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Введение 

 

Введение 

Oдной из наиболее интенсивно развивающихся облас-
тей современного теоретического знания и практиче-
ской деятельности является конфликтология, пред-

ставляющая собой междисциплинарный подход к пониманию, 
описанию и управлению конфликтными явлениями разного уров-
ня. Первоначально имея социологическое происхождение, кон-
фликтология все более апеллирует к психологическому понима-
нию конфликтов, обращаясь к результатам психологического изу-
чения конфликтов и к психологическим методам работы. 

Конфликтология – особая междисциплинарная область, объе-
диняющая теоретические, методологические и методические под-
ходы к описанию, изучению и развитию практики работы с кон-
фликтными явлениями разного рода, возникающими в различных 
областях человеческого взаимодействия (Н.В. Гришина, 2000, с. 34). 

Традиционный предмет психологического изучения конфлик-
тов – конфликтные явления внутриличностного и межличностного 
уровня, в последние годы усиливается внимание к проблемам кон-
фликтов межгруппового взаимодействия в социокультурном кон-
тексте. Интерес к теоретическому и практическому исследованию 
конфликтов в настоящее время объясняется усилением конфликт-
ности и напряженности в различных сферах жизни. Возникло оп-
ределенное противоречие между запросами практики по управле-
нию конфликтами и теоретическими и методическими возможно-
стями современной психологии по осмыслению происходящих 
явлений и разработке конкретных подходов и рекомендаций по 
разрешению конфликтов. Диспропорция между потребностями 
практики и надеждами, возлагаемыми на помощь психологии, с 
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одной стороны, и недостаточным теоретическим осмыслением 
психологией проблем конфликтов, с другой, затрудняет эффектив-
ное использование потенциала современной психологии в решении 
практических задач управления конфликтами, особенно с учетом 
социокультурного контекста. 

Проблема творческого разрешения конфликтов является акту-
альной, поскольку разногласия, неприязнь между людьми – явление 
не столь уж редкое. И если избежать противоречий не удается, то 
очень важно найти конструктивное решение в сложившейся ситуа-
ции, пока она не переросла в конфликт, разрешаемый, как правило, 
деструктивно. Как поведет себя человек в той или иной конфликт-
ной ситуации, во многом зависит от того, какой эта ситуация ему 
видится, как он «определяет» себя и своего оппонента в ходе кон-
фликтного взаимодействия. Человек тогда сможет реализовать свой 
индивидуальный опыт, когда он представляет решаемую конфликт-
ную ситуацию как творческую задачу. Особенность творческих за-
дач заключается в необходимости применения нетрадиционного 
способа мышления, необычайного видения проблемы, выхода мыс-
ли за пределы привычного способа рассуждения. 

Конфликты неизбежны в любой социальной структуре, так как 
они являются необходимым условием общественного развития. 
Жизнь общества состоит из конфликтов и консенсусов, согласия и 
противоборства. Социальная структура общества представляет со-
бой неиссякаемый источник конфликтов, и чем сложнее социальная 
структура, чем более дифференцировано общество, чем больше в 
нем свободы, тем больше несовпадающих, а порой и взаимоисклю-
чающих интересов, целей, ценностей и соответственно больше ис-
точников для потенциальных конфликтов. Однако в сложной соци-
альной системе существуют и механизмы успешного разрешения 
конфликтов. Задача любого общества состоит в том, чтобы не до-
пустить (максимально снизить) негативные последствия конфликта, 
использовать его для позитивного разрешения возникших проблем. 
Не случайно поэтому работа с конфликтами является основным со-
циальным заказом для практического психолога. 

Теоретики управления признают, что полное отсутствие кон-
фликта внутри организации – условие не только невозможное, но и 
нежелательное. Конфликт является функцией ситуации, т.е. на-
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прямую зависит от участников конфликта, их прежнего опыта 
взаимодействия, от их статусного положения по отношению друг к 
другу.  

