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         Конфликт (с лат.) означает столкновение сторон, мнений, сил.

� Причинами столкновений могут быть самые 
разные проблемы жизни: материальные 
ресурсы, важнейшие жизненные установки, 
властные полномочия, статусно-ролевые 
различия в социальной структуре, 
личностные (эмоционально-
психологические) различия и т. д. Конфликты 
охватывают все сферы жизнедеятельности 
людей, всю совокупность социальных 
отношений, социального взаимодействия. 



В основе конфликта лежат субъективно-
объективные противоречия, но эти два 

явления (противоречия и конфликт) не следует 
отождествлять.

� Противоречия могут существовать длительный период и не перерастать в 
конфликт. Поэтому необходимо иметь в виду, что в основе конфликта 
лежат лишь те противоречия, причиной которых являются несовместимые 
интересы, потребности и ценности. Такие противоречия, как правило, 
трансформируются в открытую борьбу сторон, в реальное 
противоборство.



� Противоборство может быть более или менее интенсивным и более 
или менее насильственным. «Интенсивность означает вкладываемую 
участниками энергию и вместе с тем социальную важность 
отдельных конфликтов». Форма столкновений – насильственная или 
ненасильственная – зависит от множества факторов, в том числе и от 
наличия реальных условий и возможностей (механизмов) 
ненасильственного разрешения конфликта и целей, преследуемых 
субъектами противоборства.



Первые отечественные публикации, посвященные проблеме 
конфликта, появились в начале 20-х г. ХХ в. В них проблема конфликта 
впервые выделяется как самостоятельная, в названиях работ появляется 

само понятие "конфликт" и его производные.

� Как самостоятельная наука конфликтология в России существует с начала 90-х г.
г. ХХ в. 

� Первая работа в данной области была опубликована в 1924 г. Ее написали П.О. 
Гриффин и М.И.Могилевский. Она носила в большей степени социологический 
характер и была посвящена трудовым конфликтам.



По мнению А. Анцупова и А. Шипилова, в истории отечественной 
конфликтологии можно выделить несколько периодов.

� 1 период – до 1924 г. В течение этого периода конфликтологические идеи зарождаются и 
развиваются как практическое знание людьми принципов, правил и приемов поведения в 
реальных конфликтах, запечатленное в философии, религии, литературе, народном 
творчестве. В этот же период начинают накапливаться и первые научные знания о 
конфликтах. Конфликт изучается в рамках философии, права, психологии, но не 
выделяется как самостоятельное явление.

� 2 период: 1924–1990 гг. Период зарождения, становления и развития частных 
конфликтологических наук – отраслей конфликтологии. В это время конфликт начинает 
изучаться как самостоятельное явление в рамках сначала двух наук (правоведение и 
социология), а к концу периода – 11. Интенсивность исследования конфликта постоянно 
увеличивается. 

� 3 период: 1990 г. – настоящее время. Появляются первые междисциплинарные 
исследования, конфликтология начинает выделяться в самостоятельную науку, наблюдается 
резкое увеличение ежегодного количества публикаций (от 60-ти до 250-ти), создаются 
центры, группы по исследованию и урегулированию конфликтов.



� Библиографический поиск позволил выделить 11 отечественных 
наук, занимающихся изучением конфликта: искусствоведение, 
исторические науки, математику, педагогику, политологию, 
правоведение, психологию, социобиологию, социологию и 
философию. Ведущие позиции в исследовании конфликта 
занимает психология. Доля других наук не превышает 7 %. 
Полученные данные показывают, что проблема конфликта 
носит ярко выраженный междисциплинарный характер.

� По теме конфликта, рассматриваемого с позиций различных 
наук, защищено 225 диссертаций, опубликовано около 300 
книг.



� У нас в стране сегодня существует, как минимум, несколько 
серьезных организации, спектр интересов которых находится в 
области изучения конфликтов. Это Центр конфликтологии, 
научно-экспертный совет по конфликтологии при Институте 
социологии РАН в Москве, Исследовательский 
конфликтологический центр при Государственном 
университете Санкт-Петербурга и Ассоциация 
конфликтологов-миротворцев при МГУ. В Ростове-на-Дону 
создана и зарегистрирована ассоциация конфликтологов – 
«Роза мира».



� Нужно отметить, что конфликтология сейчас хоть и выделяется в 
самостоятельную науку, все же остается в ведомстве социологии, 
науке об обществе, а также примыкает к отрасли психологического 
знания.

� В современной жизни конфликты определяются как нормальное 
явление общественной жизни; выявление и развитие конфликта в 
целом - задача многих наук. Становится очевидным, что общество, 
отдельные граждане будут добиваться более эффективных 
результатов в своих действиях, если не станут закрывать глаза на 
конфликты и конфликтные ситуации, а последуют определенным 
правилам, направленным на регулирование конфликтов и защиту 
от них.



� Среди российских конфликтологов следует выделить:
� Н.В. Гришину, А.С. Кармина, Н.И. Леонова, А. Анцупова, А. Дмитриева, А. 

Здравомыслова, А. Шипилова. 

� В современной российской конфликтологии можно выделить три 
основные школы: 

• Московскую, 

• Санкт-Петербургскую 

• Новосибирскую. 



В качестве одной из наиболее явных особенностей сегодняшнего развития 
конфликтологии как науки следует выделить явное предпочтение практических 
направлений в работе с конфликтами их теоретическому исследованию.

� Вместе с тем следует подчеркнуть, что на сегодняшний день 
общепризнанная теория конфликта не сложилась. Налицо 
существенные расхождения в методологических подходах к 
характеристике роли и значения конфликта, огромное 
разнообразие концепций, различные подходы к пониманию 
динамики развития конфликта, методов, способов и приемов 
эффективного управления (предупреждения, разрешения) 
конфликта.



� Сегодня сложилась ситуация, когда конфликтная проблематика 
актуализирована и в реалиях общественной жизни, и в сознании 
общества. Осознается необходимость создания механизмов и 
институтов регулирования конфликтов, осуществления контроля над 
конфликтным процессом. Как никогда велика потребность людей в 
помощи психологов по самым разнообразным вопросам 
общественной и личной жизни. Это создает новые, не существовавшие 
ранее возможности для исследовательской и практической работы в 
области конфликтов.



� Вместе с тем, необходимо учитывать, что и сегодня достаточно 
влиятельные силы в обществе не заинтересованы в развитии 
исследований конфликтов, поскольку тактика секретности и 
внезапности усиливает потенциальные возможности влияния 
конфликта, а изучение их «разоружает» конфликтующие 
стороны.



The end
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