоном (1902 –
1979) и Элтоном Мэйо (1880 – 1949)

Т. Парсонс в своей работе «Структура социального дей-
ствия» (1937) трактовал конфликт как социальную анома-
лию, своего рода социальную болезнь, которую надо лечить.
Нормой, с его точки зрения, являются как раз бесконфликт-
ность, гармония социальной системы, снятие социальной на-
пряженности.

Основатель теории «человеческих отношений» Э. Мэйо
также утверждал, что главная проблема современности –
установление мира в промышленности, преодоление опас-
ной социальной болезни – конфликтности. По его мнению,
социальное здоровье – это «социальное равновесие», «состо-
яние сотрудничества». К нему и нужно всячески стремиться,
используя не только экономические, но и психологические
методы, в частности, формирование благоприятного психо-
логического климата в производственных коллективах, чув-
ства удовлетворенности трудом, демократического стиля ру-



 
 
 

ководства и т.п.
Его идеи нашли определенную поддержку у менедже-

ров-практиков. Однако со временем, примерно с 50-х го-
дов, надежды, связанные с теорией социального сотрудниче-
ства, человеческих отношений, общественного согласия ста-
ли ослабевать, поскольку на их основе полностью преодолеть
конфликты как на производстве, так и в обществе в целом не
удалось. Поэтому пришлось вновь вернуться к конфликтной
модели общества, которая и была представлена в наиболее
развернутом виде в работах Дарендорфа и Козера.

 
Общая теория конфликтного взаимодействия

 
Существенный вклад в завершение формирования кон-

фликтологии в качестве самостоятельной научной дисци-
плины внес еще один американский социолог – Кеннет Бо-
улдинг. В книге «Конфликт и защита. Общая теория» (1963)
он попытался, опираясь на имеющиеся достижения в иссле-
довании конфликтов, изложить общую теорию конфликтно-
го взаимодействия.

Исходной посылкой его концепции было признание того,
что конфликтное поведение людей, их постоянная вражда с
себе подобными представляют собой естественную для них
форму поведения. Однако, высказывая столь пессимистиче-
скую оценку человеческой природы, он выражал надежду на
то, что, опираясь на человеческий разум и моральные нор-



 
 
 

мы, человека все же можно совершенствовать, смягчая фор-
мы конфликтного взаимодействия.

Для этого нужно прежде всего уяснить общие элемен-
ты и общие образцы развития, присущие всем конфликтам.
Именно эти общие знания помогут уладить конфликт в лю-
бом его специфическом проявлении. Основой этих общих
представлений о конфликтах, происходящих как в обществе,
так и в природе, является описание двух их основных моде-
лей: статической и динамической.

Статическая модель рассматривает конфликт как спе-
цифическую систему, первым элементом которой являются
стороны (люди, животные, объекты, теории), а вторым – от-
ношения между этими сторонами. Конфликт определяется
Боулдингом как конкурентная ситуация, в которой сторо-
ны стремятся занять позицию, не совместимую с желаниями
другой стороны.

Динамическая модель строится на известной современной
психологической концепции бихевиоризма, или поведенче-
ской психологии, согласно которой человек ведет себя по
принципу «стимул – реакция», постоянно реагируя на им-
пульсы окружающей среды. Динамика конфликта и есть од-
но из проявлений общих поведенческих реакций человека в
условиях противоборства.

Если возможности животных в конфликтной ситуации
ограничены некоторым минимальным числом стереотипов
«борьба из-за пищи, территории, места в иерархии», то при-



 
 
 

рода человека столь пластична, что предполагает множество
вариантов конфликтных действий.

Специфика общественных конфликтов связана с опери-
рованием большими объемами информации, знаков, симво-
лов, знаний о мире, о себе и о других людях. Даже те кон-
фликты, которые на первый взгляд связаны только с матери-
альными причинами, в действительности имеют много дру-
гих аспектов, будучи связаны также и с утверждением стату-
са, роли, престижа и т.п.

Этим определяется сложный характер мотивов, вызываю-
щих конфликт, наличие в них не только явных, но и скры-
тых моментов. Ключ к природе любой ситуации как раз и на-
ходится в самосознании сторон, будь то отдельные личности
или социальные организации.

Тем не менее существует единый, универсальный источ-
ник конфликта. Им является несовместимость потребно-
стей сторон при ограниченных возможностях их удовлетво-
рения.

Следует подчеркнуть, что достаточно четко сформулиро-
ванный Боулдингом принцип «скэрсити» (от англ. scarcity),
т.е. ограниченности, дефицита, нехватки каких-либо ресур-
сов и благ, материальных или духовных, стал активно разви-
ваться во многих последующих работах западных и отече-
ственных конфликтологов.

Вслед за Боулдингом конфликтология стала также широ-
ко использовать теорию игр, моделирования конфликтных



 
 
 

ситуаций в целях внесения рационального момента, точно-
го расчета в поведение конфликтующих сторон, разработ-
ки определенного плана конфликтных действий, «стратегий
конфликта» и т.п. Причем смыслом всех этих стратегий яв-
ляются улаживание конфликтов, трансформация ситуации
конфликта в ситуацию гармонии.

Публикации этих, а также ряда других социологов при-
влекли к себе внимание широкой общественности. Стали
проводиться научные семинары, конференции по этой про-
блематике, возникли специальные научные центры по иссле-
дованию конфликтных ситуаций. Появились первые перио-
дические издания по этой тематике. Подобные центры и из-
дания возникли сначала в США, а затем и в ряде других
западных стран. Стали появляться специалисты, способные
оказывать услуги в качестве посредников по урегулирова-
нию различного рода конфликтов, а затем возникли и осо-
бые фирмы, специализирующиеся на досудебном регулиро-
вании гражданских дел. Подобная практика приобрела весь-
ма широкий характер.

 
Развитие конфликтологии в

рамках психологической науки
 

Расширяющаяся практика досудебного улаживания кон-
фликтов выявила большую роль в их регулировании не толь-
ко социологического, но и психологического подхода.  Ведь



 
 
 

необходимой стороной социального конфликта является не
только выраженное во вне поведение людей, но и их внут-
ренние установки, ценности, взгляды и чувства, потребности
и интересы, т.е. их психология, индивидуальная и корпора-
тивная.

Поэтому со временем стало быстро увеличиваться число
работ и по этой тематике. Наряду с социологией появилась
и психология конфликта.

Если социология ориентирована на анализ межгрупповых
конфликтов, то психология сосредоточивается преимуще-
ственно на исследовании внутриличностных и межличност-
ных противоречий, хотя одновременно она участвует и в изу-
чении психологических аспектов межгрупповых столкнове-
ний, например, межнациональных конфликтов.

Психолог видит в конфликтном взаимодействии столкно-
вение противоположных мотивов, взглядов, интересов, ко-
торые не могут быть удовлетворены одновременно. Таков
конфликт, переживаемый молодым человеком при выборе
между двумя интересными профессиями. Весьма болезнен-
ным может быть внутренний конфликт при выборе между
двумя, поджидающими человека неприятностями, опасно-
стями. Так, человек может захотеть избавиться от неудовле-
творяющей его, неприятной работы, но вместе с тем одно-
временно он может бояться стать безработным.

Испытываемые при подобного рода конфликтных ситуа-
циях чувства дискомфорта, тревоги могут стать настолько



 
 
 

сильными, что превратятся в источник невроза или стресса.
Исследуя причины разнообразных психических рас-

стройств, австрийский психолог Зигмунд Фрейд (1856 –
1939) пришел к выводу, что их главным источником явля-
ется изначально присущий человеческой психике конфликт
между сознательным и бессознательным,  между смутны-
ми, инстинктивными влечениями и требованиями мораль-
ных и правовых норм. Именно эта дисгармония человече-
ской души служит главным источником всех социальных
конфликтов: внутриличностных, межличностных, межгруп-
повых.

Один из последователей Фрейда Карл Юнг (1875 – 1961)
предложил новую классификацию характеров людей, в ос-
нове которой лежал критерий различий по способу разреше-
ния ими внутренних конфликтов. По этой классификации
все люди делятся на два основных психотипа: интровертов и
экстравертов. Интроверты — это люди обращенные внутрь,
характеризующиеся замкнутостью, созерцательностью, об-
ращенностью на самого себя, стремлением дистанцировать-
ся от других людей, внешнего мира. Экстраверты, наобо-
рот, обращены во вне, в своем мышлении и поведении от-
крыты для внешних влияний.

Современная психология разработала и другие типоло-
гии, учитывающие поведение людей в конфликтных ситуа-
циях.

Так, американский психолог Эрик Берн (1902 – 1970)



 
 
 

разработал концепцию трансактного анализа. Согласно его
теории все люди разделяются по трем основным состояни-
ям, которые доминируют в их психике: «ребенок», «роди-
тель» и «взрослый». Люди, относящиеся к первой группе,
склонны к эмоциональному, спонтанному поведению; вто-
рые любят поучать, отличаются стереотипным мышлением;
третьи – прагматичны, рассудочны. Конфликтные ситуации
как раз и возникают, когда начинают взаимодействовать лю-
ди с однотипной психикой, например два «ребенка» или два
«взрослых».

