
ИСТОРИЯ КОНФЛИКТОЛОГИИ



Конфликтологическая мысль в Древнем Китае 
"И Цзин" (Книга перемен")

Уже в глубокой древности в Китае существовали представления о двух 
конфликтующих силах инь и ян. 
Ян связывалась со светом, теплом, а также символизировала мужское 
начало, инь - холод, тьму, а также женское начало. 
Ян изображается сплошной чертой (--), а ин - прерывистой (- -). Две 
сплошные черты, расположенные друг над другом, символизируют 
Солнце и тепло (большой ян), две прерывистые черты - Луну и холод 
(большая инь). Прерывистая черта над сплошной символизирует день 
(малый ян), сплошная черта над прерывистой - ночь (малая инь). 
Сочетания инь и ян по три образуют 8 триграмм. При этом три яна 
символизируют небо, а три инь - землю. Эти 8 триграмм могут попарно 
комбинироваться в гексаграммы (комбинации из 6 элементов). 64 
гексаграммы, каждая из которых имеет свое название, и их толкования 
содержатся в древнейшей китайской книге "И цзин" ("Книга перемен"). 
Такое название она получила потому, что силы инь и ян, даже пребывая в 
конфликте, не могут существовать порознь, взаимно дополняя и 
постоянно переходя друг в друга.







У Конфуция золотое правило сформулировано в негативной трактовке в его «Беседах и 
суждениях». 
Конфуций учил «Не делай другим того, чего не желаешь себе». 
Ученик Цзы-гун спросил: «Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?» 
Учитель ответил: «Это слово — взаимность. Не делай другим того, чего не желаешь себе» 
(子貢問曰：“有一言而可以終身行之者乎？”子曰：“其恕乎！己所不欲，勿施於人。” Вэй Лин 
Гун, 24).
 Иначе этот вопрос-ответ звучит как: «Есть ли одно слово, по которому можно 
действовать всю жизнь? Мастер произнёс: Любовь к ближнему. Чего ты не желаешь 
себе, не делай другому».

 Схожие принципы, помимо конфуцианства, встречаются в даосизме и маоизме.



История конфликтологии

◻ Первые попытки теоретического анализа социальных и политических 
конфликтов предпринимались в VI – IV вв. до н. э. многими мыслителями 
древности: Конфуцием, Гераклитом. Сократом, Платоном. Аристотелем и 
др. 

◻ Конфуций (Кун Цзы, 551–479 гг. до н. э.) – знаменитый философ и педагог 
Китая, один из основателей философско-этической концепции государства. 

◻ Стабильность в обществе и порядок в государстве, по мнению Конфуция, 
могут быть обеспечены лишь при строгом соблюдении каждым своих прав и 
обязанностей. Идеи добродетели, справедливости и гуманности – важнейшие 
в этическом учении Конфуция. 

◻ Он считал, что интересы го сударства не должны противоречить интересам 
народа и что всякое насилие над че-ловеком неминуемо вызовет в нем столь 
же сильное противодействие. По его мнению, богатство государства 
измеряется богатством его подданных, и нельзя допускать чрезмерного 
имущественного неравенства, которое чревато общественными 
потрясениями









История конфликтологии

◻ Гераклит (конец VI – начало V в. до н. э.) – древнегреческий философ-
диалектик, высказавший идею непрерывности всех изменений («все течет, 
все изменяется»). Он считал, что изменения происходят через борьбу 
противоположностей – «все происходит через борьбу и по необходимости». 

◻ Сократ (469–347 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, принципиальный 
сторонник законности и моральной политики. Первым в истории он 
сформулировал идею разрешения возникающих между индивидом и 
государством конфликтов посредством договорных отношений. Так, если 
гражданин, достигший совершеннолетия, не согласен с действующими в 
государстве по рядками, то он вправе покинуть пределы государства со всем 
своим имуществом. Но остающиеся граждане должны выполнять все 
веления государства и его органов. 

◻ Платон (427–347 гг. до н. э.) – выдающийся древнегреческий философ, один 
из величайших мыслителей в истории человечества. Развивая идеи Сократа о 
различных формах государственного устройства, Платон выделяет 
неправильные формы власти: тимократию (власть честолюбцев), олигархию, 
демократию и тиранию. К правильным формам он относит монархию и 
аристократию.



