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История человечества изобилует кон-
фликтами в самых разнообразных сферах жиз-
недеятельности: от мелких бытовых конфлик-
тов до мировых войн. Именно поэтому науку 
не одно столетие занимает данная проблема-
тика. Причем исследование конфликтов носит 
междисциплинарный характер и имеет место 
в таких социально-гуманитарных науках, как 
философия, психология, социология, полито-
логия и т.д. Однако они не могли дать всесто-
роннего знания на заданную тему, каждая из 
них изучает конфликт, сообразуясь с собст-
венным предметом. Поэтому закономерным 
во второй половине XX века стало становление 
отдельной отрасли научного знания — кон-
фликтологии, предметом которой выступил 
конфликт во всех своих проявлениях. 

Управление конфликтами — одна из важ-
ных сторон в изучении темы конфликтов. Стра-
тегии разрешения конфликтов могут быть раз-
ными: от его избегания до полного исчерпания, 
когда предмет разногласий становится неакту-
альным по различным причинам. При этом 
важно понимать, что любая из стратегий имеет 
право на существование, если она становится 
наиболее оптимальной в каждом конкретном 
случае. Именно поэтому важно не просто «по-
гасить» конфликт, считая его заведомо ненуж-
ным и деструктивным, а принципиально важно 
научиться управлять конфликтами для дости-
жения положительных результатов, одним из 
которых является минимизация потерь, в пер-
вую очередь, человеческих. 

Таким образом, ключевая задача в управ-
лении конфликтами заключается в объектив-
ной научной проработке данной проблема-
тики. Практические задачи в вопросах разре-
шения конфликтов всегда должны опираться 
на солидную научно-теоретическую базу, ко-
торая содержит в себе определение кон-
фликта (для дифференциации от близких по 
смыслу явлений), его цели, участников, 
функции, типы и т.д. 

В данном исследовании ставится цель 
теоретического осмысления феномена 
конфликта и выделения тех аспектов, ко-
торые необходимы для организации про-
цесса управления им. Именно поэтому 
в работе приведены различные определе-
ния конфликта, его отличия от близких 
по значению явлений (таких, как кон-
куренция, социальное напряжение, кри-
зис, а также различия, несогласие, про-
блема и спор), рассмотрена авторская ти-
пология конфликтов по критерию при-
чин возникновения. 

Многие отечественные и западные мыс-
лители считают, что конфликт — это есте-
ственное явление в человеческой жизни и 
в жизни всех институтов [1; 2; 3; 4]. От семьи 
до глобального уровня всего человечества, 
через племя, государство и нацию, закон 
конфликта управляет всеми социальными 
институтами. Однако формы конфликтов 
в этих институтах не одинаковы и его резуль-
таты различны: от распада семьи как ячейки 
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общества до гибели самого общества в ре-
зультате революции или уничтожения госу-
дарства вследствие локальных войн или гло-
бального военного столкновения. 

Конфликт — это социальное явление, и его 
определение довольно сложно, ибо сложен 
и сам социум. При рассмотрении, анализе 
и критике конкретного определения необходимо 
учитывать структуру, многообразие и сложность 
данного понятия. 

Задача современных социально-гумани-
тарных наук состоит в том, чтобы подчеркнуть 
сложный характер понятия конфликта и опре-
делить различные значения и смыслы этого 
понятия в его различных измерениях. Роберт 
Льюис и Ховфард Райфа пишут в самом начале 
своей книги «Игры и решения»: «Во всей ми-
ровой литературе столкновение интересов 
было одной из главных тем; возможно, по вни-
манию, которое ей уделялось, с ней сравни-
вали лишь темы Бога, любви и внутренней 
борьбы» [5, с. 5]. 

Новая философская энциклопедия опре-
деляет социальный конфликт как «один из 
видов социального отношения; состояние 
противостояния, борьбы между отдельными 
индивидами или группами людей, пронизы-
вающее все области общественных отноше-
ний и сферы человеческой деятельности. Тео-
ретически содержание понятия «социальный 
конфликт» раскрывается при соотнесении его 
с понятиями «сотрудничество» и «согласие» 
(консенсус), без которых немыслим «социаль-
ный порядок». В идеологизированных интер-
претациях социальных отношений социаль-
ный конфликт рассматривается в виде неже-
лательного «момента» реальной практики, 
который должен быть устранен политиче-
скими либо духовными средствами» [6, с. 301]. 