В 90-е годы американский психолог К. Томас предложил
оригинальную тестовую методику определения склонно-
сти людей к одному из способов поведения в конфликтной
ситуации. Эти способы поведения он обозначил следующим
образом: 1) избегание или уход от конфликта; 2) соперниче-
ство или силовой метод; 3) приспособление или метод одно-
сторонних уступок; 4) компромисс или взаимные уступки; 5)
сотрудничество или достижение взаимовыгодного решения.

Таким образом, главные предпосылки для возникнове-
ния конфликтологии в качестве самостоятельной дисципли-
ны были созданы развитием философии, социологии и пси-
хологии.

 
Конфликтология и правоведение

 
Однако в становлении новой научной дисциплины сыг-



 
 
 

рали определенную роль и другие науки, исследовавшие
некоторые специфические формы конфликтного взаимодей-
ствия. К их числу относятся: история, искусствоведение, пе-
дагогика, политология, военные науки, правоведение, эко-
номическая теория, теория управления и некоторые другие.
Создаются математические модели конфликтных ситуаций.
С религиозных позиций эту проблему рассматривает и со-
временная теология (богословие), особенно в связи с иссле-
дованием вопроса о теодицее, оправдании Бога в отношении
допускаемого им зла на земле.

Особая роль среди этих наук принадлежит правоведению,
которое в последние годы активно стремится «увидеть кон-
фликт глазами юриста»

Важная роль правовых наук в исследовании конфликта
связана с тем, что именно эти науки определяют, что должно
происходить, если сталкиваются права нескольких лиц или
организаций, которые для юриспруденции являются субъек-
тами правоотношений, физическими или юридическими ли-
цами. Конфликт между юридическими лицами чаще всего
разрешается именно юридическим путем. Ситуация с физи-
ческими лицами может быть более разнообразной. Но участ-
ник любого конфликта при определенном развитии собы-
тий может стать предметом воздействия правоохранитель-
ных органов, т.е. может из участника обычного конфликта
превратиться в участника гражданского или уголовного про-
цесса в качестве истца, ответчика, потерпевшего, обвиняе-



 
 
 

мого или свидетеля. Нередко, начавшись вне правового по-
ля, конфликт превращается в правовой и, таким образом,
попадает в сферу действия той или иной отрасли права. Так,
семейная ссора может перерасти в уголовное преступление,
если она выливается в рукоприкладство.

Особое значение, как показывает юридическая практика,
правовой элемент имеет в спорах о наследстве, которые ча-
сто разрешаются не полюбовно в семейном кругу, а в судеб-
ном заседании на основе существующего закона о наслед-
стве.

Реже правовой аспект встречается в так называемых ко-
гнитивных, познавательных конфликтах, в столкновениях,
возникающих в условиях, когда новая информация проти-
воречит сложившимся взглядам и представлениям. Но в
странах с тоталитарным режимом, господством монополь-
ной идеологии нередко правовые органы вмешиваются и в
такие дискуссии, преследуя инакомыслящих.

Для регулирования конфликтов в различных сферах жиз-
ни применяются соответствующие нормы, относящиеся к
тем или иным отраслям права. Наиболее часто конфликт-
ные взаимоотношения регулируются на основе норм граж-
данского, трудового, финансового, семейного права. Наибо-
лее опасны конфликты, относящиеся к сфере действия уго-
ловного права. Особая роль принадлежит международными
и межнациональным конфликтам, регулируемым нормами
международного права, а также конституционным законода-



 
 
 

тельством.
Но в любом случае специфика правового регулирования

состоит в использовании правовых норм, вмешательстве ор-
ганов охраны правопорядка и использовании таких мер при-
нуждения, как конфискация имущества, лишение свободы,
вплоть до применения высшей меры наказания. Однако воз-
можности использования государством, его правоохрани-
тельными органами всех этих средств не безграничны. Госу-
дарственная власть ограничена в своих действиях теми же
законами, которые она принуждает исполнять своих граж-
дан. Законы, призванные обеспечивать жизнь граждан, ее
сохранение и продолжение обязательны для всех без исклю-
чения, в том числе и для самой государственной власти. У
государства нет никаких оснований для применения терро-
ра, жестокости, пыток и других противозаконных средств.

Таким образом конфликт исследуется с разных позиций
многими науками, а конфликтология, обобщая, интегрируя
их выводы, является наукой, находящейся на стыке филосо-
фии, социологии, психологии, юриспруденции и ряда других
наук. Конфликтология поэтому является комплексной дис-
циплиной, что требует соответственного подхода к ее изуче-
нию.



 
 
 

 
1.2. Развитие отечественной

конфликтологии
 

В Советском Союзе конфликтология долгое время не раз-
вивалась. Это было связано с господствовавшей в советский
период «теорией бесконфликтности». Под прикрытием этой
теории реально существующие в стране острые конфликты
утаивались, загонялись внутрь. Однако, скрывать множество
социальных конфликтов, существовавших в советском об-
ществе, становилось все труднее, поскольку со временем они
становились все многообразнее и острее. Различного рода
коллизии проявлялись и в политике, экономике, быту. Глав-
ным из них был конфликт между господствовавшей совет-
ской и партийной элитой, номенклатурой и большинством
народа, который с огромной силой и выплеснулся наружу в
начале 90-х годов.

Все же с середины 50-х годов, когда теория конфликта
стала одной из господствующих парадигм в западной социо-
логии, и в советской литературе стали появляться первые ис-
следования по проблемам социального конфликта. Это бы-
ли исследования о конфликтах в международных отноше-
ниях, в семье и на производстве. Но все же в целом запад-
ная теория конфликта в советской литературе оценивалась
резко негативно. Она квалифицировалась как «буржуазная»,
«апологетическая», «антикоммунистическая». Подчеркива-



 
 
 

лось, что эта теория является, с одной стороны, альтернати-
вой марксизму, а с другой стороны, противостоит некоторым
устаревшим буржуазным концепциям.

Но в 80-е годы некоторые советские социологи вынуж-
дены были признавать определенные достижения западной
конфликтологии. Однако, вплоть до начала 90-х годов в со-
ветском обществоведении существовал явный недостаток
научных знаний о конфликте, который не преодолен в пол-
ной мере и до настоящего времени.

В постсоветский период вирусом конфликтное™ оказа-
лось охваченным все наше общество. Многообразные столк-
новения стали развиваться на всех уровнях: межнациональ-
ном, межгрупповом и межличностном. Они приобрели са-
мые острые формы, включая вооруженные столкновения,
повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы
– Приднестровье, Карабах, Северная Осетия, Чечня– Кон-
фликтуют регионы с центром, администрация предприятий
– с трудовыми коллективами, этнические общности и соци-
ально-профессиональные группы.

В этих условиях и возникла настоятельная потребность в
разработке отечественной конфликтологии в качестве само-
стоятельной отрасли научных знаний. Этот процесс стал осо-
бенно активным с начала 90-х годов. Ныне насчитывается
уже около 2,5 тысяч публикаций по проблемам конфликта.
В работах отечественных ученых за последнее десятилетие
был обобщен опыт зарубежных исследований, дан анализ со-



 
 
 

циальных конфликтов в современном российском обществе.
Возникла и стала постепенно расширяться и практика по-

среднической деятельности по разрешению конфликтов. Со-
зданы специальные центры по разрешению конфликтных си-
туаций в Москве и Санкт-Петербурге, Калуге и Белгороде,
Новосибирске и Красноярске.

В вузах страны началось преподавание конфликтологии в
качестве учебной дисциплины, обязательной для подготов-
ки специалистов по экономике, менеджменту, правоведению
и ряду других специальностей. Подготовка специалистов –
конфликтологов начата в ряде крупнейших университетов
страны, в том числе и через систему аспирантуры. Усили-
лось сотрудничество отечественных и зарубежных ученых,
по этой проблематике стали чаще проводиться научные кон-
ференции, семинары и т.п. Появились первые научные пери-
одические издания, посвященные социальным конфликтам.



