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"Политическая конфликтология" – одна из базовых дисцип-

лин, входящих в федеральный компонент Государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния по специальности 030201 "Политология". 

Специфика подготовки политологов определяется дисципли-
нами специализации, к их числу относится и "Политическая кон-
фликтология". 

Начавшийся в российском обществе переход к демократии 
резко усилил действие конфликтогенных факторов во всех без 
исключения жизненно важных сферах и социальных институтах. 
Обострилась борьба за статус и ресурсы, права и влияние самых 
разных субъектов: республик (с центром и между собой), регио-
нов-субъектов и отраслей, предпринимателей и трудовых коллек-
тивов, профсоюзов, партий и общественных движений, крупных 
и малых национальных общностей, социальных групп и лично-
стей. Некоторые из этих конфликтов вылились в вооруженные 
столкновения и даже в военные действия, в частности, в Кавказ-
ском регионе. Антитеррористическая операция в Чечне оказалась 
для России серьезной проблемой в военном, моральном и эконо-
мическом плане. Современные конфликты как в России, так и во 
всем мире стали одним из ведущих факторов нестабильности на 
земном шаре. Однако конфликт имеет и множество позитивных 
функций. Об этом свидетельствуют исследования Г. Гегеля, 
Г. Зиммеля, Л. Козера. Конфликт предотвращает стагнацию, слу-
жит основой социальных и персональных изменений, выступая в 
роли медиатора, с помощью которого формулируются проблемы, 
находятся их решения. 

Весь этот круг проблем составляет предмет конфликтологи-
ческих исследований. Конфликтология – междисциплинарная 
наука о причинах, формах, динамике социальных конфликтов и 
путях их разрешения и предупреждения. 

Феномен власти в той или иной форме присутствует в каж-
дом конфликте. Анализируя взгляды Р. Дарендорфа на природу 
социального конфликта, А. Здравомыслов отмечает, что цен-
тральный конфликт в любой системе общественных отношений 
безусловно связан с определением самой власти, которая пред-
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ставляет собой совокупность социальных позиций, позволяющих 
одной группе людей распоряжаться деятельностью других лю-
дей. Признак участия или неучастия во власти имеет первосте-
пенное значение для формирования конфликтов. 

С. Липсет считает, что стабильная демократия требует про-
явления конфликта, при котором бы существовали борьба за 
власть, конкуренция правящим партиям, а также смена власти. 
Но без компромисса между теми, кто у власти, и теми, кто в оп-
позиции, позволяющего не доводить дело до силовых методов, не 
может быть демократии. Конфликт, если он легитимен, способст-
вует интеграции общества и политических организаций. Консен-
сус, основанный на нормах терпимости, принимаемых общест-
вом, часто развивается как результат конфликта. 

Политическая конфликтология занимается выявлением осно-
вополагающих структурных элементов и параметров политиче-
ских конфликтов как постоянно действующей формы борьбы за 
власть в обществе. Конфликт как технологически измеримая ве-
личина есть разновидность (и результат) конкурентного взаимо-
действия двух и более сторон (групп, государств, индивидов), ос-
паривающих друг у друга властные полномочия или ресурсы. 

Выявление общих закономерностей в политических кон-
фликтах и их сравнительный анализ дают возможность прогнози-
ровать возникновение и развитие конфликта, определять эффек-
тивные формы его урегулирования, предотвращающие насильст-
венные формы дальнейшего развития конфликта. Именно 
наличие общих характеристик в различных политических кон-
фликтах и возможность их выделения позволяют говорить о са-
мостоятельной области научных исследований. Политология (на-
ряду с историей, психологией, правоведением, теорией управле-
ния, философией, этнографией, социологией и другими 
научными дисциплинами) определяет лицо этой новой области. 
Именно в их взаимодействии и взаимовлиянии, при ведущей ро-
ли политической науки, сложилось научное направление по изу-
чению политических конфликтов и их урегулированию. 

Используя различные методы анализа политических кон-
фликтов, студенты постепенно осваивают следующие разделы 
дисциплины. 
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1. Предмет и методы политической конфликтологии. 
2. Политическая наука о конфликтах в обществе (ранние и со-

временные представления). Типология конфликтов. Особенности 
политических конфликтов. Политические конфликты в России. 

3. Методология анализа политических конфликтов. Конфлик-
тологическая экспертиза. Причины политических конфликтов. 
Стороны конфликта, характер и этапы развития. Особенности ин-
ституционализации политических конфликтов. Этнополитические 
конфликты и их специфика в РФ. Международные конфликты. 

4. Управление политическими конфликтами (конфликтный 
менеджмент). Предупреждение конфликта. Переговорный про-
цесс, организация деятельности медиатора. 

1. Цели и задачи курса 

Изучить сущность социально-политических конфликтов и 
причины их возникновения; ознакомить с общими закономерно-
стями проявления политических конфликтов в различных сферах 
общественной жизни, показать специфику политического кон-
фликта, условия, предпосылки возникновения и стадии развития; 
рассмотреть пути предупреждения и методы разрешения полити-
ческих конфликтов. 

2. Место дисциплины в системе дисциплин 
специализации 

В российском обществе происходят глубокие социальные 
изменения, осуществляется переход к рыночной экономике, к де-
мократическим нормам и отношениям, идет процесс социальной 
дифференциации, углубления общественных различий. Периоды 
социальной трансформации общества являются этапами обостре-
ния и расширения конфликтности. Распад социальных институ-
тов, создание новых, периоды временного сосуществования их 
взаимоисключающих форм не могут не сопровождаться возник-
новением конфликтных ситуаций. Рыночное общество предпола-
гает к тому же существование многообразных структур, социаль-
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ных и индивидуальных различий, которые требуют взаимного со-
гласования и соотнесения между собой.  