История конфликтологии

◻ В противовес всем этим формам, Платон выдвигает и 
описывает теорию идеального государства. Согласно этой 
теории власть в идеальном государстве должна принадлежать 
философам, так как только им доступны истинные знания и 
добродетель. Второй социальный слой в идеальном 
государстве составляют стражи и воины, которые охраняют 
государство. Третий слой – крестьяне и ремесленники, 
обеспечивающие материальный достаток государства. При 
этом каждый должен заниматься своим делом, тогда все в 
государстве преисполнятся «благополучием и радостью». 

◻ По мнению Платона, люди, находящиеся у власти, должны 
подчиняться законам даже с большей готовностью, чем те, кто 
подчиняется этой власти. Власть деспота развращает и 
поработителей, и порабощенных. Поэтому борьба с 
деспотизмом – первейшая задача людей.



История конфликтологии

◻ Аристотель (384—322 гг. до н. э.) – выдающийся древнегреческий 
философ, ученик Платона, воспитатель Александра Македонского. 
Аристотель одним из первых в научной теории предпринял попытку 
описания социальной структуры реального общества. Он делил 
общество на три сословия: высшее, среднее и низшее. При этом в 
качестве важнейших источников возникающих в обществе 
конфликтов и распрей Аристотель называл имущественное 
неравенство людей и неравенство получаемых ими почестей. Он был 
противником чрезмерной концентрации богатства в руках олигархов 
и считал, что они всегда стремятся узурпировать власть и деньги. Он 
был против чрезмерной нищеты, так как считал, что она ведет к 
возмущениям и борьбе за передел собственности. Источником 
социальной стабильности Аристотель считал людей среднего 
достатка: чем больше таких людей в обществе, тем более стабильно 
оно развивается. А политическую стабильность в идеальном 
государстве должны обеспечивать правильные законы.



История конфликтологии

◻ В Средние века социально -политическая мысль развивалась в тесном 
взаимодействии с религией. Но если в период язычества религия по сути 
сливалась с государством и их функции не просто было разграничить, то в 
эпоху Средневековья христианство стало претендовать на некую особую 
роль в обществе и государстве. 

◻ Так, например, один из создателей христианской политической теории, 
Августин Аврелий (354–430), резко противопоставляет церковь и 
государство: «град божий» и «град земной». 

◻ Град земной включает в себя дьявольскую волю, становится общественным 
тираном. Истинное же государство, по мнению Августина, будет реализовано 
только после второго пришествия Христа, когда произойдет окончательное 
отделение праведных от грешных. Государство рассматривается Августином 
как часть универсального порядка, создателем и правителем которого 
является Бог. Поэтому государи должны служить своей властью как Богу, так 
и человеку. Для совершенствования государственного управления Августин 
предлагает идеи обновления града земного в русле христианской 
добродетели и гуманизма. Тем самым подчеркивалась особая роль церкви в 
решении общественных и политических проблем.



История конфликтологии в России

◻ 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. Проблема конфликта находит 
отражение в искусстве и культуре. Конфликт изучается в рамках философии, права, 
военных наук, психологии, но не выделяется как самостоятельное явление.

◻ 2 период — 1924 -1992 гг. Это период зарождения, становления и развития частных 
конфликтологических наук — отраслей конфликтологии. В это время конфликт 
начинает изучаться в рамках двух наук (правоведение, социология), а к концу 
периода проблема конфликтов охватывается двенадцатью науками. 



История конфликтологии

◻ Второй период в истории развития отечественной конфликтологии 
включает в себя четыре основных этапа.

◻ Первый этап — 1924-1934 гг. Появляются первые работы по проблеме 
конфликта в правоведении, социологии, психологии, математике. Первая 
работа была опубликована в 1924г. (авторы П. О. Гриффин и М. И. 
Могилевский). Книга «Трудовые конфликты и порядок их разрешения» 
носила в большей степени социологический характер и была посвящена 
трудовым конфликтам, а также порядку их разрешения.

◻ Второй этап — 1935-1948 гг. Характеризуется практически полным 
отсутствием публикаций. Это связано с Великой Отечественной войной и 
обстановкой в стране в целом.

◻ Третий этап — 1949-1972 гг. Публикуются работы по проблеме 
конфликта, защищены первые 25 кандидатских диссертаций; исследования 
конфликта начинают развиваться в различных аспектах: в философии, 
педагогике, исторических и политических науках.