 
 
 

 
Глава 2. Предмет конфликтологии

и методы исследования
 

Необходимой предпосылкой всякого исследования явля-
ются определение его основных понятий, разработка поня-
тийного аппарата. Понятия, категории, как известно, явля-
ются основными формами мышления, из которых состоят
две другие важнейшие его формы – суждения и умозаклю-
чения. Понятия и категории – две формы мышления, близ-
кие по своему содержанию, и их поэтому часто употребля-
ют как синонимы. Но иногда под категориями понимают ос-
новные, родовые, начальные понятия, ключевые моменты,
узлы в процессе познания. Признаками понятия как фор-
мы мышления являются его постоянство, точность, всеобщ-
ность. При рассмотрении понятия следует различать следу-
ющие моменты: понятие как акт мышления и предмет поня-
тия, не зависимый от мышления объект. Следует также учи-
тывать, что существуют абстрактные, или общие, понятия
и понятия единичные, или индивидуальные. Нужно также
иметь в виду, что мышление при помощи понятий, включая
также понятия индивидуальные, содержательнее, чем созер-
цание, поскольку оно позволяет глубже проникать в явление.
Поэтому научное познание не может обойтись без понятий-
ного мышления. Понятийный аппарат, на который опирается
любая наука, составляет как бы ее каркас, «алмазную сеть».



 
 
 

В данной главе содержится краткое описание совокупности
понятий, которые использует наука о конфликте; их деталь-
ная характеристика дается в последующих разделах.

 
2.1. Понятийный аппарат

конфликтологии. Его предмет и объект
 

Совокупность понятий конфликтологии условно можно
подразделить на следующие группы:

1) структура конфликта;
2) динамика конфликта;
3) разрешение конфликта (управление конфликтом);
4) типология конфликтов.
Совокупность этих понятий раскрывает как объект, так и

предмет науки о конфликте. Рассмотрим указанные четыре
группы понятий.

 
Структура конфликта

 
Под структурой любого объекта понимается совокупность

его частей, элементов и связей, отношений между ними,
обеспечивающих его целостность. Основными элементами
конфликтного взаимодействия являются:

1) объект конфликта;
2) участники конфликта;
3) социальная среда, условия конфликта;



 
 
 

4) субъективное восприятие конфликта и его личностные
элементы.

1 Объект конфликта. Всякий конфликт имеет свою при-
чину, возникает по поводу необходимости удовлетворения
какой-либо потребности. Та ценность, которая способна удо-
влетворить эту потребность и из-за овладения которой воз-
никает конфликт, и является его объектом. В качестве объ-
екта конфликта могут выступать материальные, социальные
и духовные ценности.

2 Участниками конфликта могут быть отдельные инди-
виды, социальные группы, организации, государства, коали-
ции государств. Главными участниками конфликта являют-
ся противодействующие стороны или противники. Они об-
разуют стержень конфликта. При выходе из противоборства
хотя бы одной из главных сторон конфликт прекращается.
В зависимости от характера этих сторон конфликты могут
быть подразделены на четыре типа:

1) внутриличностный, при котором один аспект личности
противостоит другому ее аспекту; таков конфликт, пережи-
ваемый шекспировским Гамлетом;

2) межличностный, при котором одна личность противо-
стоит другой, как это имеет место в повести Гоголя «Как по-
ссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»;

3) конфликт типа личность – группа, яркий образец кото-
рого представлен Грибоедовым в его пьесе «Горе от ума»;

4) и наконец, конфликт группа – группа, носителями ко-



 
 
 

торого могут быть как малые, так и большие социальные об-
разования, например, нации, классы, государства.

Кроме главных сторон конфликта могут быть и Другие его
участники, которые играют в нем второстепенные роли. Эти
роли могут быть как существенными, так и малозначимыми,
вплоть до ролей так называемых «людей из толпы».

Роли участников конфликта неодинаковы. Они различа-
ются как с социологической, так и с психологической точек
зрения.

Менеджер – наемный управленец, начальник!
Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не

менеджер, а максимум специалист!
Денис Шевчук

С социологической  точки зрения они могут существенно
различаться по своей социальной значимости, силе, влия-
нию, что особенно ярко обнаруживается при столкновении
отдельной личности с государством. Конечно, в конфликте
такого рода силы участников далеко неравны, о чем свиде-
тельствуют трагические судьбы «инакомыслящих», активно
выступавших против Советского государства. По своей со-
циальной значимости роли участников конфликта распола-
гаются в следующем порядке: 1) отдельные индивиды, вы-
ступающие от собственного имени, 2) далее следуют кол-
лективы, 3) социальные слои, 4) государство. Однако зна-
чимость, влияние участников конфликта не всегда соответ-
ствуют указанной последовательности. Как свидетельствует



 
 
 

история, роль отдельных личностей не только в жизни от-
дельных организаций и групп, но и в судьбах целых народов
и государств может быть очень велика.

Неодинакова роль отдельных участников конфликта и с
психологической  точки зрения; в этом отношении она может
быть возвышенной, даже героической, а может быть и низ-
менной, неприглядной. Каждый участник может руковод-
ствоваться в ходе развития противоборства своими мотива-
ми, целями, интересами, ценностями и установками.

Как социальная значимость участников, так и их цели,
установки проявляются особенно четко лишь тогда, когда
конфликт достигает высокой степени развития. Именно в
это время наступает «момент истины» в развитии конфлик-
та, выясняется, кто есть кто среди его участников.

3 Но кроме участников конфликта, совокупность которых
составляет как бы его микросреду, важную, а иногда и реша-
ющую роль в его развитии играет и макросреда, те конкрет-
но-исторические социально-психологические условия,  в кото-
рых он развертывается. Понятием социальной среды опре-
деляется та почва, на которой возникает и развивается кон-
фликт. В это понятие включается не только ближайшее, но
и дальнее, более широкое окружение конфликтующих сто-
рон, те большие социальные группы, к которым они принад-
лежат, национальные или классовые, а также общество в це-
лом.

4 Но характер конфликта зависит не только от объек-



 
 
 

тивных условий в данной стране, большой или малой груп-
пе, но и от субъективного восприятия  или образа конфлик-
та, который создается у действующих в данной конфликт-
ной ситуации лиц или групп. Этот образ или восприятия не
обязательно соответствуют истинному положению дел, дей-
ствительной ситуации. Эти образы, восприятия людей могут
быть трех видов:

1) представления о самих себе;
2) восприятие других участников конфликта;
3) образы внешней среды, большой и малой, в которой

развертывается конфликт.
Именно эти образы, идеальные картины конфликтной си-

туации, а не сама объективная реальность являются непо-
средственной основой поведения конфликтантов.

Конечно, в целом эти образы и картины порождаются объ-
ективной реальностью. Однако, как заметил еще Иммануил
Кант, наше познание отражает не только объективную при-
роду, но включает в себя в качестве своей неотъемлемой со-
ставной части и нашу собственную человеческую природу.
Поэтому отношения между нашими образами, представле-
ниями и реальностью очень сложны и не только никогда ей
полностью не соответствуют, но и могут с ней весьма серьез-
но расходиться, что служит еще одним из источников кон-
фликтов.

При этом следует иметь в виду, что каковы бы ни бы-
ли наши образы, восприятия, представления о конфликтной



 
 
 

ситуации, конфликт все же не начнется пока они не реали-
зуются в соответствующих обоюдных действиях. Объектив-
ные и субъективные причины конфликта, возникающие как
на его ближних, так и на дальних подступах, а также состав
участников определяют и набор возможных способов дей-
ствий, поведения сторон. Поскольку каждое действие одного
из участников конфликта вызывает соответствующее проти-
водействие, они влияют друг на друга, взаимодействуют.

Определение временных, пространственных и системных
границ конфликта является важной предпосылкой успешно-
го регулирования, предотвращения его деструктивного ре-
зультата.

Вызревание причин, формирование состава участников
конфликта, их взаимодействие и тот или иной исход кон-
фликта требуют времени. Поэтому всякий реальный кон-
фликт представляет собой не единовременный акт, а про-
цесс, нередко весьма длительный. В связи с этим анализ кон-
фликта предполагает не только рассмотрение его структуры,
статики, но и исследование динамики, стадий и этапов его
развития.

 
Динамика конфликта

 
Можно выделить следующие три основные стадии разви-

тия конфликта:
1) латентную стадию (предконфликтная ситуация);



 
 
 

2) стадию открытого конфликта;
3) стадию разрешения (завершения) конфликта.
1 На скрытой (латентной) стадии возникают уже все

основные элементы, образующие структуру конфликта, его
причины и главные участники, т.е. налицо основная база
предпосылок для конфликтных действий, в частности, опре-
деленный объект возможного противостояния, наличие двух
сторон, способных одновременно претендовать на этот объ-
ект, осознание одной или обеими сторонами ситуации как
конфликтной.

На этой «инкубационной» стадии развития конфликта
могут предприниматься попытки решить вопрос полюбов-
но, например отменить приказ о дисциплинарном взыска-
нии, улучшить условия труда и т.п. Но при отсутствии поло-
жительной реакции на эти попытки конфликт переходит в
открытую стадию.