В связи с этим возрастает роль психолога, который может по-
мочь совершенствовать способность аргументированно и убеди-
тельно отстаивать свою позицию в различных конфликтных ситуа-
циях. Убедительность возникает тогда, когда сказанное вызывает 
позитивный резонанс в душе оппонента. Искусство разрешения 
конфликтов – это искусство проникновения в мир других людей с 
целью воздействия на них. Как это сделать в экстремальных усло-
виях конфликтного взаимодействия, когда ни у одной стороны нет 
монополии на истину? Наивно полагать, что оппонент быстро со-
гласится с противоположной точкой зрения, поэтому важно вла-
деть методикой распознавания, проникновения и воздействия как 
основой успешного разрешения конфликтов. 

Целью освоения дисциплины «Основы конфликтологии» является 
формирование у обучаемых конфликтологических знаний и умений, 
необходимых для эффективного осуществления работы практического 
психолога в образовании. Особое внимание в рамках данного курса 
уделено формированию у бакалавров представления об особенностях 
выявления, предупреждения и урегулирования межличностных кон-
фликтов, а также развитию необходимых профессиональных умений 
в решении практических задач.

В результате изучения курса студент должен:
знать 
• методологию, теорию и практику решения конфликтных ситуа-

ций;
• технологию организации профессиональной дискуссии и обсуж-

дений;
уметь 
• применять на практике приемы профилактики и оптимального 

разрешения конфликтов; 
• использовать различные приемы психологического воздействия 

для предупреждения и разрешения конфликтов;
• принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсужде-

ниях, логически аргументируя свою точку зрения;
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владеть
• навыками разрешения конфликтных ситуаций и оказания под-

держки личности в проблемных и кризисных ситуациях;
• опытом участия в профессиональных дискуссиях и обсужде-

ниях, навыками аргументации своей точки зрения.
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Глава I. Предмет конфликтологии 

Глава I.  
Предмет конфликтологии  

1.1. Определение конфликта 
Конфликт является распространенной чертой соци-
альных систем. Он неизбежен и неотвратим, а пото-
му его целесообразно рассматривать как естествен-
ный фрагмент человеческой жизни. Конфликт дол-

жен быть принят как одна из форм нормального человеческого 
взаимодействия. Хотя конфликт, возможно, и не лучшая форма че-
ловеческого взаимодействия. Оценка конфликта зависит от отно-
шения к нему. 

Конфликт не всегда и не обязательно приводит к разрушениям. 
Напротив, это один из главных процессов, служащих сохранению 
целого. При определенных условиях даже открытые конфликты 
могут способствовать сохранению жизнеспособности и устойчиво-
сти социального целого. Конфликт не следует воспринимать как 
однозначно деструктивное явление и так же однозначно оценивать. 
Современное понимание конфликтов предполагает, что кон-
фликт – это не обязательно плохо. 

Ключом к разрешению конфликта является понимание его 
предмета. Для того, чтобы вскрыть суть предмета конфликта, сле-
дует провести анализ происходящего и выявить основные компо-
ненты конфликтного взаимодействия, представленные на рис. 1. 

Конфликт воспринимается как невозможность одновременной 
реализации двумя или более лицами, принимающими решения в 
большой социальной организации, оптимальных или удовлетвори-
тельных альтернатив поведения (B. Nenhof, 1985, s. 18 – 22). Кон-
фликт – это столкновение, вызванное противоречиями установок, 
целей и способов действия по отношению к конкретному предмету 
или ситуации (Я. Шепаньский, 1969, с. 148). Поэтому конфликт 

9



Глава I. Предмет конфликтологии 

 9  

нередко понимается как специфическая форма «гипертрофирован-
ного» общения. Оно противоречиво по своему характеру, а проти-
воречия эти могут быть как реальными, так и воображаемыми. От-
ношения конфликтующей пары отличаются снижением уровня 
критического мышления и повышением эмоциональной напряжён-
ности. Частым спутником конфликта является снижение самокон-
троля его участников над собой, над своим поведением. Наконец, 
наблюдается тенденция негативных реакций одного члена кон-
фликтующей пары по отношению к другому (В.Н. Куликов, 1979). 