В то время как немецкий и американ-
ский социолог Льюис Козер, признающийся 
основоположником социологии конфликта, 
был заинтересован в том, чтобы сосредото-
читься на конфликте в его социальном изме-
рении [7], американский антрополог Лаура 
Надер стремилась выявить антропологиче-

ский аспект процесса перемирия как апо-
феоза конфликта. Таким образом, конфликт 
в его социальном измерении — это «борьба 
вокруг ценностей, требований, конкретных 
ситуаций, власти или ограниченных или ред-
ких ресурсов». Цель здесь заключается «не 
только в том, чтобы завоевать желаемые цен-
ности, но и в том, чтобы нейтрализовать, на-
вредить конкурентам или устранить их» [8]. 

Количество определений понятия «кон-
фликт» зависит от исследовательских под-
ходов, целей и задач. Некоторые определе-
ния трактуют конфликт в целом и только 
создают основные отправные точки, из ко-
торых можно продолжить изучение этого по-
нятия. Другие определения имеют дело 
с особыми и специфическими характеристи-
ками конфликтов, основанными на их типо-
логии. Для анализа конфликта с точки зре-
ния международной безопасности необхо-
димо выделить те свойства и элементы, 
которые в целом являются общими для всех 
конфликтов, независимо от их специфики. 

В целом конфликт в политологической 
литературе рассматривается как «динамиче-
ское явление». Этот подход, с одной стороны, 
предполагает «определенную конкурентную 
позицию, в которой каждый из участников 
осознает взаимную несовместимость собст-
венных позиций и защищает точку зрения, 
несовместимую с предполагаемыми интере-
сами другой стороны» [9, с. 58]. 

Существует тенденция акцентировать вни-
мание на спорном аспекте определения кон-
фликта как «одной из форм конкурентного по-
ведения между отдельными лицами или груп-
пами». Конфликт «обычно происходит, когда 
два или более лица или сторон конкурируют по 
поводу несовместимых целей, воспринимаемых 
или ограниченных ресурсов» [10, с. 129]. В дру-
гом определении понятие конфликта описыва-
ется как «процесс явной или потенциальной 
конкуренции между его сторонами» [11, с. 513]. 

В современной научной литературе мы 
можем найти много разделов, типологий и 
классификаций конфликтов. В возникновении 



конфликтов и поведении вовлеченных в них 
сторон определенную роль играют не-
сколько факторов. Это, в частности, история 
взаимоотношений сторон, их природа, вос-
приятие и экспликация конфликтной си-
туации участвующими сторонами. 

Согласно Мортону Дойче, специалисту 
в области социальной психологии и кон-
фликтологии, существует несколько пере-
менных, которые могут влиять на кон-
фликты, и которые целесообразно изучить. 
Конфликты могут быть межличностными, 
межгрупповыми или международными, но 
переменные таковы: а) характеристики сто-
рон, вовлеченных в конфликт; б) отношения 
между сторонами в конфликте; в) характер 
проблемы или вопросов, которые привели 
к конфликту; г) социальная среда, в которой 
произошел конфликт; д) общественные 
круги, которые заинтересованы в конфликте и 
его разрешении; е) различные стратегии, ис-
пользуемые сторонами, вовлеченными в кон-
фликт; ж) последствия конфликта для каж-
дой стороны [12; 13]. 

В целом, конфликт можно понимать как 
наиболее острый способ разрешения важ-
нейших противоречий, возникающих в ин-
дивидуальном и социальном бытии. 

Понятие конфликт нельзя заменять поня-
тием конкуренция. Во время конфликта во-
влеченные стороны стремятся укрепить свое 
положение и статус за счет других участников. 
Одна из сторон может даже попытаться устра-
нить или уничтожить своих противников. По 
сравнению с этим конкуренция означает, что 
даже если вовлеченные стороны пытаются до-
стичь одной и той же цели за счет других сто-
рон, их взаимные отношения не столь кри-
тичны. Дело никогда не доходит до устране-
ния одной из сторон. 