◻ Четвертый этап — 1972 - 1992 гг. Ежегодно публикуется не менее 35 
работ по проблемам конфликта, защищены первые докторские 
диссертации.



История конфликтологии

◻ 3 период — 1992г. - настоящее время. 
◻ Конфликтология начинает выделятся в самостоятельную науку, 

увеличивается количество публикаций. 
◻ Создаются центры по исследованию и регулированию конфликтов. 

Проведены два международных конгресса конфликтологов (Казань, 2000 и 
Санкт-Петербург, 2004). Начали выходить периодические издания, 
посвященные различным прикладным аспектам конфликтологии 
(«Социальный конфликт», «Третейский суд». «Трудовые споры» и др.).



Характеристика зарубежной конфликтологии

◻ Основные направления и подходы к изучению конфликта в зарубежной 
психологии. Этапы в истории изучения конфликта: первый этап — начало XX в. - 50-e 
годы; второй этап — конец 50-х годов - настоящее время.

◻ Среди направлений зарубежных психологических исследований конфликта 
выделяются:

◻ Психоаналитический подход связан прежде всего с именем австрийского 
психолога 3. Фрейда (185б-1939 г.г.), создавшего одну из первых концепций 
человеческой конфликтности.

◻ Американские психологи Карен Хорни, Э́рих Зелигманн Фромм, Гарри Стек Салливан 
расширили понимание природы конфликта, попытались внести в нее социальный 
контекст. Так, К. Хорни (1885-1952 г.г.) основной причиной конфликтов между 
индивидом и его окружением считала недостаток доброжелательности со стороны 
близких людей, в первую очередь родителей. По мнению англоамериканского 
психолога  Уильям Мак-Дугалл  (1871-1938 г.г.), конфликты в обществе неизбежны, так 
как людям присущи социальные инстинкты типа страха, стадности, самоутверждения 
и т. д. Они передаются по наследству, поэтому люди постоянно конфликтуют, 
вступают в противоборство. Опираясь на утверждение Ч. Дарвина о том, что инстинкт 
борьбы за выживание обеспечивает существование, развитие вида, У. Мак-
Дугалл распространил его и на человеческое общество. Созданная им теория 
социальных инстинктов имела сторонников, определивших социотропное 
направление в изучении конфликтов.



Характеристика зарубежной конфликтологии

◻ Этологический подход к конфликту положен в 30-х годах работами 
австрийского естествоиспытателя, лауреата Нобелевской премии Конрада 
Лоренца (1903-1989 г.г.). Им была высказана гипотеза о том, что главной 
причиной социальных конфликтов является агрессивность индивида и толпы. 
По мнению К. Лоренца, механизмы возникновения агрессивности у животных и 
человека однотипны, а агрессия — постоянное состояние живого организма.

◻ Поведенческое направление раскрывает американский психолог Арнольд Басе . 
Причины конфликтов он ищет не только в биологии человека, но и в социальном 
окружении, которое изменяет эти качества в результате взаимодействия 
личности с окружающей социальной средой.

◻ Социометрическое направление, разработанное социальным психологом Якоб 
Морено (1892-1974 г.г.),» утверждал, что межличностные конфликты 
определяются состоянием эмоциональных отношений между людьми, их 
симпатиями и антипатиями по отношению друг к другу Я. Морено пришел к 
выводу, что все конфликты, от межличностных до международных, могут быть 
разрешены путем перестановки людей в соответствии с их эмоциональными 
предпочтениями.

◻ Теоретико-игровой подход выражен в работах американского социального 
психолога Мортон Дойча. В основе теории лежат игры типа «дилемма узника». 
Сторонники теоретико-игрового подхода считают, что конфликты могут 
разрешаться как конструктивным путем, так и деструктивным.



Характеристика зарубежной кофликтологии

◻ Теория организационных систем появилась как альтернатива теории игр и результат 
критики предложенных ею решений. Разработанный Р. Блейком, Дж. Мутоном и К. Томасом 
подход к проблеме межличностного конфликта на основе организационных систем 
представляет собой оригинальную программу исследования стилей конфликтного поведения 
людей в реальных условиях. Авторы определили пять стратегий поведения, возможных в 
конфликтной ситуации: конкуренция, сотрудничество компромисс, приспособление, 
избегание.

