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Эволюция научных воззрений на 
конфликт

Древнее время
■ Китайские мыслители (VII—VI вв. до н. 

э.) полагали, что источник развития 
всего существующего — во 
взаимоотношениях присущих материи 
положительных (ян) и отрицательных 
(инь) сторон, находящихся в постоянном 
противоборстве и приводящих к 
конфронтации их носителей.

■ В Древней Греции возникает 
философское учение о 
противоположностях и их роли в 
возникновении вещей (кон.VI— нач.V  
вв. до н. э.). 



■ Гераклит считал войну отцом и 
царем всего сущего, 

■ Платон рассматривал ее как 
величайшее зло, 

■ Эпикур считал, что негативные 
последствия столкновений вынудят 
когда-то людей жить в состоянии 
мира.

■ Цицерон выдвинул тезис о 
«справедливой и благочестивой 
войне», которая могла вестись для 
отмщения за причиненное зло, для 
изгнания вторгшегося врага.



Средние века
■ Фома Аквинский считал допустимой 

войну в жизни общества, если она 
справедлива, т. е. санкционирована со 
стороны государственной власти. 

■ Никколо Макиавелли считал конфликты 
универсальным и непрерывающимся 
состоянием общества ввиду порочной 
природы человека, стремления 
различных групп людей к постоянному и 
неограниченному материально му 
обогащению. 



■ Э. Роттердамский подчеркивал, что часто 
низменные и корыстные качества 
правителей ввергают народы в войны.

■ Ф. Бэкон считал, что ключевую роль в 
конфликтах внутри страны играет 
бедственное материальное положение 
народа.  

■ Т. Гоббс обосновал концепцию «войны 
всех против всех» как естественное 
состояние. 

■ А. Смит считал, что в основе конфликта 
лежат деление общества на классы и 
экономическое соперничество. 

■ Ч. Дарвин выдвинул идею о том, что 
развитие живой природы осуществляется в 
условиях постоянной борьбы за 
выживание, что и составляет естественный 
механизм отбора наиболее 
приспособленных видов  



Противоречивость оценок насилия 
свойственна  для религиозных учений: 

■ Христианства. 
■ Ислама. 

         Буддизм и индуизм - не 
приемлют насилие, особенно — 
войну. 



Искусство и СМИ:
■ оказывают мощное воздействие на 

формирование у всех людей установок, 
влияющих на их поведение в 
конфликтных ситуациях;

■ влияют на понимание и оценку 
конфликтов самими конфликтологами, 
руководителями, политиками;

■ помогают формировать у людей, 
начиная с детства, стереотипы 
конструктивного или деструктивного 
поведения в проблемных ситуациях 
социального взаимодействия.



Практические знания -
  важный источник 

конфликтологических идей.          

         Они представляют собой 
накапливаемые в процессе жизни 
опытным путем и частично 
передаваемые от поколения к 
поколению сведения о принципах, 
способах и приемах поведения в 
предконфликтных и конфликтных 
ситуациях. 



      В целом в 40,5% пословиц и 
поговорок, отражающих отношение 
российского народа к проблеме 
«насилие—согласие», насилие 
одобряется, а в 43,2% — 
одобряется согласие. 

    Следовательно, в обыденном 
сознании не сформировано 
отрицательное отношение к 
насилию. 



История отечественной конфликтологии 

■ П.О. Гриффин и М.И. Могилевский – 
авторы первой работы в данной области 
(1924 г.).

■ Исследования конфликтов в 
отечественной науке велись и ведутся 
пока в рамках частных 
конфликтологических дисциплин: 
социологии конфликта, правоведения, 
психологии конфликта, математического 
анализа конфликта и др. 



История конфликтологии представляет собой 
раздел этой науки, решающий 4 основные 

задачи:

■ изучение динамики развития знаний о 
конфликтах, опосредованное сменой 
стилей мышления конфликтологов;

■ раскрытие взаимосвязей 
конфликтологии с другими науками;

■ анализ взаимодействия конфликтологии 
и общества, а также самих 
конфликтологов;

■ описание результатов деятельности и 
личностных особенностей конкретных 
ученых.



История эволюции конфликтологических 
идей и теорий включает 3 периода.

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. 



 2-ой период – 1924-1992 гг. 
      Это   период   зарождения,   

становления   и развития  частных  
конфликтологических наук — отраслей 
конфликтологии. 

 
3-ий период – 1992 г. – настоящее время. 

Появляются первые 
междисциплинарные исследования, 
конфликтология начинает выделяться в 
самостоятельную науку, наблюдается 
резкое увеличение ежегодного 
количества публикаций, создаются 
центры, группы по исследованию и 
регулированию конфликтов.



Проблема конфликта в зарубежной психологии 
1-ый этап: начало XX в. — 50-е годы; 
      В первой половине века конфликт не 

выделялся в отдельный объект исследования, а 
рассматривался как составная часть более 
широких концепций (например, в психоанализе 
или социометрии). Психологов интересовали 
либо последствия конфликтов, либо некоторые 
из причин, приводящие к нему, но не сам 
конфликт как центральное звено исследования.

2-ой этап - конец 50-х годов — настоящее время. 
Выделяются основные подходы, 
разрабатывается понятийный аппарат 
психологической теории конфликта. 