Конфликты возникают на различных социальных уровнях: как 
на индивидуальном, межличностном, так и между социальными и 
национальными группами. Они являются как следствием, так и 
условием развития общества. В этой связи совершенно очевидна 
необходимость специальной отрасли политической науки, изу-
чающей политические конфликты. Сегодня проблемой конфлик-
тов в различных сферах человеческой деятельности занимаются 
военные науки, искусствоведение, исторические науки, математи-
ка, педагогика, политическая наука, правоведение, психология, 
социобиология, социология и философия. Это требует выработки 
междисциплинарного подхода к изучению конфликтологии.  

Курс «Политическая конфликтология» в Ярославском госу-
дарственном университете имени П.Г. Демидова для студентов-
политологов создан на основе курса «Конфликтология», который 
был введен в учебную программу в 1996 году. Содержание курса, 
изучаемые проблемы имеют актуальное значение не только для 
специальности «Политология», но и для студентов историческо-
го, юридического и других факультетов университета. 

3. Требования к уровню освоения  
содержания курса 

В ходе изучения курса студенты должны освоить понятийно-
категориальный аппарат, знать историю основных учений о со-
циальных и политических конфликтах, современные школы и те-
чения. 

Иметь представление об основных этапах и особенностях 
развития политических конфликтов в современной России, изу-
чить взаимосвязи и взаимообусловленность конфликтов с поли-
тической системой и политическими режимами государства, их 
влияние на внутреннюю и внешнюю политику России.  

Уметь давать оценку конкретным конфликтным ситуациям в 
политическом процессе, находить пути и средства предупрежде-
ния и разрешения политических конфликтов, управления поли-
тическими конфликтами; 
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Знать социальные и психологические мотивы политических 
конфликтов, формы использования конфликтов в решении соци-
альных проблем. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы и темы дисциплины и виды 
занятий 

№ 
п/п 

Раздел или обобщен-
ная тема 

Лекции
(час.) 

Семинар 
(час.) 

Лаборатор-
ные работы 

(час.) 

Индивид. работа, 
текущий контроль 
Вид Часы 

1. Предмет и задачи кур-
са 2 - 

   

2. Общеметодологиче-
ские проблемы кон-
фликтологии 4 4 

   

3. Природа и типология 
политических кон-
фликтов 4 6 

   

4. Государственно-
правовые конфликты 6 6 

   

5. Конфликты в сфере 
социально-
политических отно-
шений 6 6 

   

6. Конфликты политиче-
ских культур 4 4 

   

7. Особенности между-
народных конфликтов  4 4 

   

8. Технологии регулиро-
вания и разрешения 
политических кон-
фликтов  6 6 

   

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса 
Понятие о конфликтологии. Роль и место конфликтологии в 

системе политических наук. Междисциплинарный подход в изу-
чении конфликтов. Ценностно-нормативный подход к определе-
нию природы конфликта. Основные этапы изучения конфликтов 
в жизни общества.  
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Вопросы для обсуждения 
1. Понятие о конфликтологии. 
2. Роль и место конфликтологии в системе политических наук. 
Целесообразно остановиться на рассмотрении понятий “кон-

фликт“ и “противоречие“, “конфликт“ и “подавление исходных по-
требностей“, “конфликт“ и “неравенство“, “конфликт“ и “проблемы 
власти“, подробно раскрыть ценностно-нормативный подход к 
определению природы конфликта.  

Тема 2. Общеметодологические проблемы 
конфликтологии  

Конфликты в истории человечества. Ранние представления о 
конфликте: Конфуций, Гераклит, Эпикур, Платон, Демокрит. 
Природа человека и конфликт в концепции Аристотеля. Пред-
ставления о конфликте в средние века: Климент Александрий-
ский, Аврелий Августин, Фома Аквинский. Развитие представле-
ний о конфликте в эпоху Возрождения: Н. Макиавелли, Э. Рот-
тердамский. 

Активизация интереса к исследованию конфликтов в Новое 
время. Теоретические и прикладные аспекты изучения конфлик-
тов в философии Ф. Бэкона. "Теория общественного договора": 
общество, государство и конфликты. "Естественное состояние" 
общества – мир или война? Г. Гегель о позитивной роли конфлик-
тов в развитии общества. Развитие общества в XIX в. и изменение 
взглядов на конфликт. Теория Т. Мальтуса и "социальный дарви-
низм": конфликты в контексте борьбы за существование. 

Изучение конфликтов в период становления социологии. 
Роль конфликтов в социологической теории К. Маркса. Конфлик-
тология и марксизм. Проблематика конфликта в социологии 
М. Вебера. Конфликт и девиантное поведение в социологии 
Э. Дюркгейма. "Социология конфликта" Г. Зиммеля. Рассмотре-
ние конфликтов в "теории элит" (В. Парето, Г. Моска). "Чикаг-
ская школа" и ее вклад в изучение конфликтов. 

Основные концепции современной западной конфликтоло-
гии: «конфликтный функционализм» (Л. Козер); «структурная 
конфликтология» (Р. Дарендорф); «конфликтный структурализм» 
(Й. Галтунг); «общая теория конфликта» (К. Боулдинг, Л. Крис-
берг); общая теория разрешения конфликтов (Дж. Бертон). Со-
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временный этап развития теории конфликта. Теоретический и 
прикладной потенциал конфликтологии, необходимость междис-
циплинарного подхода к её изучению. 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Формирование представления о конфликтах в древности. 
2. Основные концепции современной западной конфликтоло-

гии. 
 
Следует подробно рассмотреть основные концепции совре-

менной западной конфликтологии: «конфликтный функциона-
лизм» (Л. Козер); «структурная конфликтология» (Р. Дарендорф); 
«конфликтный структурализм» (Й. Галтунг); «общая теория кон-
фликта» (К. Боулдинг, Л. Крисберг); общая теория разрешения 
конфликтов (Дж. Бертон). 

Тема 3. Природа и типология политического 
конфликта 

Сущность политического конфликта и причины его возник-
новения. Источники возникновения политических конфликтов. 
Различия интересов, ценностей и целей как предпосылки кон-
фликта. Потребности людей и политические конфликты. Про-
блемы идентичности и политические конфликты. Особенности 
политической коммуникации и политические конфликты. Идео-
логические аспекты конфликта. 