2 Признаком перехода скрытой (латентной) стадии кон-
фликта в открытую является переход сторон к конфликтно-
му поведению. Как отмечалось выше, конфликтное поведе-
ние представляет собой выраженные вовне действия сторон.
Их специфика как особой формы взаимодействия состоит в
том, что они направлены на блокирование достижения про-
тивником его целей и осуществление своих собственных це-
лей. Другими признаками конфликтных действий являются:

• расширение числа участников;
• нарастание числа проблем, образующих комплекс при-



 
 
 

чин конфликта, переход от деловых проблем к личностным;
• смещение эмоциональной окраски конфликта в сторону

темного спектра, негативных чувств, таких, как неприязнь,
ненависть и т.п.;

• возрастание степени психической напряженности до
уровня стрессовой ситуации.

Вся совокупность действий участников конфликта на его
открытой стадии характеризуется терминам эскалация, под
которым понимаются интенсификация борьбы, нарастание
разрушительных действий сторон друг против друга, созда-
ющих новые предпосылки для негативного исхода конфлик-
та.

Последствия эскалации, целиком зависящие от позиции
сторон, особенно той, которая имеет большие ресурсы, силы,
могут быть двух видов.

В случае несовместимости сторон, стремления к уничто-
жению другой стороны последствия открытой стадии кон-
фликта могут быть катастрофическими, привести к развалу
добрых отношений или даже к уничтожению одной из сто-
рон.

 
Разрешение конфликта

 
В другом случае, при обоюдном стремлении сторон к сня-

тию возникшего напряжения, взаимным уступкам, к восста-
новлению сотрудничества, конфликт вступает в стадию раз-



 
 
 

решения и завершения. Теоретическое обеспечение практи-
ческого разрешения, регулирования, конфликта – важней-
шая цель конфликтологии.

Различные стратегии, методы, приемы управления кон-
фликтом, сужения его границ, нахождения почвы для согла-
сия составляют содержание особого раздела пособия. Здесь
же укажем на два возможных способа разрешения конфлик-
та:

1) трансформация объективных факторов, породивших
конфликт;

2) преобразование субъективной, психологической сторо-
ны, идеальных образов конфликтной ситуации, сформиро-
вавшихся у сторон.

Однако эффективность применения этих методов может
быть разной. Их использование может привести или к пол-
ному, или же лишь к частичному разрешению конфликта.

3 Частичное разрешение конфликта достигается, когда
прекращается внешнее конфликтное поведение сторон, но
еще не преобразуется внутренняя, так называемая когнитив-
ная, интеллектуальная и эмоциональная сфера, породившая
конфликтное поведение. Так, конфликт разрешается не пол-
ностью, лишь на поведенческом уровне, когда, например,
применяются административные санкции к обеим сторонам
конфликта, а объективная причина конфликта не устраняет-
ся.

Полное разрешение конфликта достигается лишь тогда,



 
 
 

когда преобразуются оба компонента конфликтной ситу-
ации – и на внешнем, и на внутреннем уровнях. Такой
полный результат достигается, например, при удовлетворе-
нии всех справедливых требований конфликтующей сторо-
ны или обеих сторон путем изыскания дополнительных ре-
сурсов.

Следует постоянно иметь в виду, что наиболее сложной
задачей управления конфликтом на разрешительной стадии
является преобразование субъективного образа, идеальной
картины конфликтной ситуации у конфликтующих сторон.
Проблема преобразования имеющихся ценностных устано-
вок, мотивов и принятие новых требует от руководителя или
посредника высокого уровня психологической подготовки и
опыта регулирования конфликтных ситуаций.

Следует также отметить, что не всегда конфликт прохо-
дит все указанные стадии: латентную (скрытую), открытую и
разрешительную. Так, объективно сложившаяся конфликт-
ная ситуация может быть не замечена, не осознана теми,
чьи интересы она ущемила. Тогда, естественно, конфликт не
начнется. Конфликт не начнется и в том случае, если вслед
за возникновением его объективных причин они тотчас же
устраняются.

Изучение разнообразных возможностей предупреждения
конфликта на ранних его этапах – еще одна важная задача
конфликтологии; способы решения этой задачи рассматри-
ваются ниже, в гл. 16.



 
 
 

 
Типология конфликта

 
Еще одной группой понятий в категориальном аппарате

конфликтологии являются понятия, определяющие основ-
ные разновидности конфликтов, их типологию. Необходи-
мость классификации конфликтов диктуется исследователь-
скими интересами более глубокого проникновения в их сущ-
ность, а также практическими потребностями наиболее эф-
фективного регулирования их различных видов. Классифи-
кация зависит от тех критериев, которые берутся за ее осно-
ву. Наиболее распространенные классификации конфликтов
основаны на таких критериях, как:

1) стороны конфликтов;
2) характер потребностей, ущемление которых вызвало

конфликт;
3) направленность конфликта;
4) временные параметры конфликта;
5) результативность конфликтов.
В зависимости от сторон конфликты делятся:
• на внутриличностные;
• межличностные;
• между личностью и группой;
• межгрупповые;
• международные.
В аспекте потребностей, блокирование которых послу-



 
 
 

жило предпосылкой конфликта, они могут делиться на:
• материальные;
• статусно-ролевые;
• духовные.
По направленности конфликты подразделяются на:
• горизонтальные, возникающие между деловыми партне-

рами, коллегами по работе;
• вертикальные – между подчиненными и начальством.
Смешанными в данной классификации именуются те кон-

фликты в которых представлены и коллеги, и руководители
разных уровней. Как показывает практика, до четырех пя-
тых всех конфликтов в организациях относятся к конфлик-
там второй и третьей групп по этой типологии.

По временным параметрам конфликты подразделяются
на:

• кратковременные;
• быстротечные;
• длительные, продолжающиеся иногда годами и десяти-

летиями, какими нередко бывают государственные, нацио-
нальные и религиозные конфликты.

И наконец, по критерию результативности конфликты
делятся на два типа:

• конструктивные, нормальные, позитивные, при которых
группы, где они происходят, сохраняют свою целостность, а
отношения между членами группы – характер сотрудниче-
ства, кооперации;



 
 
 

• деструктивные, патологические, негативные, когда вза-
имоотношения между людьми приобретают нецивилизован-
ные формы, характер противостояний, борьбы, ведущей да-
же к разрушению и распаду организации.

Поэтому важнейшая задача руководителя любого уров-
ня – решение проблем регулирования конфликтов, недопу-
щение их перерастания из конструктивной в деструктивную
форму, предотвращение разрастания, генерализации кон-
фликта. Для этого особенно важно разбираться в структуре,
динамике, типологии конфликта, т.е. во всем понятийно-ка-
тегориальном аппарате конфликтологии и прежде всего в со-
держании базового ее понятия – категории конфликта.

 
Особенности конфликтного взаимодействия

 
Специальному рассмотрению понятия конфликта посвя-

щена гл. 3. Здесь же среди основных качеств конфликтного
взаимодействия назовем следующие:

1) конфликт, как и консенсус, есть одно из свойств обще-
ственных отношений, и он имеет социальную природу;

2) конфликт есть внутреннее, психическое состояние че-
ловека, характеризующееся острой напряженностью, иногда
даже стрессом и другими патологическими явлениями;

3) конфликт есть не только внутреннее состояние, но и
внешне выраженная на вербальном и невербальном уровне
форма человеческого поведения;



 
 
 

4) конфликт – не просто состояние психической напря-
женности, а особое эмоциональное состояние, характери-
зующееся преобладанием негативных эмоций, пронизываю-
щих и психику, и действия конфликтующих сторон. Этим
признаком конфликт отличается от близких к нему по фор-
ме, но иных по существу видов социального взаимодействия,
таких, как соревнование, конкуренция, спортивные состяза-
ния и т.п.

Следует также отметить, что конфликт при всей своей
социальной значимости не является тем не менее каким-то
предметом или стенкой, на которую можно наткнуться. Кон-
фликт – явление не субстанциальное, он не может существо-
вать сам по себе, независимо от чего-то другого. Конфликт
всегда есть некоторое состояние тех или иных социальных
взаимоотношений, которые и выступают в качестве его об-
щей основы. Причем конфликт при всей своей распростра-
ненности все же представляет собой явление временное, в то
время как в качестве постоянного состояния общества вы-
ступает согласие.

 
Предмет и объект конфликтологии

 
Рассмотренный выше категориально – понятийный аппа-

рат составляет фундамент теоретического содержания науки
о конфликте, ее предмета. Под предметом любой науки по-
нимается мысленная, идеальная, теоретическая модель того



 
 
 

объекта, части или сферы действительности, на который на-
правлен ее главный интерес. Предмет и объект науки – тесно
связанные между собой, близкие, но не тождественные по-
нятия.

Предметом конфликтологии является идеальная модель
конфликтного взаимодействия, его теория, основой которой
выступает понятийный аппарат с его центральным звеном –
категорией конфликта. Объект конфликтологии – сама соци-
альная жизнь, все бесконечное разнообразие реальных, «жи-
вых» конфликтов от детских ссор и до мировых войн, кото-
рыми наполнена общественная жизнь прошлого и настояще-
го.