Точно так же мы не можем отождеств-
лять конфликт с социальным напряжением, 
потому что напряжение означает скрытую 
враждебность, страх, подозрительность, вос-
приятие расхождения интересов и, воз-
можно, также желание превосходства или 

стремление обрести независимость. В этом 
случае страх обычно не перерастает во вза-
имные враждебные действия и остается 
лишь в латентной форме. 

При характеристике и рассмотрении 
конфликтов необходимо обратить внимание 
на термин «кризис». Слово кризис в постмо-
дернистских трактовках отражает беспокой-
ство и хаос в международной политике, а также 
определяет понятие беспорядка и хаотичности 
в глобальном масштабе [14, с. 113—114]. 

Кризис — это обычно конфликт, кото-
рый проистекает из спора по определенному 
вопросу. На этой стадии стабильность пре-
вращается в нестабильность, а уверенность 
становится неопределенностью для буду-
щего определенных процессов. Кризис — 
это некий момент или период времени, 
после которого может произойти значитель-
ный поворот в эволюции или изменение 
всей системы. 

Кризис — это нечто большее, чем просто 
напряженность, беспокойство или разобщен-
ность в международных отношениях. Неко-
торые исследователи определяют кризис как 
тип конфликта, который обычно представлен 
внезапным всплеском неожиданных событий 
и военных действий, вызванных существую-
щими конфликтами [15, с. 203]. Кризис 
в международной политике характеризуется 
непредвиденными и неожиданными реак-
циями со стороны противоборствующих сто-
рон, ощущением большой опасности, чув-
ством нехватки времени для принятия выво-
дов и решений и осознанием того, что 
бездействие будет иметь ужасные послед-
ствия. Типичным примером такого междуна-
родно-политического кризиса может служить 
ситуация, сложившаяся в советско-герман-
ских отношениях накануне 22 июня 1941 года. 

Теоретические различия между типами 
конфликтов зависят от количества показате-
лей, используемых исследователями. В этой 
связи можно привести ряд критериев для 
дифференциации разных типов конфликтов. 
С точки зрения источника конфликта, можно 

114                         Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (33) 2022

Философия: мир в человеке и человек в мире



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (33) 2022 115

Ковалев А. А., Катанандов С. Л.

различать структурный конфликт и сознатель-
ный конфликт. 

Что касается причин возникновения кон-
фликтов, то они, по нашему мнению, подраз-
деляются на следующие причины: конфликты, 
возникающие в результате межличностных 
отношений; конфликты, возникающие в ре-
зультате информационных проблем; кон-
фликты, вызванные несовпадающими инте-
ресами; структурные конфликты; конфликты 
по причине разного понимания тех или иных 
ценностей. 

Конфликты отношений возникают из-за 
сильных негативных эмоций, будь то из-за 
непонимания, вжившихся стереотипов, не-
способности к коммуникации, непроходи-
мой пропасти между богатством и бедностью 
или повторения автоматически усвоенных 
негативных поведенческих паттернов. Эти 
проблемы часто приводят к так называемым 
нереалистичным или ненужным конфлик-
там, поскольку они могут возникать при нали-
чии объективных условий конфликта, таких 
как неадекватные взаимные цели. Конфликты 
отношений часто приводят к более серьезным 
по своей разрушительной силе конфликтам. 

Информационные конфликты возникают 
тогда, когда сторонам не хватает необходимой 
информации для принятия правильных реше-
ний, когда им предоставляется неверная ин-
формация, когда они расходятся во мнениях 
относительно важности той или иной инфор-
мации, разницы в интерпретации или же 
когда отдельные лица приходят к радикально 
различным оценкам одной и той же информа-
ции [16, с. 84]. Здесь следует отметить, что воз-
никновение информационных конфликтов 
может быть и не обязательно, поскольку они 
зарождаются в результате плохой коммуника-
ции или ее отсутствия между сторонами кон-
фликта. Информационные конфликты могут 
быть реальными и мощными по своим по-
следствиям, поскольку сама информация или 
технические процедуры, используемые от-
дельными лицами при ее сборе, могут быть 
неприемлемыми для другой стороны. 