Причины политических конфликтов. Неравенство как глав-
ная причина политических конфликтов (Р. Даль). Условия и фак-
торы возникновения политического конфликта. Выявление поли-
тических конфликтов. Движущие силы и мотивация конфликта. 
Ресурсы и борьба за ресурсы в политической сфере. Субъекты 
политического конфликта.  

Функции политического конфликта. Политический конфликт 
как норма политического процесса. Позитивные и негативные 
функции политического конфликта. Возможности предотвраще-
ния (предупреждения) политических конфликтов. Стадии разви-
тия политического конфликта: предконфликтная, конфликтная, 
послеконфликтная. Р. Дарендорф об этапах развития конфликта. 
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Типы политических конфликтов. Плюрализм оснований при 
типологизации политических конфликтов: интенсивность уровня 
антагонизма, направленность развития, скорость, «механизм» раз-
решения, сложность, важность, форма, содержание, уровень наси-
лия и др. Всеобщие и частичные политические конфликты. Явные 
и латентные политические конфликты. Глобальные, межгосударст-
венные, региональные и локальные политические конфликты. Во-
енные конфликты. Конфликт потребностей. Конфликт интересов. 
Ценностный конфликт. Конфликты с нулевой и ненулевой суммой. 

Различия политических конфликтов: по степени влияния на 
политическую систему; сферам общественной жизни; субъектам 
конфликта; источникам напряженности; формам борьбы;  по-
следствиям.  

Внутренние и международные конфликты. "Горизонтальные" 
политические конфликты в рамках существующего политическо-
го режима. "Вертикальные" политические конфликты: статусно-
ролевые и "режимные". Антагонистические и неантагонистиче-
ские конфликты. Конфликты ценностей, конфликты интересов, 
конфликты политических культур. 

Классификация политических конфликтов А.В. Глуховой: 
государственно-правовые конфликты; статусно-ролевые кон-
фликты; конфликты политических культур; функциональные 
классификации политических конфликтов. 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Сущность политического конфликта и причины его воз-

никновения. 
2. Типология политических конфликтов. 
 
Целесообразно рассмотреть сущность политического кон-

фликта и причины его возникновения. Уровни формирования 
конфликта. Основные стадии развития конфликта. 

Различия политических конфликтов по: степени влияния на 
политическую систему; сферам общественной жизни; субъектам 
конфликта; источникам напряженности; формам борьбы; послед-
ствиям. Классификация политических конфликтов А.В. Глухо-
вой: государственно-правовые конфликты; статусно-ролевые 
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конфликты; конфликты политических культур; функциональные 
классификации политических конфликтов. 

Тема 4. Государственно-правовые конфликты 
Государство как специфическая политическая форма органи-

зации жизни общества; государство как институт конфликтораз-
решения и порождения конфликта; особенности протекания меж-
государственного конфликта; война как антагонистическая форма 
конфликта; внутригосударственный конфликт; понятие полити-
ческого кризиса; протестные формы взаимодействия граждан и 
государства; политический экстремизм и терроризм. 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Содержание и типы государственно-правовых конфликтов. 
2. Формы протекания государственно-правовых конфликтов. 
 
Важно рассмотреть сущность государственно-правовых кон-

фликтов, их влияние на функционирование политической систе-
мы общества. Необходимо изучить роль и содержание государст-
венно-правовых конфликтов в Российской Федерации. 

Тема 5. Конфликты в сфере социально-
политических отношений 

Статустно-ролевые конфликты. Конфликт системы труда и 
системы благосостояния. 

Социальная напряженность: сущность и основные эмпириче-
ские индикаторы. 

Забастовка как социальный феномен, как конфликтное сред-
ство защиты интересов трудящихся: признаки забастовки, её ос-
новные причины, типы и виды  забастовок, её участники.  

 
Вопросы для обсуждения 
1. Конфликт системы труда и системы благосостояния. 
2. Социальная напряженность: сущность и основные эмпири-

ческие индикаторы. 
3. Забастовка как социальный феномен, как конфликтное 

средство защиты интересов трудящихся. 
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В ходе раскрытия темы особое внимание следует обратить на 
конфликты системы труда и системы благосостояния, показать 
сущность социальной напряженности и её основные эмпириче-
ские индикаторы. Следует показать признаки забастовки, её ос-
новные причины, типы и виды забастовок, её участников.  

Тема 6. Конфликты политических культур 
Ценностные ориентации и их место в конфликтах. Толерант-

ность и плюрализм: экстремизм и стремление к мировоззренче-
ской монополии.  

Конфликт политических идеологий и ценностей. Понятие 
политических идеологий; политические группировки и конфликт 
идеологических установок; идеологический плюрализм и поли-
тический конфликт; конфликт политических ценностей и ценно-
стных установок участников политического процесса; мировоз-
зренческие основы конфликта идеологий. 

Столкновение политических ценностей, норм, обычаев, тра-
диций, способов политического поведения, ценностных ориента-
ций и целей политического развития.  

Социальный анализ нормативно-ценностных конфликтов, 
механизма формирования групповых ориентаций, группового 
лидерства и группового социального контроля. Конфликт между 
группами (партиями), придерживающимися разных идеологиче-
ских и политических установок.  

Вопросы для обсуждения 
1. Ценностные ориентации и их место в конфликтах. 
2. Толерантность и плюрализм: экстремизм и стремление к 

мировоззренческой монополии.  
 
Дать социальный анализ нормативно-ценностных конфлик-

тов, механизма формирования групповых ориентаций, группово-
го лидерства и группового социального контроля. Рассмотреть 
конфликт между группами (партиями), придерживающимися 
разных идеологических и политических установок.  

Тема 7. Особенности международных конфликтов 
Понятие «международно-политический конфликт». Между-

народный и межгосударственный конфликты. Основные подходы 
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в исследовании международных конфликтов. «Strategic Studies», 
«Conflict Studies», «Peace Research». Проблемы войны и мира в 
работах А. Рапопорта. 