 



        Среди направлений зарубежных 
психологических исследований конфликта в первой 
половине XX в. выделяются:
психоаналитическое (3. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Э. 
Фромм);
социотропное (У. Мак-Даугалл, С. Сигеле и др.);
этологическое (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 (Д. Морено, Э. Дженигс, С. Додд, Г. 
Гурвич);
интеракционистское (Д. Мид, Т. Шибутани, Д. 
Шпигель).

   



       В настоящее время 
исследования конфликтов в 
современной зарубежной 
психологии ведутся по следующим 
направлениям:

■ теоретико-игровое (М. Дойч);
■ теория организационных систем (Р. 

Блейк, Дж. Мутон);
■ теория   и   практика   

переговорного   процесса   (Д. 
Прюитт, Д. Рубин, Р. Фишер, У. 
Юри).



Марксистская теория: 
■ Чем более неравномерно распределяются в 

системе дефицитные ресурсы, тем глубже 
конфликт между господствующими и 
подчиненными классами.

■ Чем глубже подчиненные классы осознают 
свои истинные интересы, тем более вероятны 
их сомнения в законности существующей 
формы распределения ресурсов.

■ Чем больше подчиненные классы осознают 
свои интересы и сомневаются в законности 
существующего распределения, тем более 
вероятно, что они должны будут сообща 
вступить в открытый конфликт с 
господствующими классами.



Марксистская теория:
■ Чем выше идеологическая унификация 

членов подчиненных
классов, тем более развита их структура 
политического руководства, тем сильнее 
поляризация противостоящих классов.

■ Чем сильнее поляризация 
господствующих и угнетенных, тем
насильственнее будет конфликт.

■ Чем  более  насильственным является  
конфликт,  тем  больше
структурных изменений системы он 
вызовет и тем большее 
перераспределение недостающих 
ресурсов в результате произойдет.



Функциональная теория конфликта.
(Георг Зиммель)  

■ конфликт — универсальное 
явление; более того, полностью 
единая и гармоничная группа или 
общество вообще немыслимы. 



Теория «позитивно-функционального 
конфликта (Льюис Козер) 

■ обоснована положительная роль 
конфликтов в обеспечении устойчивости 
социальных систем. 

■ Нет и не может быть социальных групп 
без конфликтных отношений. 

■ Конфликт - борьба за ценности и 
социальный статус, власть и 
недостаточные материальные и 
духовные блага. 

■ Роль внешнего конфликта для 
сплочения группы.



Общая теория конфликта 
(Кеннет Боулдинг) 

   Конфликт - всеобщая категория, 
присущая живому и неживому 
миру, выступающая базовым 
понятием для анализа процессов 
социальной, физической, 
химической и биологической 
среды. Все конфликты имеют 
общие функции, свойства и 
тенденции возникновения, 
протекания и разрешения. 



Теории политических групп 
■ Вильфредо Парето — создатель теории элиты;
■ Гаэтано Моска «Элементы политической 

науки», считал важным деление общества на 
два класса: господствующий «политический 
класс», который берет на себя 
государственные функции и пользуется 
привилегиями, и управляемый класс, 
неорганизованное большинство. 

         Реальная власть всегда в руках 
политического класса. В обществе всегда 
существуют силы, готовые сменить старое 
правящее меньшинство. Смена происходит в 
виде социальных конфликтов.



     Артур Бентли 
        Деятельность политической группы 

позволяет ей реализовать свои 
интересы. 

       В обществе действует много других 
политических групп: партий, движений, 
сообществ, что приводит к пересечению 
их интересов.     Политическая группа 
может применить силу, чтобы 
реализовать свои интересы. 

         



■ Теории политической стабильности 
появились в начале 60-х годов XX в. Основное 
внимание в них уделяется изучению факторов 
недопущения конфликтов в современном 
обществе. 

■ Этнополитические теории (вторая половина 
70-х годов). 

       Увязывают проблемы неравномерности 
социально-экономического развития с 
этническими различиями населения 
государства. Важен политический конфликт 
между центральным правительством и 
этническими периферийными группами в 
процессе модернизации многонационального 
государства. Образовавшееся экономическое 
неравенство становится причиной проявления 
этнонациональной солидарности, а в 
дальнейшем — этнонационализма.



    Объект конфликтологии - 
конфликты в целом. 

     Предмет — общие 
закономерности их возникновения, 
развития и завершения. 

       
     Конфликтологию интересуют 2 

типа конфликтов: с участием 
человека (внутриличностные и 
социальные) и зооконфликты. 

        



        К основным видам социальных 
конфликтов относятся: 

■ межличностные конфликты, 
■ конфликты «личность — группа», 
■ конфликты между малыми, 

средними и большими 
социальными группами, 

■ международные конфликты, 
■ между отдельными государствами 

и их коалициями.



       Центральным объектом 
конфликтологии являются 
социальные конфликты, 

  а их ядром – межличностные. 
    
      Социальные конфликты тесно 

связаны с внутриличностными 
конфликтами. 



Цели конфликтологии:

■ исследование всех конфликтов, 
выступающих объектом науки, 
интенсивное развитие 
конфликтологической теории;

■ пропаганда конфликтологических 
знаний в обществе;

■ организация системы практической 
работы конфликтологов по 
прогнозированию, предупреждению 
и урегулированию конфликтов.