Между объектом и предметом конфликтологии, как и лю-
бой другой науки, существует не только взаимосвязь, но
и определенная дистанция, которая усилиями ученых мо-
жет постепенно сокращаться, но никогда не может быть
полностью преодолена из-за ограниченности возможностей
человеческого познания. Тем не менее, ученые постоянно
стремятся к обеспечению максимально возможного соответ-
ствия своих теоретических выводов объективной реально-
сти. Достижение этих целей, как свидетельствует вся исто-
рия науки, во многом определяется тем инструментарием,
исследовательскими методами, которые используются уче-
ными.



 
 
 

 
2.2. Исследовательские

методы науки о конфликте
 

С объектом науки тесно связан и ее метод (от греч. – путь,
исследование, прослеживание), под которым понимается со-
вокупность определенных правил, приемов, норм практиче-
ского и теоретического освоения действительности. Сово-
купность этих методов иногда называют методологией, под
которой понимаются учение о методах познания, система
принципов, объясняющая пути и обосновывающая способы
приращения, построения и применения знания.

Объект, теория и метод любой науки тесно связаны меж-
ду собой. Метод науки как бы «возвращает» нас к ее объ-
екту, углубляет его понимание, поскольку, выражаясь фило-
софским языком, диалектика идей есть выражение диалек-
тики вещей. Метод, – учил Гегель, – есть не внешняя форма,
а душа и понятие содержания. Методология, таким образом,
базируется на уже полученных так или иначе результатах ис-
следования некоторой сферы реальности и потому зависит
от принятых исходных мировоззренческих установок.

Чтение книг – престижно, современно, выгодно.
Знания – тоже капитал, который всегда с тобой.

Шевчук Денис

Уже в древности люди использовали в процессе взаимоот-
ношений с внешней средой какую-то методологию. Универ-



 
 
 

сальным методом, с помощью которого хотели решить все
проблемы, был повсюду, по-видимому, метод проб и оши-
бок. Ясно, что его успешность в огромной степени зависе-
ла от количества и разнообразия проб: чем больше мы дела-
ем попыток, тем более вероятно, что одна из них окажется
удачной. По мнению известного английского философа К.
Поппера, любой из современных методов научного познания
мы можем охарактеризовать как частный случай древнейше-
го метода проб и ошибок.

Вычленение методологии в специальную область произо-
шло в связи с возрастанием в социальной деятельности ро-
ли умственных операций и возникновением на этой основе
необходимости обучения их наиболее эффективным спосо-
бам.

С успехами в развитии производства, техники, науки и
культуры в целом методология стала предметом философ-
ского осмысления в Качестве системы основных принципов
и правил познания и практической деятельности в их соот-
ношении со свойствами объективной действительности.

 
Принципы научного исследования

 
В качестве важнейших принципов, обеспечивающих по-

лучение значимых результатов современной наукой призна-
ются следующие:

1) принцип детерминизма,  устанавливающий обусловлен-



 
 
 

ность всех явлений действием тех или иных причин, т.е.
принцип причинно – следственных связей всех явлений дей-
ствительности;

2) принцип системности, требующий трактовки всех яв-
лений как внутренне связанных компонентов целостной си-
стемы, природной, социальной, психической;

3) принцип развития, т.е. признания непрерывного изме-
нения, преобразования и развития всех предметов и явле-
ний действительности, их перехода от одних форм и уровней
к другим.

Именно в соответствии с этими принципами и формиру-
ется категориальный аппарат любой науки, в том числе и
конфликтологии, в которой, как показано выше, в качестве
основных выделяются категориальные блоки причин, струк-
туры, динамики, типологии конфликта, а также ряд других
блоков.

С успешным применением этих принципов связаны пер-
спективы дальнейшего развития науки о конфликте, совер-
шенствование как ее теории, так и практического приме-
нения. Если современная теория конфликта есть результат
длительного процесса познания, то ее методология есть со-
вокупность способов достижения и построения этого зна-
ния, его дальнейшего расширения и углубления.

Так например, принцип детерминизма направляет иссле-
довательскую мысль конфликтолога по пути выявления объ-
ективных и субъективных причин, следствием которых вы-



 
 
 

ступает любой конфликт, и без учета которых невозможно
ни его предупреждение, ни разрешение.

Указанные исследовательские принципы носят всеобщий,
общенаучный характер, они применимы в любой сфере на-
учной деятельности, поскольку ими выражаются устанав-
ливаемые на философском уровне универсальные свойства
природной и социальной действительности. Однако каждая
из множества ныне существующих наук имеет дело не со
всей действительностью, а с какой-то ее стороной или ча-
стью. Поэтому каждая наука на основе общенаучных прин-
ципов вырабатывает собственную методологию, характер
которой диктуется спецификой ее содержания. Так, методы
естественных наук отличаются от методов гуманитарных на-
ук, как и каждая из наук имеет свой набор способов иссле-
дования.

Конфликтное взаимодействие является одной из сфер
социальной жизни. Поэтому его исследование предполага-
ет разработку конфликтологией специальной, частно–науч-
ной методологии, т.е. таких процедур исследования, которые
диктуются социально-психологической природой ее объек-
та, своеобразием ее предмета.

Однако в современных условиях, когда научная деятель-
ность в любой сфере приобретает характер взаимодействия
многих отраслей знаний, особую остроту приобретает во-
прос об использовании каждой конкретной наукой общена-
учных принципов и методов. Таковы, например, теорети-



 
 
 

ко-информационные, математические методы, использова-
ние которых в конфликтологии в значительной мере спо-
собствовало обогащению ее подходов к исследованию свое-
го предмета на основе применения логико-математического
моделирования, компьютерной техники и других средств.

Это многообразие методов неизбежно порождает пробле-
му выбора наиболее адекватных и перспективных для ре-
шения той или иной наукой ее специальных исследователь-
ских задач. От этого выбора во многом зависит эффектив-
ность, практическая значимость теоретических выводов лю-
бой, в том числе и конфликтологической науки. Так, извест-
ный американский математик Томас Саати на основе мате-
матического анализа соотношения сил сторон, участвующих
в американо-вьетнамской войне, пришел к сенсационному
– в условиях военной истерии в США – выводу о том, что
устойчивое урегулирование этого военного конфликта мо-
жет быть достигнуто только на основе вывода американских
войск из Вьетнама.

 
Методы исследования конфликта

 
Методология науки о конфликте включает в себя целый

комплекс конкретно-научных приемов исследования, кото-
рые в свою очередь преломляются во множество специаль-
ных процедур – методиках получения научных данных. Эта
методология имеет различные уровни – философский, об-



 
 
 

щенаучный, частно – научный и представляет собой целост-
ную систему методов и приемов.

Основными методами, обеспечивающими наиболее пол-
ную базу данных о конфликтном взаимодействии, его участ-
никах, причинах и результатах являются:

1) структурно – функциональный;
2) процессуально – динамический;
3) метод типологизации;
4) прогностический;
5) разрешительный.
Если с помощью первых трех методов конфликтологи-

ей решаются объяснительные задачи, то прогностический
метод обеспечивает предвидение возможного развития и ре-
зультатов конфликта, а Метод разрешительный нацелен на
практические задачи управления конфликтом.

Каждый из указанных методов имеет свои особенности.
1 Структурно-функциональный метод  способствует вы-

явлению основных элементов конфликтного взаимодей-
ствия, определению роли каждого из них. Для структурно-
го подхода характерно рассмотрение явления в статике, как
находящегося в состоянии покоя. Преимущество этого ме-
тода в том, что он помогает найти некоторые устойчивые
составляющие даже в таком подвижном явлении, как со-
циальный конфликт. Совокупность таких компонентов, как
объект конфликта, состав его участников, уровень напря-



 
 
 

женности конфликтного взаимодействия и т.п. и образуют
структуру конфликта, а исполняемая этими элементами
роль или работа и есть их функция в конфликте. Выявление
структурных элементов и их функций в конфликте является
важнейшей предпосылкой его успешного регулирования.

Однако слабое место структурно-функционального мето-
да (при всех его несомненных достоинствах) – статичное,
внепроцессуальное рассмотрение социальных явлений.

2 Этот метод исследования конфликта, учитывая дина-
мичную, текучую природу этого социального явления, дол-
жен быть дополнен процессуально – динамическим методом,
позволяющим углубить исследование конфликта.

Важнейший инструмент процессуального анализа – опре-
деление основных этапов или стадий развития конфлик-
та. Например, конфликт, начавшийся с митингов протеста,
может продолжиться в виде массовых демонстраций и за-
вершиться силовыми столкновениями. Динамика конфлик-
та может выразиться как в виде его эскалации, так и в на-
правлении снижения уровня, разрядки напряженности.