Субъекты международного конфликта. Глобальный, регио-
нальный, локальный конфликты. Вооруженный конфликт и война 
в международных отношениях. Международная безопасность. 
Региональная безопасность, региональные институты безопасно-
сти, их эффективность. 

Конфликты между государствами или группами государств. 
Борьба государств с международным терроризмом. Международ-
ный механизм предупреждения межгосударственных конфлик-
тов. Роль международных организаций в укреплении мира и 
безопасности (ООН, Совет Европы и другие).  

Международное сообщество и урегулирование конфликтов. 
Международное право вооруженных конфликтов. Миротворче-
ские операции. Возможности и границы международного вмеша-
тельства в конфликтные ситуации. Развитие международных 
структур по урегулированию конфликтов. Деятельность ООН, 
ОБСЕ и других организаций в международных конфликтах.  

Превентивная дипломатия. Проблемы посредничества и пе-
реговоров в международном конфликте. Конфликты и сотрудни-
чество в международных отношениях. Содержание и формы ме-
ждународного сотрудничества. Политическая интеграция в меж-
дународных отношениях.  

Роль России в современных международных конфликтах. 
Национально-государственные интересы Российской Федерации 
и проблемы национальной безопасности страны. Доктрина на-
циональной безопасности России и проблема региональной безо-
пасности.  

Международно-политические конфликты в контексте про-
цесса глобализации. Столкновение цивилизаций (С. Хантингтон). 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Конфликты между государствами или группами госу-

дарств. 
2. Международный механизм предупреждения межгосудар-

ственных конфликтов. 
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Борьба государств с международным терроризмом. Между-
народный механизм предупреждения межгосударственных кон-
фликтов. Целесообразно показать роль международных органи-
заций в укреплении мира и безопасности (ООН, Совет Европы и 
другие), а также значение военно-политических блоков и между-
народных организаций (НАТО, государств СНГ и др.).  

Тема 8. Технологии регулирования и разрешения  
политических  конфликтов 

Теоретическая разработка способов разрешения политиче-
ских конфликтов. Современная практика разрешения политиче-
ских конфликтов.    

Основные формы завершения конфликтов (разрешение, уре-
гулирование, затухание, устранение, перерастание в другой кон-
фликт). Методика урегулирования конфликтов. Стратегия разре-
шения конфликтов: соперничество, компромисс, сотрудничество, 
избегание, приспособление. 

8.1. Предупреждение политических конфликтов 
Стратегия предупреждения политических конфликтов. Кон-

фликтный мониторинг. Прогнозирование и "ранняя диагностика" 
конфликтов. Частичное и полное предотвращение конфликта. 
Раннее предупреждение и упреждающее разрешение конфликта. 
Установление и поддержание мира как основа урегулирования 
конфликта. Превентивная дипломатия в международных кон-
фликтах. 

Технологии инициирования и стимулирования политических 
конфликтов как одна из сторон социального управления. Кон-
фликт и поддержание сплоченности организации. Благоприятная 
ситуация и провоцирование конфликтов одной из сторон. 

8.2. Теоретические направления исследования 
и практическая деятельность 
по урегулированию конфликтов 

Соотношение науки и практики урегулирования конфликтов. 
Понятия "урегулирование конфликтов", "разрешение конфлик-
тов", "управление конфликтами", "предупреждение конфликтов". 
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8.3. Процесс завершения конфликта 
Завершение политического конфликта. Способы завершения 

политического конфликта: урегулирование и разрешение. Кон-
сервация политического конфликта. Методы и формы урегулиро-
вания политических конфликтов в «традиционной теории кон-
фликта» (Р. Дарендорф). 

Необходимость политического урегулирования конфликтов. 
Соотношение силовых и мирных методов разрешения конфлик-
тов. Основные принципы и фазы урегулирования конфликта. 
Возможные типы соглашений и решений при урегулировании 
конфликта. Право как институт регулирования конфликтных си-
туаций. Проблемы урегулирования политических конфликтов в 
России. 

Современная «теория разрешения конфликтов» (conflict 
resolution). Концепция Дж. Бертона. Разрешения «глубоко укоре-
ненных», «трудно поддающихся урегулированию» (intransigent), 
«затяжных» (intractable) политических конфликтов (О. Надлер, 
К. Митчел). Технологии разрешения политических конфликтов 
(Р. Фишер, С. Браун, У. Юри и др.). 

Результат политического конфликта (выигрыш / проигрыш). 
Последствия политических конфликтов. 

8.4. Переговоры в политическом конфликте 
Переговоры в политическом конфликте. Переговоры как «за-

пасной выход» в политическом конфликте (Т. Шеллинг). Перего-
воры как средство выхода из политического конфликта 
(А. Рапопорт, Г. Райффу). Гарвардская школа конфликтологии 
(Р. Фишер, У. Юри). 

Участники переговоров. Виды переговоров в конфликтных 
ситуациях. Функции переговоров. Структура переговорного про-
цесса в политическом конфликте: этапы переговоров, стили веде-
ния переговоров, переговоры на высоком и высшем уровнях; 
многосторонние переговоры. Этапы переговорного процесса: 
подготовка к переговорам, ведение переговоров, анализ результа-
тов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

Функции переговоров в политическом конфликте. Типы со-
вместных решений участников переговоров. Технология перего-
воров. Принципы и приемы переговоров. 



16 

Классификации переговоров: переговоры о продлении дейст-
вующих соглашений, переговоры о нормализации, переговоры о 
перераспределении, переговоры о создании новых условий. Про-
блемы переговорной гибкости и переговоры в условиях неравен-
ства сил. 

8.5. Посредничество в политическом конфликте 
Посредничество в политическом конфликте. Формы посред-

ничества в политическом конфликте. Цели и задачи политическо-
го посредничества. 