◻ В начале 70-х годов начинает формироваться самостоятельное направление по изучению 
переговорного процесса как части конфликтного взаимодействия. В настоящее время теория 
и практика переговорного процесс рассматриваются как одно из перспективных направлений 
прикладной психологии.

◻ Западная социология конфликта
◻ Социал – дарвинизм. Первые попытки создать социологическую теорию совершенствования 

социальной системы, где бы обосновывалась роль конфликта, относятся ко второй половине 
Х1Х в. В этот период появились работы английского социолога Герберта 
Спенсера (1820-1903 г.г.); например, «Основы социологии», где развивался тезис о 
всеобщности и универсальности конфликта.

◻ Спенсер утверждал, что борьба за выживание, конфликты между индивидами и группами 
способствуют равновесию в обществе, обеспечивают процесс общественного развития. 
Социал-дарвинисты, утверждали, что общество может быть отождествлено с организмом. 
Это дает возможность объяснить социальную жизнь биологическими закономерностями.



Характеристика зарубежной конфликтологии

◻ Марксистская теория. По К. Марксу, в обществе люди вступают друг 
с другом в необходимые социальные отношения, которые не зависят 
от их воли и сознания. Это главное условие формирования 
социальной субстанции, общества. Его развитие осуществляется в 
соответствии с диалектическим законом единства и борьбы 
противоположностей, которые в этом обществе представлены 
большими социальными группами или классами. Основная проблема 
в их отношениях — система распределения ресурсов. Исходя из этого, 
формулируются основные тезисы марксовой концепции конфликта:

◻ * чем более неравномерно распределяются в системе дефицитные 
ресурсы, тем глубже конфликт между господствующими и 
подчиненными классами;

◻ * чем больше подчиненные классы сознают свои интересы и начнут 
сомневаться в законности существующего распре-деления, тем более 
вероятно, что они должны будут сообща вступить в открытый 
конфликт с господствующими классами.

◻ Маркс считал, что каждая из конфликтующих сторон имеет лишь одну 
цель — стремление к распоряжению дефицитными ресурсами, что 
был опровергнуто социальной практикой.



Характеристика зарубежной конфликтологии

◻ Функциональная теория конфликта. Заметным шагом в изучении конфликта западной 
социологией стали работы немецкого социолога Георга Зиммеля (1858-1918 г.г.). Автора 
опубликованной в 1908 г. «Социологии» по праву считают основоположником 
функциональной теории конфликта Согласно Зиммелю, без конфликта развитие общества 
оказалось бы нежизнеспособным.

◻ Таким образом, в период со второй половины Х1Х в. и до начала ХХ функциональные 
концепции признавали социальный конфликт нормальны явлением общественного бытия, 
неотъемлемым свойством социальны отношений. Конфликтам отводилась важная 
позитивная роль в общественном процессе.

◻ Структурный функционализм. В первой половине ХХ в. проблема конфликта в социологии 
развивалась в рамках системно-функциональной школы. Практическая социология 
рассматривала конфликты как негативные процессы, сдерживающие развитие общества.

◻ Данная переориентация в подходе к изучению социального конфликта была обоснована 
американским социологом Толкоттом  Парсонсом (1902 -1979 г.г.) в работе «Структура 
социального действия». Т. Парсонс  рассматривал конфликт как причину дестабилизации и 
дезорганизации общественной жизни. Главную задачу он видел в поддержании 
бесконфликтных отношений между различными элементами общества.

◻ Концепция Т. Парсонса обоснованно подвергалась критике за ее «нежизнеспособность», и в 
50-е годы в западной социологии произошел возврат к конфликтной модели общества.
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◻ Теория «позитивно-функционального конфликта». Выход в свет в 1956 г. 
работы американского социолога Льюиса Козера «Функции социального 
конфликта» заложили основы современной западной социологии конфликта. Он 
обосновал положительную роль конфликтов в обеспечении устойчивости 
социальных систем. Развивая идеи Зиммеля, Козер считал, что нет и не может 
быть социальных групп бесконфликтных отношений, они стимулируют 
социальные перемены, появление особых общественных порядков.

