
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ 

КОНФЛИКТОЛОГИИ



• Источник конфликтов - в делении людей на 
«благородных мужей» и простолюдинов 
(«малых людей») 

Конфуций  
(551–479 гг. до 

н. э.)

•Столкновение и единство противоположностей является 
всеобщим и универсальным способом развития. 

•«противоположное соглашается, а из несогласного 
появляется самая прекрасная гармония» 

Гераклит  (ок. 
520–460 гг. до 

н. э.), 

• государство является инструментом 
примирения людей

• Человек вне государства агрессивен и 
опасен.».

Аристотель  
(384–322 гг. до 

н. э.), 

ДРЕВНЕЙШИЕ ВРЕМЕНА



◼ конфликтологические идеи носили религиозный характер . 
Аврелия Августин  (354–430 гг. н. э.) 

◼  о единстве человеческой и божественной истории, протекающей 
одновременно в противоположных и неразделимых сферах
◼  вечную битву двух царств (градов) – Божьего и земного. 

Фома Аквинский  (1225–1274) рассуждениях о царстве философского 
познания и богословия, о светской и духовной власти, о человеческом 
бытии и Боге и многих других.

СРЕДНИЕ ВЕКА



◼ идеи древнегреческой философии о величии человеческого 
разума, о его роли в познании окружающего мира

◼ Проблемы  человека -  земной смысл. 
◼ Николай Кузанский  (1401–1464)
◼  Николай Коперник  (1473–1574)
◼  Джордано Бруно  (1548–1600)
◼ Никколо Макиавелли  (1469–1527) 
верили в силу человека, его разум и гармонию, способность 
преодолеть социальные конфликты.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ



◼ Экономический и культурный подъем европейских стран.
◼ Предпосылки к системному подходу в познании явлений окружающего 

мира и в том числе в изучении конфликтов. Фрэнсис Бэкон  (15611626), 
   Томаса Гоббс  (1588–1679),
 Жан-Жака Руссо  (1712–1778),
 Адам Смит  (1723–1790) и др. 
В частности, Ф. Бэкон один из первых применил системный подход к 
анализу причин социальных конфликтов внутри страны. 
Интересна в этом смысле концепция Т. Гоббса о естественном состоянии 
общества как «войне всех против всех».

НОВОЕ ВРЕМЯ И ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ



• Иммануил Кант  (1724–1804), Георг Гегель  (1770–1831), Людвиг 
Фейербах (1804–1872) и др. 

• философских рассуждениях о самых острых социальных 
проблемах того времени. 

• проблема войны и мира. 
• Интересными в этом плане представляются идеи И. Канта («О 

вечном мире»), Г. Гегеля («О войне как средстве нравственного 
очищения народов») и др.

Первая 
половина XIX 

века. 

• конфликтологии как относительно самостоятельная теория,
• 1. Накоплен большой объем информации по проблеме 

конфликта. 
• 2. Социальными потрясениями – войнами, экономическими 

кризисами, социальными революциями и т. 
• 3. В этот период возникает целый ряд новых наук и концепций, 

коренным образом изменивших человеческие возможности 
социального познания:

• марксистская философия, основы которой заложили Карл 
Маркс  (1818–1883) и Фридрих Энгельс  (1820–1895);

•  социология, ведущая свое начало с работ Огюста Конта  
(1798–1857); 

• психология, у истоков которой стоял Вильгельм Вундт  
(1832–1920).

• Особо следует отметить работу немецкого теоретика Карла 
Клаузевица  (1780–1831) «О войне», а также работы Георга 
Зиммеля  (18581918), Питирима Сорокина  (1889–1968) в 
области социологии, работы Зигмунда Фрейда  (1856–1939) и 
его учеников в области психологии.

Вторая 
половина 

XIX– начало 
XX века. 



• «социология конфликта»
•  1957  Р. Дарендорф (Германия) «Социальные классы 

и классовые конфликты в индустриальном обществе»
• 1956 Л. Козера (США) – «Функции социальных 

конфликтов» 

в конце 50-
х годов XX 

века 

• «психология конфликта»
• М. Шериф, Д. Рапопорт, Р. Доз, Л. Томпсон, К. 

Томас, М. Дойч, Д. Скотт и др. 

В этот же 
период 

• конфликтологическая практика
• Горовиц и Бордман  - программа психологического 

тренинга, на обучение конструктивному поведению в 
конфликтном взаимодействии. 

• Ч. Освуд разработал методику ПОИР (Постепенные и 
обоюдные инициативы по разрядке напряженности), 
разрешение международных конфликтов.

в 70-е 
годы XX 
столетия



• Д. Скотт; Ш. и Г. Боуэр; Г. Келман и др. 
•  США 1970-1980-х годах - учебные заведений по 

подготовке специалистов-медиаторов. 
• В этот период всемирную известность приобрел 

Гарвардский метод «принципиальных переговоров» Р.
Фишера и У. Юри.

Переговорные 
методики 

разрешения 
конфликта 

• В 1980-е годы возникают конфликтологические центры в 
США и других странах мира. 

• 1986 году в Австралии по инициативе ООН создается 
Международный центр разрешения конфликтов. 

• 1993 -  первый центр по разрешению конфликтов был 
создан в Санкт-Петербурге.

Центры

• – это система знаний о закономерностях и 
механизмах возникновения и развития 
конфликтов, а также о принципах и технологиях 
управления ими.

Конфликтология



конфликтология

философия

социология

психология
политология

история

экономика

◼ Первый аспект  конфликтология опирается на принципы познания
◼ Второй аспект  творческое использовании конфликтологией методов исследования других 

наук 
◼ Третий аспект - обратное влияние на эти науки - стимулируют решение многих 

психологических, социологических, правовых и нравственных проблем, в частности 
проблем общения, взаимоотношений, социально-психологического климата и многих 
других.



◼ – психоаналитическое (З. 
Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Э. 
Фромм);

◼– социотропное (У. Мак-Дугалл, 
С. Сигеле и др.);
◼– отологическое (К. Лоренц, Н. 
Тинберген);
◼– теория групповой динамики (К. 
Левин, Д. Креч, Л. Линдсей);
◼– фрустрационно-агрессивное (Д. 
Доллард, Л. Берковитц, Н. 
Миллер);
◼– поведенческое (А. Басе, А. 
Бандура, Р. Сире);
◼– социометрическое (Дж. 
Морено, Э. Дженигс, С. Додд, Г. 
Гур- вич);
◼– интеракционистское (Дж. Г. 
Мид, Т. Шибутани, Д. Шпигель);
◼– теория структурного баланса 
(Ф. Хайдер)

В нашей стране
◼ В первый период – с 1930-х до середины 1970-х 

гг. – разрозненность, фрагментарность, прикладной 
характер. 

Отсутствовали работы обобщающего характера, 
необходимые для формирования методологической и 
теоретической базы изучения конфликта.

◼ Во второй половине 1970-х гг. (второй период) 
попытки теоретического осмысления 
накопившегося эмпирического материала. 

Предложена понятийная схема психологического 
анализа конфликта. 
К середине 1980-х гг. сформировалось несколько 
подходов к изучению конфликта: 

организационный, 
деятельностный и

 личностный.
◼ На рубеже 1980–1990-х гг. (третий период) 

интенсивное изучение конфликтов в различных 
сферах деятельности: конфликты в трудовых и 
научно-исследовательских коллективах, спорте, 
педагогической деятельности, воинских 
коллектива.