Официальные и неофициальные медиаторы. Роли третьей 
стороны в конфликте: третейский судья, арбитр, посредник, по-
мощник, наблюдатель. Процесс медиации, его основные этапы. 
Эффективность деятельности посредника в политическом кон-
фликте. Техники медиативного процесса: рефлексивное вмеша-
тельство, контекстуальное вмешательство, независимое вмеша-
тельство.  

Проблема выбора посредника в политическом конфликте. 
Посредничество государств, межправительственных и неправи-
тельственных организаций. Неофициальное посредничество. 
Причины роста популярности неофициального посредничества. 
Показатели эффективности посреднических усилий в политиче-
ском конфликте. 

8.6. Институционализация политических 
конфликтов 

Институционализированные и неинституционализированные 
конфликты. Установление четкой процедуры урегулирования 
конфликта. Нормативные предпосылки институционализации 
конфликтов. Повышение степени управляемости конфликта. 

Политическая институционализация конфликта, ее особенно-
сти. Упорядочение претензий и требований участников конфлик-
та. Осуществление принципа "максимального знания". Динамика 
процесса политической институционализации конфликта: от сти-
хийного состояния к организованному. Противоречия политиче-
ской институционализации конфликтов, ее положительные и от-
рицательные последствия. 
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8.7. Технологии государственного урегулирования 
конфликтов в демократическом обществе 

Конкуренция в демократическом обществе и принцип "рав-
ных условий". Стратегии компромисса и консенсуса в государст-
венной политике. Правовое государство как арбитр и гарант 
справедливости при урегулировании конфликтов. Правовые ме-
тоды урегулирования конфликтов. Компромисс как средство дос-
тижения консенсуса. 

Выборы и референдумы как средство разрешения конфлик-
тов. Выборы: конфликт с нулевой или с ненулевой суммой? Га-
рантии прав меньшинства и поддержание политической стабиль-
ности. Модель сообщественной демократии в работе 
А. Лейпхарта "Демократия в многосоставных обществах". 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Теоретическая разработка способов завершения политиче-

ских конфликтов. 
2. Современная практика разрешения политических кон-

фликтов. 
 
В ходе изучения темы следует подробно разобрать такие 

формы завершения конфликтов, как разрешение, урегулирование, 
затухание, устранение, перерастание в другой конфликт. Мето-
дика урегулирования конфликтов. Стратегия разрешения кон-
фликтов: соперничество, компромисс, сотрудничество, избега-
ние, приспособление. 

4.3. Практикумы 
Сущность политического конфликта 
Проводится деловая игра в виде семинара–“круглого стола“ 

по теме: "Что есть политический конфликт: норма или патоло-
гия?". Цель: тренинг умения выделять основные подходы и пред-
ставления о конфликтах, существовавшие и существующие в фи-
лософии, социологии и политологии. 

Участники “круглого стола“ готовят выступление "от имени" 
какого-либо мыслителя (Аристотель, Гоббс, Бэкон и др.) по при-
мерному плану: 
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1. Сущность конфликта. 
2. Кто участвует в конфликте? 
3. К чему ведет конфликт? 
4. Возможно ли преодолеть конфликты, заложены ли они в 

природе человека и общества? 
После выступления участников дискуссии все пытаются вы-

делить основные направления рассмотрения конфликтов, найти 
единомышленников, объединиться в "конфликтологические шко-
лы" на основе указанных критериев. 

В игре также могут участвовать эксперты, оценивающие ка-
чество выступлений и правомерность объединения различных 
подходов к рассмотрению конфликтов. 

 
Моделирование политических конфликтов 
Проанализируйте предлагаемые ситуации по схеме: 
– тип конфликта; 
– факторы возникновения; 
– динамика и стадии конфликта; 
– структура; 
– функции в общественной жизни. 
Ситуации: конфликт на Балканах, чеченский конфликт, кон-

фликт парламент – президент, губернатор – мэр.  
 
Ситуационно-ролевая игра «Переговоры» 
Отрабатываются основные этапы переговорного процесса: 
1. Подготовительный этап: сбор информации о содержании 

конфликта, об участниках конфликтного взаимодействия, анали-
зируются причины и возможные последствия конфликта, вариан-
ты решения. 

2. Начало переговоров: взаимный обмен информацией. Уча-
стники переговоров высказывают свои позиции, свои оценки си-
туации, предлагают варианты решения проблемы. 

3. Поиск приемлемого решения: обсуждение вариантов реше-
ния проблемы, проработка компромиссных вариантов, путей 
движения к согласию. 

4. Завершение переговоров: уточнение деталей договора, оп-
ределение сроков выполнения обязательств, распределение обя-
занностей и форм контроля.  
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3. Тренев, Н.П. Управление конфликтами: учебно-практиче-
ское пособие для вузов / Н.П. Тренев. – М.: «Издательство ПРИ-
ОР», 1999. – С. 60 – 90.  

4. Большаков, В.Ю. Психотренинг: социодинамика, упраж-
нения, игры / В.Ю. Большаков. – СПб.: Социально-психологи-
ческий центр, 1996.  

 
Ситуационно-ролевая игра «Урегулирование конфликта» 
Проводится деловая игра-семинар как тренинг по теме "Уре-

гулирование конфликта" на примере конфликта в Югославии. 
Цель игры: определить причины возникновения конфликта; 

найти возможные варианты урегулирования и разрешения кон-
фликтов. Участники выступают в роли: 

– представителей сербской делегации; 
– представителей косовских албанцев; 
– посредников ООН; 
– экспертов. 
В каждую группу входят 2 – 4 человека во главе с председа-

телем. 
Ход игры: стороны поочередно вносят предложения по уре-

гулированию конфликта и высказывают свои аргументы "за" или 
"против". Представители ООН пытаются сблизить позиции сто-
рон и найти взаимоприемлемый вариант решения. По окончании 
игры эксперты оценивают уровень дискуссии и компетентности 
участников, а также предложенные варианты разрешения кон-
фликта. Происходит общее обсуждение игры. 