Конфликт интересов часто возникает, 
когда одна или несколько сторон отстаивают 
образ действий, который позволит удовле-
творить их потребности. Для удовлетворения 
своих потребностей бывает так, что одна сто-
рона конфликта считает, что интересы дру-
гих должны быть принесены в жертву. Таким 
образом, эти взаимосвязанные конфликты 
могут происходить вследствие следующих 
проблем. Во-первых, это — базисные, самые 
существенные вопросы (деньги, природные 
ресурсы, время и прочее). Во-вторых, проце-
дурные вопросы (например, порядок и алго-
ритм разрешения конфликтов). В-третьих, 
психологические вопросы (особенности 
межличностного восприятия, аспекты дове-
рия, справедливости, уважения и т.д.). Но 
все вышеперечисленное становится еще 
более сложным, когда интересы или выгоды 
одного лица соотносятся с потерями и убыт-
ками другого лица. Выгода одной стороны 
является потерей для другой стороны. Суще-
ствует много моделей, в которых присут-
ствуют элементы конкуренции и сотрудни-
чества, которые называются смешанными 
мотивами. 

Структурные конфликты возникают из-
за существующих моделей угнетения и по-
давления в человеческих отношениях, и, сле-
довательно, они связаны с воздействием со-
циальных структур на конфликты, а также 
с ролью конфликта во влиянии на эти струк-
туры. 

В целом, модели этих влияний обычно 
формируются внешними силами, исходя-
щими от индивидов, участвующих в кон-
фликте. Ограниченные природные ресурсы, 
географические ограничения (например, уда-
ленность или близость участвующих в кон-
фликте сторон), время, организационные 
структуры и тому подобные переменные 
часто приводят к конфликтному поведению 
или прокладывают путь к нему. 

Конфликты ценностей связаны с опреде-
ленными ценностными позициями уча-
ствующих в конфликте сторон. Они вызваны 



воображаемыми или вполне реальными 
представлениями о ценностях или ценност-
ных системах из-за их несовместимости или 
противоположности. Современная кон-
фликтология тесно связана с аксиологией 
как общей философской теорией ценностей 
и этикой как практической философией. По-
скольку ценности — это устойчивые убеж-
дения, используемые людьми для придания 
смысла своей жизни. Они объясняют, что 
такое хорошо или плохо, правильно или не-
правильно, справедливо или несправедливо. 

Следует отметить, что наличие различ-
ных ценностей само по себе не является кон-
фликтом; индивиды могут жить вместе в гар-
монии с существованием различных систем 
ценностей. В то же время ценностные кон-
фликты возникают, когда одна из сторон 
конфликта пытается навязать другой стороне 
определенный набор ценностей или призы-
вает к определенной унифицированной си-
стеме ценностей, которая не допускает раз-
личий во мнениях. Всемирная история пол-
нится примером ожесточенных конфликтов, 
возникавших по причине различных рели-
гиозных и политических ценностей. 

Следовательно, конфликты ценностей 
можно рассматривать как важнейшие кон-
фликты ушедшего двадцатого века и совре-
менной эпохи. Они также вызвали большой 
интерес в психологии, которая связывает 
психические процессы и поведение человека 
с возникновением и масштабом конфликта. 
В этой связи деконструкция или выявление 
связи между экзистенциальными ценно-
стями и интересами, совместная работа по 
выявлению ценностных и идеологических 
различий и сосредоточение внимания на по-
иске и использовании различных прими-
ряющих форм и компромиссов является 
одним из важнейших способов разрешения 
ценностных конфликтов. 

Как любое явление социальной реально-
сти, конфликт имеет позитивные и негатив-
ные стороны, диалектически связанные 
между собой. Обычно довольно легко можно 

распознать негативную сторону конфликта 
через его общую и устойчивую ассоциацию с 
«попытками разрушить, эксплуатировать или 
навязать решение одной или нескольким 
сторонам». Позитивное же измерение кон-
фликта обычно охватывает такие аспекты, 
как «стремление к работе или установлению 
контактов, решению проблем и позитивному 
обмену мнениями между заинтересован-
ными сторонами» [17, с. 76]. С этой точки 
зрения важно рассматривать конфликт как 
возможность достижения определенных 
задач, объединения противоборствующих 
сторон, последующей совместной деятель-
ности и другие позитивные действия. 

Роль и функции конфликта тесно свя-
заны с проблемами социальных изменений 
и их эффективностью. Одним из важнейших 
направлений такого рода функций является 
роль конфликта как проводника социальных 
изменений, интеграции и объединения, вос-
становления равновесия и стабильности, 
а также повышения эффективности коорди-
нации между его сторонами. Это является 
дополнением к традиционной функции кон-
фликта, которая в большинстве случаев сво-
дится к получению желательных выгод для 
одной из сторон конфликта. 