 
Содержательный аспект межличностного конфликта 

Предмет  
конфликта  

(«жало  
конфликта») 

Интеллектуально-ценностная сфера МЛО 
(ценности, мнения, позиции) 

Эмоциональная  
сфера МЛО  
(симпатии,  
интерес) 

 Рефлексивная 
сфера МЛО 

(осознание ситуации, 
мета-позиция)

Коммуникативная  
сфера МЛО 

(установки, ритуалы, стереотипы) 

Рис. 1. Содержание предмета конфликта:  
МЛО – межличностные отношения 

 
Конфликт рассматривается как столкновение противополож-

ных несовместимых в данной ситуации мотивов, интересов, ожи-
даний, типов поведения. Конфликт как критическая ситуация 
предполагает наличие у человека довольно сложного внутреннего 
мира и актуализацию этой сложности требованиям самой жизни. 
Б.И. Хасан под конфликтом предлагает понимать специфическую 
характеристику изменяющихся в столкновении деятельностей, 
представляющую собой процесс приобретения деятельностями во 
взаимодействии нового содержания, обеспечивающего соответст-
вие новым условиям (1992, с. 3 – 4). Конфликт – это нагрузка, ко-
торую мы получаем, когда вступаем с другими в отношения взаи-
мозависимости. Конфликт – несогласие между двумя или более 
сторонами (лицами или группами), когда каждая сторона старается 
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сделать так, чтобы были приняты именно её взгляды или цели и 
помешать другой стороне сделать то же самое.   

Общепризнанными, совпадающими точками зрения являются 
следующие идеи: конфликт – это форма проявления противоречия; 
конфликт – это форма активного социального противодействия. 
В теоретических концепциях психологов различных научных школ 
имеются некоторые общие положения, что позволяет сделать по-
пытку определить конфликт (лат. conflictus) как столкновение 
примерно равных по силе, но противоположных по направленно-
сти тенденций (мотивов, целей, действий) участников взаимодей-
ствия. 

Таким образом, в качестве рабочего определения конфликта 
может выступить следующее: конфликт – это наиболее острый 
способ разрешения значимых противоречий, возникающих в про-
цессе социального взаимодействия, заключающийся в противодей-
ствии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негатив-
ными эмоциями и чувствами, переживаемыми ими по отношению 
друг к другу. На наш взгляд, конфликт – это, прежде всего, психи-
ческое взаимодействие одновременно примерно равной силы, но 
противоположных, несовместимых в данной ситуации тенденций, 
мотивов, способов поведения. 

Важно самостоятельно или совместно с оппонентом, объеди-
нившись с ним против общей проблемы, постараться выявить 
скрытые интересы и цели, обусловливающие конфликтное поведе-
ние. После того, как они определены, легче найти способ их удов-
летворения и, следовательно, разрешения конфликта. Целесооб-
разно найти не то, что разъединяет, а то, что объединяет с оппо-
нентом. «Если я по-другому смотрю на шахматное поле, то по-
другому и играю», – любил говорить Л.С. Выготский.  

1.2. Основные модели конфликта 
Первыми исследованиями, сформировавшими традицию изу-

чения конфликтов как реакции на внешние воздействия, стали ра-
боты по изучению агрессии и созданию концепции фрустрацион-
ной детерминации агрессии. Начало этим разработкам было поло-
жено серией исследований, выполненных в 30-50-х годах группой 
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специалистов Йельского университета (Дж. Доллард, Л. Дуб, 
Н. Миллер, А. Бандура и др.). Рассмотрение понятия "конфликт" 
представляет интерес с позиции двух подходов: социологического 
и социально-психологического. Принципиальное различие этих 
подходов заключается в том, что первый ориентирован на анализ 
общественных конфликтов и их роли в социальной жизни; второй 
– на взаимодействия, межличностные отношения. В разработку 
общей теории конфликта внесли свой вклад Л. Козер, К. Болдуин, 
Т. Шеллинг и др. В работах Р. Уолтона, Р. МакКерзи, Дж. Кросса, 
С. Зигеля, Л. Фурэйкера и др. делаются попытки формализовать 
процесс взаимодействия, связанный с конфликтом. Указанные по-
пытки основаны на применении в социальных науках теорий игр и 
решений. 