 
Кейсы внутриполитических конфликтов 
Примеры: 
– «Конфликт законодательной и исполнительной власти в РФ 

в 1992 – 1993 гг.»; 
– «Чеченский кризис (1991 – 2003 гг.)» 



20 

Литература 
1. Здравомыслов, А.Г. Социология конфликта: Россия на пу-

тях преодоления кризиса: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / А.Г. Здравомыслов. – 2-е изд., доп. – М., 
1995. – Раздел III. – Главы 2, 3. 

2. Зеркин, Д.Н. Политический конфликт и оппозиция 
/ Д.Н. Зеркин // Социально-политический журнал. – 1998. – № 5. 

3. Конфликты в современной России: проблемы анализа и ре-
гулирования / Степанов Е.И., Васильева Е.И., Романенко Л.М. и 
др. – М., 1999. – Гл. V. – П. 4, 5; Гл. VII. – П. 3.  

4. Российское общество в преддверии 21 сентября // Полити-
ческие исследования. – 1993. – № 5. 

5. Тагиров, Э.Р. Конфликты в обществе: от противостояния к 
согласию / Э.Р. Тагиров, Л.С. Тронова. – Казань, 1996. – Гл. V. – 
П. 1. 

6. Тишков, В.А. Амбиции лидеров и надменность силы. За-
метки о чеченском кризисе / В.А. Тишков // Свободная мысль. – 
1995. – № 1. 

 
Кейсы этнополитических и этноконфессиональных кон-

фликтов 
Примеры: 
– «Грузино-абхазский конфликт»; 
– «Осетино-ингушский конфликт»; 
– «Конфликт в Северной Ирландии». 
 
Литература 
1. Здравомыслов, А.Г. Межнациональные конфликты в пост-

советском пространстве / А.Г. Здравомыслов. – М., 1997. – Части 
1, 2. 

2. Здравомыслов, А.Г. Осетино-ингушский конфликт: пер-
спективы выхода из тупиковой ситуации / А.Г. Здравомыслов – 
М., 1998. 

3. Здравомыслов, А.Г. Социология конфликта: Россия на пу-
тях преодоления кризиса: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / А.Г. Здравомыслов. – 2-е изд., доп. – М., 
1995. – Раздел II. – Гл. 3. 
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4. Конфликты в современной России: проблемы анализа и ре-
гулирования / Е.И. Степанов, Е.И. Васильева, Л.М. Романенко и 
др. – М., 1999. – Гл. VII. 

5. Лебедева, М.М. Межэтнические конфликты на рубеже ве-
ков (методологический аспект) / М.М. Лебедева // Мировая эко-
номика и международные отношения. – 2000. – № 5. 

6. Мирский, Г.И. Еще раз о распаде СССР и этнических кон-
фликтах / Г.И. Мирский // Мировая экономика и международные 
отношения. – 1997. – № 2. 

7. Фольц, У. Этнический конфликт и вмешательство: некото-
рые международные аспекты / У. Фольц // Кентавр. – 1992. – 
Март-апрель. 

8. Хамзина, Г.Р. Ценностная мотивация этнического кон-
фликта / Г.Р. Хамзина / науч. ред. Э.Р. Тагиров. – Казань, 1999. – 
Гл. I – II. 

9. Шемякин, Я.Г. Этнические конфликты: цивилизационный 
ракурс // Общественные науки и современность / Я.Г. Шемякин. 
– 1998. – № 4. 

10. Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3-х 
кн. – М.: Изд-во «Весь мир», 1997. 

Кейсы международных конфликтов 
Примеры: 
– «Палестино-израильский конфликт»; 
– «Македоно-албанский вооруженный конфликт»;  
– «Пакистано-индийский вооруженный конфликт». 
 

Литература 
1. Конфликт между кризисом государственности и регио-

нальной стабильностью (Македония – 2001) // Мировая экономи-
ка и международные отношения. – 2002. – № 5. 

2. Мирский, Г. Израиль и палестинцы: самый длительный 
конфликт / Г. Мирский // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2001. – № 3 – 4. 

3. Пряхин, В.Ф. Региональные конфликты на постсоветском 
пространстве (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, 
Приднестровье, Таджикистан) / В.Ф. Пряхин. – М.: ООО «Изда-
тельство ГНОМ и Д», 2002. 

4. Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3-х 
кн. – М.: Издательство «Весь мир», 1997. 
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5. Вопросы для повторения 

1. Предметная область конфликтологии. Понятие конфликта. 
2. Становление конфликтологии как науки, ее основные по-

нятия и категории. 
3. Методика, техника и процедура конфликтологических ис-

следований. 
4. Ранние представления о конфликтах (от Древней Греции 

до Средневековья). 
5. Представления о конфликтах в эпоху Возрождения и в Но-

вое время. 
6. Современные теории конфликтов. 
7. Возникновение конфликтологии как науки. 
8. Сущность конфликта и его структура. 
9. Сферы проявления конфликта. 
10. Стадии развития конфликтов. 
11. Типологизация и классификация конфликтов. 
12. Конфликты и власть. Место и роль конфликтов в полити-

ческом процессе. 
13. Понятие, сущность и причины возникновения политиче-

ских конфликтов. 
14. Методы политической конфликтологии. 
15. Основные типологии политических конфликтов. 
16. Этапы и фазы развертывания конфликта. Политический 

конфликт и политический кризис. 
17. Стороны в политическом конфликте. 
18. Функции политического конфликта в обществе. 
19. Ранняя диагностика конфликтов. 
20. Организация и работа сети конфликтологического мони-

торинга. 
21. Инициирование конфликта и использование его положи-

тельных функций. 
22. Институционализация конфликта как фактор его регули-

рования. 
23. Противоречия политической институционализации кон-

фликтов. 
24. Особенности восприятия и развития конфликтов в рос-

сийской политической традиции. 
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25. Основные конфликты в современной России: причины 
возникновения и динамика. 

26. Влияние трансформации общественно-политической сис-
темы на развитие конфликтов. 

27. Понятие и сущность этнополитического конфликта. Эт-
нос как субъект политики. 