3 Типологизация – еще один эффективный метод социаль-
но-психологического анализа. Исходя из философских ка-
тегорий общего, особенного и единичного, он обеспечивает
группировку, классификацию как видов конфликтных лич-
ностей, так и форм конфликтного взаимодействия. Типо-
логизация способствует не только описанию различных ти-
пов конфликтов, но и более глубокому уяснению их устой-



 
 
 

чивых, сущностных признаков, проявляющихся в многооб-
разии форм социального противостояния. Метод типологи-
зации служит связующим звеном эмпирического, конкрет-
но-социологического и теоретического уровней исследова-
ния, обеспечивающим поиск общего в особенном и единич-
ном.

4 Однако при всем значении указанных методов все они
обеспечивают лишь объяснительную функцию  науки. Но
кроме объяснительной важной задачей научного исследо-
вания является также и прогнозирование, предвидение воз-
можного будущего того или иного явления. Прогнозирова-
ние отличается от утопических фантазий тем, что опирает-
ся на результаты предварительного глубокого структурно-
го, генетического и типологического анализа. Причем на-
учное прогнозирование исходит из признания вероятност-
ного характера общественного развития и необходимости в
связи с этим учета ряда возможных альтернатив в развитии
конфликта. Описывая возможные варианты развития кон-
фликтного взаимодействия, прогностический подход вместе
с тем описывает оптимальные пути и средства урегулиро-
вания конфликта. Прогнозы могут быть подразделены на
кратко-, средне– и долгосрочные. Прогнозирование может
использовать методики экспертных оценок, математическое
моделирование и другие.

5 Все указанные методы, как объяснительные, так и про-
гностические, подчинены решению практических задач пре-



 
 
 

дупреждения и регулирования конфликтов. Вместе с тем,
в современной конфликтологии совокупность приемов и
средств разрешения конфликтов часто рассматривается в ка-
честве особого разрешительного метода,  или метода регу-
лирования конфликта, который нацелен непосредственно на
соответствующую практику.

В рамках этого метода рассматриваются как основные
стратегии, так и тактики улаживания конфликтов. К числу
таких стратегий относятся стратегии ухода от конфликта, его
силового подавления, а также наиболее часто используемая
в демократических странах стратегия компромисса, взаим-
ных уступок. Анализу разрешительного метода, включающе-
го как приемы предупреждения, так и разрешения конфлик-
та, в связи с его особой практической значимостью посвя-
щен раздел III.

Вся совокупность указанных основных методов конфлик-
тологии составляет ее методологическую стратегию.  Ее ре-
ализация предполагает использование целого арсенала кон-
кретных методик и процедур, составляющих тактику кон-
фликтологического исследования. В связи с социально-пси-
хологической природой конфликта этот инструментарий
конфликтологии во многом совпадает с исследовательскими
процедурами, применяемыми социологией и психологией. К
числу социально-психологических методик, активно исполь-
зуемых конфликтологией, относятся такие, как наблюдение
и самонаблюдение, устный и письменный опрос, тестирова-



 
 
 

ние, естественный и лабораторный эксперимент, математи-
ческое и логическое моделирование и др.

В заключение, все же следует отметить, что при всем по-
зитивном значении научной методологии нельзя переоцени-
вать ее роль, впадая в своего рода «методологическую эй-
форию». Недопустимость абсолютизации каких-либо мето-
дов познания, в том числе и применяемых конфликтологи-
ей, связана с двумя причинами:

1) ограниченностью возможностей человеческого позна-
ния вообще, что было убедительно показано еще И. Кантом.

2) спецификой самого конфликтного взаимодействия, ко-
торое развертывается зачастую не столько по рациональным,
логическим законам, а под влиянием иррациональных стра-
стей.

Этот накал страстей, нередко сопровождающий кон-
фликт, приводит к тому, что его течение приобретает
неуправляемый характер, исключающий возможность при-
менения для его регулирования какой-либо рациональной
методологии. Поэтому участнику конфликта следует иметь
в виду, что применение научных методов разрешения кон-
фликта может быть сопряжено с немалыми трудностями.

Эти трудности могут быть особенно велики в условиях со-
временной России, когда под влиянием переживаемого на-
шей страной глубокого социально-политического кризиса в
обществе значительно увеличилось число людей с отклоня-
ющимся поведением: алкоголиков, наркоманов, людей с раз-



 
 
 

личными психическими патологиями и т.п. Именно эти ка-
тегории людей наиболее склонны в конфликтных ситуациях
выбирать иррациональные формы поведения.

Но в связи с этим было бы неправильно впадать и в другую
крайность, в так называемый «методологический нигилизм»,
который в последнее время пропагандируется некоторыми
специалистами в области методологии науки. Так, американ-
ский методолог науки П. Фейррабенд утверждает, что, по-
скольку все методологические предписания имеют свои пре-
делы, «…единственным „правилом“, которое сохраняется,
должно стать правило: все позволено».

Тем не менее, на наш взгляд, несмотря на имеющиеся
трудности рационального регулирования конфликта эффек-
тивное управление его развитием, сужение возможности его
разрушительных последствий возможны только на рацио-
нальной основе, путем применения научной методологии и
ее совершенствования.



 
 
 

 
Раздел II. Общая

теория конфликта
 
 

Глава 3. Понятие и
типология конфликтов

 

Менеджер – наемный управленец, начальник!
Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не

менеджер,а максимум специалист!
Денис Шевчук

Конфликт – это всегда сложный и многоплановый соци-
альный феномен. В нем участвуют самые различные сторо-
ны: индивиды, социальные группы, национально-этнические
общности, государства и группы стран, объединенные теми
или иными целями и интересами. Конфликты возникают по
самым различным причинам и мотивам: психологическим,
экономическим, политическим, ценностным, религиозным
и т.д. Но каждый из нас также знает, что сама личность внут-
ренне противоречива и подвержена постоянным противоре-
чиям и стрессам. Кому, например, не знакома внутренне на-
пряженная ситуация «и хочется и колется» (стремление на-
чать новое дело, испытать новые ощущения, с одной сторо-



 
 
 

ны, и боязнь потерять то, что имеешь, боязнь наказания, с
другой) или проблема буриданова осла (когда приходится
выбирать между двумя одинаковыми по значимости ценно-
стями).

Это многообразие оснований, форм, уровней и мотивов
конфликтов и обусловливает трудность определения его по-
нятия и создания типологии конфликтов.

 
3.1. Понятие конфликта

 
Ввиду многообразия видов конфликтов и различий в их

определении в первую очередь необходимо дать такую дефи-
ницию конфликта, которая являлась бы общей для всех его
видов. Это в свою очередь предполагает выявление сущно-
сти конфликта и его понятия.

 
Понятие конфликта

 
Сегодня в конфликтологической литературе существуют

самые различные определения конфликта. Так, на Западе
широко распространено понятие конфликта, сформулиро-
ванное известным американским теоретиком Л. Козером.
Под ним он понимает борьбу за ценности и притязания на
определенный статус, власть и ресурсы, в которой целями
противника являются нейтрализация, нанесение ущерба или
устранения соперника.



 
 
 

Это определение раскрывает конфликт в большей степе-
ни с социологической точки зрения, ибо его сущностью, по
мнению автора, выступает столкновение ценностей и инте-
ресов различных социальных групп.

В отечественной литературе большинство определений
конфликта носит также социологический характер. Их до-
стоинство состоит в том, что авторы выделяют различные
необходимые признаки социального конфликта, представ-
ленного многообразными формами противоборства между
индивидуумами и социальными общностями, направленны-
ми на достижение определенных интересов и целей. Приве-
дем для примера некоторые из определений конфликта:

Итак, конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия
людей в обществе, своего рода клеточка социального бытия.
Это форма отношений между потенциальными или актуаль-
ными субъектами социального действия, мотивация кото-
рых обусловлена противостоящими ценностями и нормами,
интересами и потребностями.

Социальный конфликт – это явное или скрытое состояние
противоборства объективно расходящихся интересов, целей
и тенденций развития социальных объектов, прямое и кос-
венное столкновение социальных сил на почве противодей-
ствия существующему общественному порядку, особая фор-
ма исторического движения к новому социальному един-
ству.

Под социальным конфликтом обычно понимается тот вид



 
 
 

противостояния, при котором стороны стремятся захватить
территорию либо ресурсы, угрожают оппозиционным инди-
видам или группам, их собственности или культуре таким
образом, что борьба принимает форму атаки или обороны.

Чтение – вот лучшее учение! Книгу ничто не
заменит.

Несмотря на все достоинства, выражающиеся в фикса-
ции многообразных атрибутов социального конфликта, при-
веденным определениям присущ, на наш взгляд, один суще-
ственный недостаток. Они не включают внутриличностный
конфликт и не оставляют для него «места». Речь идет лишь
о сторонах конфликта, начиная от «борьбы между индиви-
дами» и выше. Но существует борьба и на уровне отдельно-
го индивида, противоборство между элементами внутрен-
ней структуры личности, которое и находит свое выраже-
ние во внутриличностном конфликте. Этот конфликт – про-
явление противоречий не на уровне социальных групп или
целых народов, а на личностном уровне, но от этого он не
делается менее актуальным.