Существенным является различие между конфликтом и враж-
дебными чувствами. Конфликт, в отличие от враждебных устано-
вок или чувств, всегда имеет место в отношениях между двумя или 
более людьми. Враждебные аттитьюды являются предиспозициями 
к возникновению конфликтного поведения; конфликт, в противо-
положность враждебности, всегда есть взаимодействие (L. Cozer, 
1968. Р. 37). 

Сторонники психодинамических концептуальных схем оп-
ределяют конфликт как одновременную актуализацию двух или 
более мотивов (побуждений) (K. Horney, G.W. Kisker). Любой 
конфликт – это наша нереализованная сексуальность. Конфликт 
всего лишь даёт разрядку, реализует сексуальную энергию, а в не-
которых случаях даёт возможность получить оргазм. 

С точки зрения когнитивной психологии в конфликте сталки-
ваются идеи, желания, цели, ценности, т.е. феномены сознания 
(В.П. Трусов, L. Festinger). Конфликт – особый случай порождения 
проблемной ситуации в условиях межличностного взаимодейст-
вия, который характеризуется межличностным распределением 
противоречия, составляющим проблему, и выражается в различ-
ных игровых, теоретических и личностных позициях 
(А.М. Матюшин). 

Бихевиористски ориентированные исследователи утвержда-
ют, что о конфликте можно говорить только тогда, когда имеются 
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альтернативные возможности реагирования (H.J. Eysenck, 
W. Arnold, R. Meili). 

Социологический подход к исследованиям конфликта пред-
ставлен взглядами Т. Парсонса, Г. Зиммеля, Л. Козера, 
Р. Дарендорфа, К. Маркса, Э. Мэйо, Р. Мертон и др. 

Т. Парсонс – основоположник функциональной («равновес-
ной») модели общества – рассматривал общество как единую, ста-
бильную систему, состоящую из множества функционально взаи-
мосвязанных элементов. Автор развивал идею гармонизации в со-
циальной структуре общества. С точки зрения Т. Парсонса, 
конфликт – это социальная болезнь, которую необходимо лечить. 
Решающая роль в стабилизации социальной системы принадлежит 
социальным институтам (правовым, религиозным и т.д.), которые 
осуществляют регуляцию в обществе через социальный контроль, 
ограничения, запреты. Таким образом, для Т. Парсонса конфликт 
деструктивен, дисфункционален и разрушителен. Нормой же, с его 
точки зрения, является бесконфликтность, гармония социальной 
системы, снятие социальной напряженности.  

Идее «социального равенства» была противопоставлена идея 
«социального изменения». Г. Зиммель утверждал, что конфликт в 
обществе неизбежен, что у людей существует изначальная потреб-
ность во враждебности, которая оказывается специфической фор-
мой или основой человеческих отношений, и личность не способна 
утверждать себя иначе, как через оппозицию. Исходя из этих ут-
верждений, конфликт понимается не как столкновение идей, а как 
выражение враждебности в отношениях между людьми. Он гово-
рит о том, что, наряду с симпатией, существует «естественная 
враждебность между человеком и человеком», которая является 
«основой человеческих отношений» (1994, с. 116). По мнению 
Г. Зиммеля, в мире постоянно происходит борьба, и часто в самых 
разрушительных её проявлениях.  

Немецкий социолог Р. Дарендорф, развивая идеи Г. Зиммеля, 
определяет социальный конфликт как «любое соотношение эле-
ментов, которому присущи объективные («скрытые») или субъек-
тивные («явные») противоположности. Конфликт называется со-
циальным, если его можно вывести из структуры социальных еди-
ниц, то есть если он не индивидуален (1974). Р. Дарендорф считал, 
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что конфликты всегда были и будут присущи любому обществу в 
силу неизбежного различия интересов, которые вырастают из про-
тиворечий, возникающих в обществе. 