28. Этнополитические конфликты в современном мире: "воз-
рождение национализма". 

29. Этнические конфликты в СССР и на постсоветском про-
странстве. 

30. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе. 
Структура, типология, динамика. 

31. Особенности урегулирования этнополитических кон-
фликтов. 

32. Парадигмы насилия и ненасилия в изучении конфликта. 
33. Фактор силы в конфликте. Терроризм как способ полити-

ческой борьбы. 
34. Механизмы ограничения применения насилия в конфлик-

те. 
35. Основные принципы и направления урегулирования кон-

фликтов. 
36. Роль государственных и неправительственных организа-

ций в урегулировании локальных конфликтов. 
37. Понятие и роль третьей стороны в конфликте. 
38. Методика и процедуры медиации конфликтов. 
39. Виды и формы посредничества. 
40. Изучение переговорного процесса в отечественной и за-

рубежной науке. 
41. Функции переговоров и их стадии. 
42. Роль государства в урегулировании конфликтов и под-

держании общественной стабильности. 
43. Демократические процедуры как средство урегулирова-

ния и разрешения конфликтов. 
44. Сообщественная демократия как один из вариантов дос-

тижения политического консенсуса в обществе. 
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6. Вопросы к экзамену по курсу 
«Политическая конфликтология» 

1. Роль и место конфликтологии в политической науке.    
2. Формирование представления о конфликтах в древности.  
3. Основные концепции современной западной конфликтоло-

гии: конфликтный функционализм (Л. Козер).  
4. Основные концепции современной западной конфликтоло-

гии: структурная конфликтология (Р. Дарендорф).   
5. Основные концепции современной западной конфликтоло-

гии: общая теория конфликта (К. Боулдинг и Л. Крисберг). 
6. Основные концепции современной западной конфликтоло-

гии: конфликтный структурализм (Й. Галтунг). 
7. Основные концепции современной западной конфликтоло-

гии: общая теория разрешения конфликта (Дж. Бертон). 
8. Общеметодологические проблемы современной россий-

ской конфликтологии. 
9. Международная ассоциация конфликтологов и её роль в 

развитии конфликтологии в России. 2-й Международный кон-
гресс конфликтологов (Санкт-Петербург, 2004). 

10. Сущность политического конфликта и причины его воз-
никновения.  

11. Структурные показатели политического конфликта. 
12. Динамические показатели политических конфликтов. 
13. Основные функции политических конфликтов. 
14. Позитивные функции политических конфликтов. 
15. Деструктивные функции политических конфликтов. 
16. Типология политических конфликтов. 
17. Государственно-правовые конфликты. 
18. Структурно-статусные конфликты. 
19. Конфликты политических культур. 
20. Основные формы завершения конфликтов. 
21. Основные стратегии разрешения конфликтов (соперниче-

ство, компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление). 
22. Конфликты приватизации и становления рыночных от-

ношений. 
23. Конфликт системы труда и системы благосостояния. 
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24. Социальная напряженность: сущность и основные эмпи-
рические индикаторы. 

25. Забастовка как социальный феномен, как конфликтное 
средство защиты интересов трудящихся.  

26. Сущность и особенности нормативно-ценностных кон-
фликтов в современной России.  

27. Конфликт между группами (партиями), придерживающи-
мися разных идеологических и политических установок.  

28. Конфликты между государствами или группами госу-
дарств.  

29. Типология международных конфликтов. 
30. Борьба государств с международным терроризмом. 
31. Конфликты мировой глобализации. (Панарин А.С. Иску-

шение глобализмом. М., 2000.).   
32. Создание международного механизма предупреждения 

международных конфликтов,  использование многосторонних 
сил по поддержанию мира. 

33. Роль международных организаций в укреплении между-
народной безопасности и недопущении международных кон-
фликтов. 

34. Стадия вооруженной борьбы в международном конфлик-
те. 

35. Особенности межнациональных конфликтов в современ-
ной России (на примере конфликта в Чечне). 

36. Особенности государственно-правовых конфликтов в 
России (по работам А.В. Глуховой). 

37. Прогноз развития международных конфликтов в XXI веке 
(по работе Панарина А.С. Стратегическая нестабильность в 
XXI веке. М., 2003.).  
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7. Примерная тематика курсовых  
и дипломных работ 

1. Сущность политического конфликта. 
2. Основные стадии развития политического  конфликта. 
3. Консенсус и конфликт в политике. 
4. Природа политического конфликта. 
5. Типология политических  конфликтов. 
6. Функции политических  конфликтов. 
7. Пути разрешения политических конфликтов. 
8. Революции и конфликты в жизни общества. 
9. Механизм политического конфликта. 
10. Модели развития революционных кризисов. 
11. Психология политических конфликтов и пути их разре-

шения. 
12. Политические конфликты в современной России. 
13. Формирование демократического консенсуса в современ-

ном обществе. 
14. Достижение компромисса в решении политических во-

просов. 
15. Сущность и источники межнациональных конфликтов. 
16. Развитие межнациональных конфликтов в России. 
17. Способы разрешения  межнациональных конфликтов. 
18. Типология международных  конфликтов. 
19. Механизм предупреждения и разрешения международных  

конфликтов. 
20. Международные организации и их роль в укреплении ми-

ра и безопасности. 
21. Теория конфликта Мориса Дюверже. 
22. Конфликт как фактор стабильности общества (по теории 

конфликта Р. Дарендорфа). 
23. Общая теория конфликтов К. Боулдинга и Т. Шеллинга. 
24. Конфликты в сфере социальных отношений. 
25. Мировоззренческие и нормативно-ценностные конфлик-

ты. 
26. Конфликт как инструмент политики. 
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27. СМИ и общественное мнение в политическом конфликте. 
28. Организация, проблемы и перспективы конфликтного 

мониторинга. 
29. Противоречия политической институционализации ре-

гиональных конфликтов. 
30. Конфликты в период перестройки и путч в августе 1991 г. 
31. Конфликты в современной России: основные типы и ди-

намика. 
32. Конфликтологическая экспертиза социально-политиче-

ского развития региона.  
33. Насилие в политических конфликтах: границы примене-

ния и механизмы ограничения. 
34. СНГ и его роль в урегулировании региональных кон-

фликтов. 
35. Основные направления урегулирования политических 

конфликтов. 
36. Медиация конфликтов: методология, методика и проце-

дуры. 
37. Роль ООН и региональных организаций (ОБСЕ, ОАЭ) в 

урегулировании конфликтов. 
38. Официальное и неофициальное посредничество в между-

народной и российской практике. 
39. Выборы и конфликт: политологический анализ. 
40. Демократические технологии в урегулировании конфлик-

тов. 
41. Конфликты в системе государственного управления. 
 