Внимание к максимизации положитель-
ных аспектов или функций конфликта тре-
бует, чтобы исследователи и специалисты 
уделяли повышенное внимание переговорам, 
посредничеству и решению проблем как аль-
тернативным средствам разрешения суще-
ствующих конфликтов. Успех таких средств, 
несомненно, ведет к развитию возможностей 
для сотрудничества и координации между 
сторонами в поисках перемирия. С другой 
стороны, необходимо подчеркнуть необходи-
мость проведения различия между явлением 
конфликта и другими явлениями, связан-
ными или пересекающимися с ним, с тем, 
чтобы правильно понять ситуацию кон-
фликта и тем самым выбрать соответствую-
щие инструменты и механизмы для борьбы с 
ним. 
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Есть и другие понятия, такие как разли-
чия, несогласие, проблемная ситуация, спор. 
Хотя они связаны с явлением конфликта 
и отличаются друг от друга с точки зрения раз-
нообразия и распространения, они обычно ха-
рактеризуются своим более узким содержанием 
по сравнению с общей концепцией кон-
фликта. 

Различия указывают на особенности че-
ловеческой природы разных по рождению 
людей. Следовательно, различия рассматри-
ваются как явление обычной жизни. Жизнь 
не была бы столь ярка и разнообразна, если 
бы индивидуумы были одинаковы. Следова-
тельно, различие само по себе является не 
причиной конфликта, а его источником. 
Что касается несогласия, то его возникнове-
ние связано с выражением предпочтений и 
приоритетов отдельных лиц по сравнению с 
предпочтениями других. Здесь следует отме-
тить, что отсутствие согласия не может 
ограничиваться каким-либо ущербом или 
каким-либо конкретным результатом. 

Проблема возникает тогда, когда несогла-
сие приводит хотя бы к некоторым результа-
там для одной из сторон. В целом, люди часто 
сталкиваются со многими проблемами в своей 
повседневной жизни, и само существование 
проблем является потенциальным источни-
ком конфликтной ситуации и, следовательно, 
возникновению кризисов или принятию ре-
шений, которые могут привести к развитию 
того или иного конфликта. 

Наконец, спор обычно определяется как 
«приведение причин или фактов в поддержку 
или против чего-то», или эмоциональное 
«обсуждение» чего-то [18, с. 97]. Спор также 
вращается вокруг чего-то, на чем-то или с 
чем-то, особенно когда спор является гнев-
ным и продолжительным, то есть как «спор 
или ссора — особенно официального харак-
тера — между группой или организацией и 
между другой группой или организацией». В 
юридической литературе спор определяется 
как «конфликт юридических прав, который 
может быть урегулирован путем достижения 

правовых и политических решений» [19, с. 
135]. Это также предполагает, что две или 
более участвующих сторон признают суще-
ствование разногласий и проблем и что, по 
крайней мере, одна из этих сторон проявляет 
желание и готовность решить эту проблему. 
Вот почему крайне важно искать рамки для 
анализа и решения рассматриваемой про-
блемы. 

Таким образом, конфликт можно интер-
претировать по-разному в зависимости от на-
учной школы или той или иной отрасли 
науки, также на его определение влияют такие 
факторы, как цель конфликта, его участники 
и т.д. При этом любой конфликт подразуме-
вает несовпадение интересов/борьбу за ре-
сурсы как минимум двух участников, когда 
преимущество одной стороны рассматрива-
ется как ущерб для другой. Причины возник-
новения конфликтов весьма разнообразны, 
однако зависят от определенных факторов, 
среди которых история взаимоотношений 
сторон, их природа, восприятие и эксплика-
ция конфликтной ситуации участвующими 
сторонами. 

Выделенные в данном исследовании 
типы конфликтов имеют не только теорети-
ческую, но и практическую значимость, так 
как при определении типа конкретного кон-
фликта позволяют выстраивать эффектив-
ную, а главное уместную, стратегию разре-
шения конфликта. Решению такой задачи во 
многом способствует умение четко диффе-
ренцировать конфликт от близких по значе-
нию явлений и отличить их между собой. 
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