Идеи Г. Зиммеля нашли удачное воплощение в теории пози-
тивно-функционального конфликта, разработанной американским 
ученым Л. Козером. Критикуя подход Т. Парсонса, он отмечает, 
что конфликты являются продуктом внутренних изменений в об-
ществе, результатом взаимодействия различных элементов соци-
альной системы. Конфликт, по его мнению, не препятствует ста-
бильности. Идее «социального равенства» Л. Козер противопоста-
вил идею динамических социальных изменений, изобилующих 
конфликтами. Конфликт возникает из-за стремления отдельных 
членов общества или групп повысить свою долю вознаграждения. 
Социальный конфликт Л. Козер определяет как борьбу из-за цен-
ностей или претензий на статус, власть или ограниченные ресурсы. 
В этой борьбе целями конфликтующих сторон является не только 
достижение желаемого, но также и нейтрализация, нанесение 
ущерба или устранение соперника. Успех Л. Козера, по мнению 
Н.В. Гришиной, не в попытках противопоставить теорию конфлик-
та структурному функционализму, а «вписать» конфликт в идеи 
общественного порядка (2000, с. 29). Он признает конфликт в ка-
честве неотъемлемой характеристики социальных отношений. 

Социально-психологический подход предполагает рассмотре-
ние конфликта как конкурентного типа взаимодействия, заклю-
чающегося в реализации разной направленности ценностно-
мотивационных ориентаций субъектов путем их противодействия 
и формирования негативного отношения друг к другу. Проблема 
конфликта решается здесь в рамках мотивационного подхода. Со-
циальное взаимодействие не только может быть инициировано 
различными мотивами – оно может породить новые и погасить 
старые.  

Интересные попытки собрать в рамках социальной психологии 
общую дескриптивную модель конфликта предпринимались 
А.А. Ершовым (1973), Л.А. Петровской (1977), Б.И. Хасаном 
(1996), Н.В. Гришиной (2000), Н.И. Леоновым (2002). Эти работы 
послужили хорошим основанием для разработки типологии стра-
тегий и поэлементного анализа формальных моделей конфликтных 
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ситуаций. Исследования В.А. Соснина (1979), Т.А. Полозовой 
(1980), Н.И. Фрыгиной (1980), А.И. Донцова (1984), А.Я. Анцупова 
(2001) позволили отечественным прикладным психологам выпол-
нить значительное количество практико-ориентированных разра-
боток. 

Субъектно-деятельностный подход – один из методологи-
ческих подходов современной конфликтологической парадигмы, 
который может стать общеметодологической основой для эффек-
тивного анализа концептуальных, методологических и прикладных 
проблем конфликтологии, лежит в основе методологической и по-
нятийно-категориальной составляющей конфликтологических ис-
следований (Е.И. Степанов). Объективные и субъективные момен-
ты деятельности организуют внутренне противоречивый и кон-
фликтогенный процесс исторического творчества. Выступая 
базовым сегментом социальных процессов, противоречивый ха-
рактер деятельности обнаруживает деятельностную природу любо-
го социального конфликта и имманентную конфликтность всякой 
деятельности. Данный подход, признавая конфликт динамическим 
типом социального взаимодействия, позволяет провести ком-
плексный анализ противоречиво сознаваемых целей, интересов, 
потребностей каждой из противоборствующих сторон, а также 
провести поиск оптимальных путей урегулирования конфликтов и 
примирения сторон.  

Теорию межгруппового конфликта детально сформулировал 
Д. Кемпбелл: реальный конфликт интересов между группами обу-
словливает отношения конкуренции и ожидания реальной угрозы 
со стороны другой группы. Реальная угроза обусловливает враж-
дебность отдельных членов группы к источнику угрозы; увеличе-
ние внутригрупповой солидарности; полное осознание индивидом 
своей групповой принадлежности; увеличение непроницаемости 
границ группового членства; уменьшение степени отклонения ин-
дивидов от выполнения групповых норм; увеличение меры наказа-
ния за нарушение этих норм вплоть до изгнания нарушителя из 
группы (1979). Итак, в рамках мотивационной концепции были 
сформулированы основные представления о функциях, типологии 
конфликта, способах его регуляции. 
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