Сложившаяся ситуация, возможно, объясняется тем, что,
по мнению некоторых авторов, внутриличностный конфликт
не относится к социальному конфликту, а представляет со-
бой лишь психологический конфликт, не охватываемый объ-
емом понятия «социальный» и не имеющий к социальному
конфликту прямого отношения.

Личность – устойчивая система социально – значи-



 
 
 

мых черт, обусловленных системой общественных отно-
шений, культурой и биологическими особенностями индиви-
да. Внутриличностный конфликт предполагает взаимодей-
ствие двух и более сторон. В одной личности могут одно-
временно существовать несколько взаимоисключающих по-
требностей, целей, ценностей, интересов. Все они социально
обусловлены, даже если носят чисто биологический харак-
тер, так как их удовлетворение связано с целой системой
определенных социальных отношений. Поэтому и внутри-
личностный конфликт является социальным конфликтом.
Можно привести и другие определения конфликта. Важнее
сформулировать его общее понятие, имеющее методологи-
ческое значение.

В этом плане всякий конфликт есть определенное каче-
ство взаимодействия между людьми, которое выражается
в противоборстве между его различными сторонами. Таки-
ми сторонами взаимодействия могут выступать индивиды,
социальные группы, общности и государства. В том случае,
когда противоборство сторон осуществляется на уровне от-
дельного индивида, такими сторонами выступают различные
мотивы личности, составляющие ее внутреннюю структу-
ру. Далее, в любом конфликте люди преследуют те или иные
цели и борются за утверждение своих интересов и эта борьба
сопровождается, как правило, негативными эмоциями. Если
теперь объединить названные признаки конфликта в единое



 
 
 

целое, то можно дать следующее определение.
Конфликт – есть качество взаимодействия между людьми

(или элементами внутренней структуры личности), выража-
ющееся в противоборстве сторон ради достижения своих ин-
тересов и целей. В данном определении отражены необхо-
димые свойства всякого конфликта. Но для более полного
его понимания как социального феномена приведенная де-
финиция нуждается в конкретизации и в более детальном
описании необходимых и всеобщих элементов конфликта,
его структуры, причин возникновения функций и динами-
ки. Дальнейшее изложение общей теории конфликта, в том
числе и его понятия, и будет посвящено объяснению этих во-
просов. При этом мы убеждены, что все конфликты имеют
общие элементы и общие образцы развития и что именно
изучение этих общих элементов может представить фено-
мен конфликта в любом его специфическом проявлении.

 
Противоречие – основа конфликта

 
Прежде всего следует отметить, что основой всех кон-

фликтов являются противоречия, возникающие между
людьми или внутри структуры самой личности. Именно про-
тиворечия и вызывают противоборство между сторонами
конфликта. При этом объективные, не зависящие от созна-
ния людей противоречия, коренящиеся в существенных раз-



 
 
 

личиях социально-экономических условий их жизни, игра-
ют ключевую роль в возникновении конфликтов в обществе.
Социально-экономическое положение индивида в обществе
во многом определяет не только линию его поведения и дей-
ствия, но и само его сознание, интересы и цели.

Хотя следует иметь в виду, что противоречия, вызываю-
щие конфликт, не обязательно носят объективный характер.
Они могут быть и субъективными, обусловленными субъ-
ективными личностными факторами, более того они могут
быть даже мнимыми. Однако если они имеют для человека
существенное значение, то могут порождать конфликтную
ситуацию.

Имея в виду важную для понимания конфликта роль про-
тиворечий, часто сам конфликт определяют как предельное
обострение противоречий между участниками взаимодей-
ствия, проявляющееся в их противоборстве. При этом речь
идет именно о резком обострении противоречий, посколь-
ку не всякое противоречие вызывает конфликт. На ранней
стадии развития противоречия оно может разрешиться и
бесконфликтным образом. Кроме того, противоречия могут
вообще существовать в бесконфликтной форме. Примером
может служить противоречие между мужчиной и женщиной.
Это противоречие было и будет всегда, но лишь в определен-
ной социальной ситуации оно может приобретать конфликт-
ную форму. Наконец, существует множество противоречий,
которые к конфликту вообще не имеют никакого отношения.



 
 
 

Таковы, например, противоречия между человеком и приро-
дой, производством и потреблением.

 
Конфликт как социальное

взаимодействие социальных субъектов.
 

Всякий конфликт – это всегда взаимодействие социаль-
ных субъектов. Однако не всякое взаимодействие являет-
ся конфликтом. Там, где нет противоборства, отсутствуют
острые противоречия, сопровождающиеся отрицательными
эмоциями, там нет и конфликта. К таким взаимодействиям
относятся отношения товарищеского, дружеского сотрудни-
чества, любовные отношения, коллективистские связи.

Выяснение сущности конфликта позволяет также гово-
рить о том, что конфликт – это явление социальное, в нем
действуют субъекты, одаренные сознанием, преследующие
свои цели и интересы. И простого взаимодействия каких-ли-
бо сторон для наличия конфликта, конечно, еще недоста-
точно. В этой связи следует, на наш взгляд, критически от-
нестись к чрезмерно широкому толкованию конфликта, ко-
торое встречается в литературе. На самом деле при такой
трактовке конфликта теряется сама его специфика, ибо он
отождествляется с любым взаимодействием, в том числе и
в неживой природе. Действительно, разве можно сказать,
происходит ли между морем и сушей «война» или «любов-



 
 
 

ные связи»? Поэтому взаимодействие между ними можно
назвать с таким же основанием «конфликтом», как и «со-
трудничеством» или даже «любовью».

С указанных методологических позиций следует рассмат-
ривать и все другие виды взаимодействий, когда речь идет о
конфликте. Всякий конфликт как качество социального вза-
имодействия возникает на основе деятельности людей и их
интересов. И в этом состоит его главное отличие от борьбы
за существование в мире животных. Конфликт носит вре-
менный характер. Рано или поздно он заканчивается, тогда
как поедание одних видов животных другими, естественный
отбор в природе – это «modus vivendi» животных, их спо-
соб существования и поведения, основанный на инстинктах.
В этом мире отношения между отдельными особями харак-
теризуются либо антагонизмом, либо сосуществованием. И
это положение вещей не основано ни на каких сознательных
целях и интересах. Оно вечно, как сама природа. И «компро-
мисс» в «конфликте» между волком и ягненком недостижим
пока они находятся в естественной среде.

Справедливости ради следует однако отметить, что по во-
просу о наличии конфликтов в животном мире имеется и
другая точка зрения, признающая зооконфликты. Но в та-
ком случае теряется само качество социального взаимодей-
ствия, его специфика. С другой стороны, если социальное
взаимодействие понимать «в широком смысле», о чем пи-
шут авторы, то и конфликт, следуя их логике, также необ-



 
 
 

ходимо понимать в узком и широком смысле. Но это ведет
к неопределенности самого объекта исследования, к невоз-
можности сформулировать общие принципы и способы пре-
дупреждения и разрешения конфликтов и т.д.

Конфликты возникают только при социальном взаимо-
действии. При этом если социальное взаимодействие пони-
мать в широком смысле, то в него целесообразно включить и
взаимодействие между животными… Поэтому в объект кон-
фликтологии, по нашему мнению, необходимо включить зо-
оконфликты – конфликты в животном мире.

 
Конфликт и соревнование

 
Следующий аспект рассмотрения специфики сущности

конфликта касается его соотношения с такими близкими по
форме явлениями, как различного рода соревнования: спор-
тивные, культурные, рациональные. Когда команды или от-
дельные индивиды участвуют в спортивной игре, в конкурсе
на лучшую песню, в математической олимпиаде, что это –
конфликт или не конфликт? По форме вроде бы конфликт,
ибо здесь налицо такие его атрибуты, как взаимодействие,
конкуренция, стремление к достижению своих целей. Одна-
ко назвать эти явления конфликтом, видимо, нельзя.

Всякое соревнование изначально предполагает опреде-
ленные условия его проведения и строгие временные рамки.



 
 
 

Оно регулируется различного рода правилами. Его процесс
и результат контролируем в рамках установленных правил,
процедур и соглашений. И с этими, заранее установленными,
правилами согласны все участники соревнования. В этом со-
стоит существенное отличие последнего от конфликта. Од-
нако если правила соревнования нарушаются, оно может пе-
рерасти в конфликт, сопровождающийся негативными эмо-
циями. Но это (конфликтное) взаимодействие возникнет уже
совсем по другому поводу.