◻ Конфликтная модель общества. В конце 50-х годов немецкий социолог Ральф 
Дарендорф (р. 1929) обосновал новую теорию социального конфликта, которая 
получила название “конфликтная модель общества” («Классы и классовый 
конфликт в индустриальном обществе», 1957 г.). Р. Дарендорф утверждает, что 
любое общество испытывает социальные конфликты, и попытки ликвидировать 
глубинные причины социальных антагонизмов он считает бесполезным, 
допускает возможность влиять на изменение течения конфликта. Это открывает 
перед современным обществом перспективу не революционных переворотов, а 
эволюционных изменений.

◻ Общая теория конфликта. В начале 60-х годов американский 
социолог Кеннет Боулдинг предпринял попытку создать универ-сальное учение 
о конфликте – «общую теорию конфликта» («Конфликт и защита: общая 
теория»,1963 г.) По мнению Боулдинга, в природе человека лежит стремление к 
постоянной борьбе с себе подобными, к эскалации насилия. Однако их надо 
преодолевать.
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◻ Зарубежные политологические теории конфликта.

◻ Можно выделить три направления исследования конфликтов политологами: теории 
политических структур (групп); теории политической стабильности; этнополитические теории.

◻ Теории политических групп. Итальянский исследователь Вальфредо Парето (1848-1923 г.г.) 
создатель теории элиты, считал, что социальное поведение людей зависит от разума и от 
иррациональных уровней психики. Борьба между элитами и их смена составляют сущность 
любого общества.

◻ Если господствующая элита начинает деградировать и не стремится этому 
противодействовать путем кооптации новых членов из низших классов, обладающих 
соответствующими качествами, то наступает социальный конфликт в виде революции. Весь 
смысл ее заключается в обновлении персонального состава правящей верхушки — элиты 
общества.

◻ Один из создателей политологии Гаэтано Моска (1858-1941 г.г.), автор известной работы 
«Элементы политической науки» 
(1896 г.), 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
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◻ Теории политической стабильности. Концепции данного направления 
появились в начале 60-х годов прошлого века. Основное внимание в них 
уделяется изучению факторов недопущения конфликтов в современном 
обществе.

◻ В 1965 г. американский политолог Д. Истон в работе «Системный анализ 
политической жизни» предложил консервативную модель стабильности. По его 
мнению, объектами поддержки политической системы являются: политически 
власти, т. е. правительство; режим, совокупность правовых и неформальны 
правил, которые применяются для разрешения конфликтов внутри системы;

◻ В 1963 г. американский социолог С. Липсет (р. 1922 г.) предложил концепцию 
демократической стабильности, изложенную в книге «Политическая личность». 
По Липсету, стабильны те системы, которые обладают опытом 
«непрерываемого продолжения политической демократии и отсутствием 
значительных политических движений, оппозиционных демократическим 
правилам игры». Демократическая стабильность обеспечивается определенным 
уровнем здравоохранения, индустриализации, образования и урбанизации 
общества.

◻ Во второй половине 70-х годов появилась новая концепция этнополитической 
теории. Профессором Вашингтонского университет М. Гектером в 1975 г. 
предложена концепция внутреннего колониализма М. Гектер увязывает 
проблемы неравномерности социально-экономического развития с этническими 
конфликтами между центральным правительством и этническими 
периферийными группами в процессе модернизации многонационального 
государства.
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◻ Директором Шотландского международного института 
Т. Нейрна была предложена концепция теории 
«неравномерного развития» По его мнению, 
этнонациональный конфликт — результат навязывания 
менее развитым районам страны образцов развитого 
центра.

◻ Доминантное положение политических факторов в 
генезисе этнонациональных конфликтов представлено в 
этнополитической концепции профессора 
Колумбийского университета 
Дж. Ротшильда . В работе «Этнополитика» (1981 г.) он 
отмечает, что в ходе модернизации происходит 
политизация лидеров национального меньшинства, а 
следовательно политизация всей социальной группы. 
Побудительным мотивом начала этого процесса 
является озабоченность сохранением 
этноспецифических черт, стремление мобилизовать их 
носителей в сплоченную группу.



Западная конфликтология отличается от 
отечественной четырмя обстоятельствами:

◻  за рубежом первые попытки создать теорию конфликтов 
относятся еще ко второй половине XIX в.;

◻  существует разнообразие теоретических подходов к 
пониманию и объяснению конфликтности общества;

◻  она свободна от господствующей государственной 
идеологии;

◻  западная конфликтология — преимущественно 
прикладная наука.
Одно из ведущих мест в зарубежной конфликтологии 

занимает психология.







Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой.

Антон Павлович Чехов