Второй момент, который необходимо учитывать при раз-
граничении конфликта и соревнования, состоит в том, что
последнее или полностью представляет собой игру или
включает в себя множество ее элементов. Но всякая игра
– это такая деятельность, которая характеризуется пережи-
ванием удовольствия от самой деятельности, имеет эстети-
ческую природу, является свободной и бескорыстной. Она
обособлена и строго фиксирована во времени и простран-
стве. Наконец, игра есть «упразднение обыденной жизни».
Как видно, несмотря на некоторые сходные черты, по сво-
ей сущности соревнование и игра во многом противополож-
ны конфликту. Конфликт – это не упразднение «обыденной»
жизни, а напротив, утверждение «прозы» жизни; это не пе-
реживание удовольствия, а напротив, переживание отрица-
тельных эмоций и т.д. Конфликт – это не игра. Конфликт –
это всегда серьезно!



 
 
 

 
3.2. Объект и предмет конфликта/

Различия между объектом
и предметом конфликта

 
Бабло всегда побеждает зло.

Денис Шевчук

Всякий конфликт возникает только при наличии его объ-
екта. Столкновение между индивидами или социальными
группами не бывает беспочвенным, а происходит только в
том случае, если его участники не могут «поделить» что-то
между собой. Этим «что-то», из-за чего субъекты конфлик-
та вступают в противоборство, могут быть самые различные
материальные и духовные ценности: собственность, власть,
ресурсы, статус, идея и т.д.

Та ценность, по поводу которой возникает столкновение
интересов противоборствующих сторон, называется объек-
том конфликта.

Следует различать понятия «объект» и «предмет» кон-
фликта. В общем смысле объектом конфликта можно на-
звать ту часть реальности, которая вовлечена во взаимодей-
ствие с субъектами конфликта. В отличие от этого предме-
том конфликта являются те противоречия, которые возни-
кают между взаимодействующими сторонами и которые они
пытаются разрешить посредством противоборства.



 
 
 

1 Можно сказать, что конфликты возникают по поводу ка-
кого-либо объекта, но их сущность выражается в предмете
конфликта. Поэтому и разрешение или урегулирование кон-
фликта в первую очередь связано с устранением не его объ-
екта, а его предмета.  Хотя это не исключает того, что то и
другое могут происходить одновременно. Более того, случа-
ется и так, что объекта конфликта уже нет, а противоречие
между субъектами конфликта остается. Так, например, если
премия, на которую претендовали служащие организации и
из-за которой возникло противоборство, уже распределена
или отменена, то вместе с этим в большинстве случаев исче-
зает и конфликт. Но может случиться так, что он будет про-
должен, если конфликтные отношения между участниками
спора зашли слишком далеко.

2 Важно также отметить, что объект конфликта может
быть как истинным, реальным, так и потенциальным, лож-
ным, иллюзорным. Люди вступают в борьбу не только за ре-
альные материальные блага и ресурсы, но и утверждая и от-
стаивая призрачные идеалы и идеи. Но предмет конфликта
всегда реален и всегда актуален. Борьба, являющаяся выра-
жением противоречия между оппонентами, всегда реальна и
порой ведется не на жизнь, а на смерть, даже когда отстаи-
ваются утопические идеи.

3 Следующее различие между объектом и предметом кон-
фликта состоит в том, что объект конфликта может быть как
явным, так и латентным (скрытым). Но предмет конфликта



 
 
 

– противоречие между его оппонентами всегда проявляется
отчетливо. Родители могут не понимать, из-за чего вдруг на
них обиделся ребенок, но они не могут не заметить самого
факта этой обиды. Да и сам человек порой не представляет
отчетливо, почему вдруг ему стало «не спокойно на душе»,
хотя факт беспокойства налицо.

 
Характеристика объекта конфликта

 
1 Объект конфликта не существует сам по себе, безотно-

сительно к его участникам. Для того чтобы какая-либо вещь,
свойство или отношение сделались объектом конфликта,
они должны быть вовлечены в процесс взаимодействия ин-
тересов и потребностей индивидов, социальных групп или
общностей. Так, природа, ресурсы, машины и т. д. сами по
себе еще не являются объектами конфликта. Таковыми они
становятся лишь тогда, когда к ним начинают проявлять
интерес, когда появляется желание их контролировать, ис-
пользовать или присвоить.

2 Но и в этом случае конфликт может не возникнуть. Ин-
терес является необходимым, но недостаточным условием
конфликта. Например, если тех или иных природных ресур-
сов имеется в избытке, то по поводу них конфликта не возни-
кает. Он возникает тогда, когда объект, вовлеченный в сфе-
ру интересов и потребностей социальных субъектов, имеет-
ся в ограниченном количестве или качестве и не способен



 
 
 

удовлетворить в полной мере всех взаимодействующих сто-
рон. Другими словами, объект конфликта становится тако-
вым только тогда, когда он является дефицитным, недоступ-
ным для всех, кто на него претендует.

3 При этом само отношение к предмету, выступающему в
качестве объекта конфликта, обусловлено конкретно исто-
рически. Последняя мировая война, как известно, происхо-
дила за землю. Следующая война может произойти уже за
воду, именно об этом сегодня все чаще говорят в арабских
странах. И столь серьезное предсказание имеет под собой не
менее серьезное основание. Ибо водоснабжение на Ближнем
Востоке – сегодня важнейшая проблема.

Действительно, арабские страны занимают 9% суши и пя-
тое место по численности населения в мире. В то же время
его водные ресурсы составляют лишь 0,7% совокупных ми-
ровых запасов, а объем воды на душу населения равен 1,5
тыс. куб. метров в год при средней мировой обеспеченно-
сти 13 тыс. куб. метров. Ситуация такова, что нарастающий
дефицит воды станет здесь вскоре важным ограничителем
экономического роста. Не случайно, что проблема воды на
Ближнем Востоке все больше превращается в объект разно-
гласий в отношениях арабов с соседними странами и между
собой. Дефицит водного ресурса уже давно инициирует про-
тиворечия между Турцией, Сирией и Ираком, между Изра-
илем, Сирией и Иорданией, между Египтом и Суданом. Та-
ким образом, проблема воды становится проблемой жизне-



 
 
 

обеспечения и приобретает первостепенное значение в рам-
ках национальной безопасности. Исходя из сложившейся си-
туации, уже с середины 80-х годов в арабском мире все ча-
ще поднимают вопрос о нарастающей угрозе конфликта из-
за воды.

4 Многие авторы выделяют такую характеристику объекта
конфликта, как его неделимость. Она может быть как физи-
ческим свойством объекта, так и следствием желаний одного
из оппонентов. Например, приз за первое место в соревно-
вании может быть только один и победитель вправе претен-
довать на его единоличное обладание. В противном случае
если некий объект спора делим и способ деления признает-
ся справедливым всеми участниками, то и спора не должно
возникать, т.е. не должно возникать конфликтной ситуации.

5 Следует также отметить релятивистский характер объ-
екта конфликта. В разных ситуациях у различных субъектов
конфликта по отношению к одному и тому же объекту мо-
гут возникать различные оценки. Это расхождение в оценке
значимости объекта может вызвать конфликт среди участни-
ков взаимодействия. Так, создатель и руководитель проекта
может считать свое детище гениальным и прикладывать все
силы к его исполнению. Но в то же самое время его подчи-
ненным он может казаться не стоящим выеденного яйца. И
эта внутренне противоречивая ситуация может сохраняться
достаточно долго.

6 При анализе конфликта порой непросто выявить его



 
 
 

подлинный объект. В силу различных обстоятельств и моти-
вов люди порой склонны камуфлировать истинный объект
конфликта. Так, в устах даже самых отъявленных карьери-
стов и эгоистов, участвующих в политической борьбе, она
ведется всегда исключительно только за возможность «при-
нести как можно больше пользы народу, обществу» и  т.д.
Экономические схватки между олигархами – это, конечно
же, борьба ради блага народа и т.д. Даже в семейной жиз-
ни люди часто склонны камуфлировать подлинный объект
конфликта. Почему возникла конфликтная ситуация и «все
смешалось в доме Облонских»? – Потому, что Стива Облон-
ский разлюбил свою жену Дарью Алексеевну и изменил ей.
Но сколько людей в такой ситуации прямо говорят об этом? –
Очень немногие. Чаше ведут речь о том, что «не сошлись
характерами», «виноваты обстоятельства» или, на худой ко-
нец, пресловутая теща.

7 Таким образом, объекты конфликта могут быть самыми
разными, в том числе более и менее явными или латентны-
ми. Однако вообще «безобъектных» конфликтов, по наше-
му мнению, не бывает. Даже если взять такой, уже использу-
емый в литературе пример, как нападение хулигана на слу-
чайного прохожего, который делает ему замечание. На наш
взгляд, проблема понимания сути конфликта и его объекта
возникает здесь не тогда, когда случайный прохожий дела-
ет замечание хулигану, а когда мы рассматриваем действие
самого хулигана, причиняющего «ни с того, ни с чего» вред



 
 
 

другому человеку. Речь идет о том случае, когда конфликт
полностью обусловлен субъективными мотивами и внут-
ренними устремлениями
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