Возможна подготовка курсовой или дипломной работы по 

другим проблемам курса ”Политическая конфликтология”. 
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Литература и Интернет-ресурсы по курсу 
«Политическая конфликтология» 

Основная 
1. Глухова, А. Политическая конфликтология: учеб. пособие 

/ А. Глухова, В. Рахманин. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2002. 
2. Достоевский, Ф.М. Политическое завещание: сб. статей за 

1861 – 1881 гг. / Ф.М. Достоевский – М.: Алгоритм, Экспо, 2006. – 
С. 61 – 86, 117 – 128, 153 – 157, 163 – 172, 182 – 192, 198 – 203, 222 – 
231, 235 – 276, 348 – 369, 400 – 448. 

3. Козер, Л. Функции социального конфликта /  пер. с англ. 
Л. Козер. – М.: Идея-Пресс, 2000.  

4. Конфликты в современной России: Проблемы анализа и регу-
лирования / Е.И. Степанов, Е.И. Васильева, Л.М. Романенко и др. – 
М.: Эдиториал УРСС, 1999.  

5. Лебедева, М.М. Политическое урегулирование конфликтов: 
подходы, решения, технологии / М.М. Лебедева / Ин-т «Открытое 
общество». – М.: Аспект Пресс, 1997.  

6. Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, техно-
логия разрешения. – М., 2004. – № 19. – Региональная конфликтоло-
гия. Конфликтогенные факторы и их взаимодействие. 

7. Фельдман, Д.М. Политология конфликта: учеб. пособие 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1  

 
Доктрина и практика операций СНГ  

в конфликтных регионах1 
 

Политическое решение 
об операции (мандат)  

Собственное решение Совета глав государств 
СНГ. Доктринально предусматривается также 
возможность действия по мандату ООН.  
 

Принцип принятия реше-
ний  

"Мягкий" консенсус или "консенсус заинтере-
сованных стран", при котором некоторые стра-
ны – члены организации не участвуют в со-
глашении об операции, но и не блокируют ее 
проведение заинтересованными странами.  
 

Субъект  
проведения  
операции  

Ad hoc коалиции из некоторых стран – членов 
СНГ. Допускается участие негосударственных 
субъектов – сторон конфликта (скажем, поли-
тических и военных сил Абхазии).  
 

Проведенные операции  Операция коллективных миротворческих сил в 
Таджикистане (с 1992 г.); операция в Гру-
зии/Абхазии (с 1994 г.).  
 

Виды операций и решае-
мые  
задачи  

Локализация конфликта, охрана границ в ре-
гионе конфликта; разъединение враждующих 
сторон, создание условий для переговоров и 
политического урегулирования; разоружение 
незаконных военных формирований; охрана 
коммуникаций, транспортной и индустриаль-
ной инфраструктуры в регионе конфликта; 
создание условий для доставки гуманитарной 
помощи  
 

Финансирование  Преимущественно за счет бюджета России (с 
нерегулярными вкладами отдельных стран 
СНГ)  
 
 

                                     
1 См.: Никитин А.И. Миротворческие операции: концепция и практика. М., 2000. 

С. 24 – 25. 
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Командование  
и субординация  

Политическая субординация Совету глав госу-
дарств СНГ. Субординация, предусмотренная 
Совету коллективной безопасности, Договором 
о коллективной безопасности после выхода 
Грузии и Узбекистана из ДКБ в 1999 г. пере-
смотрена и de facto прекращена. Возможна су-
бординация политическим органам региональ-
ного урегулирования, создаваемым ad hoc. Во-
енная субординация международному Штабу 
по координации военного сотрудничества го-
сударств – участников СНГ (ШКВС).  

Взаимодействие с ООН  Косвенное. Ведется общее информирование 
Генерального секретаря ООН о ходе операций. 
Наблюдательные миссии ООН в тех же регио-
нах работают самостоятельно и отдельно, без 
оперативного взаимодействия с операциями 
СНГ.  

Зона ответственности  Формально территория стран – членов Содру-
жества. Допускается превентивное распро-
странение сферы операций в известной мере на 
прилегающие территории.  

Особенности подхода к 
операциям  

Не соблюдается принцип рекрутирования кон-
тингентов из стран, не имеющих интересов в 
регионах конфликта. Задействуются и воин-
ские формирования самих конфликтующих 
сторон.  
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Приложение 2 
 

Доктрина и практика операций ОБСЕ  
в конфликтных регионах2 

 
Политическое реше-
ние об операции 
(мандат)  

Собственное решение (политический ман-
дат регионального соглашения) или реше-
ние ООН.  
 

Субъект проведения 
операции  

Ad hoc коалиция стран – участников орга-
низации или Организация в целом.  
 

Зона ответственно-
сти  

Фактически (хотя и не доктринально) ог-
раничена территорией стран-участников.  
 

Принцип принятия 
решений  

Консенсус. Допустим также "консенсус 
минус один", но только для операций без 
элементов принудительных действий.  
 

Проведенные опера-
ции 

Наблюдательные миссии (или представи-
тели) и миссии по сбору фактов: Косово, 
Саняк и Воеводина (1992 – 1993 гг.), Ско-
пье (1992 г.), Грузия (с 1992 г.), Эстония 
(1993 г.), Латвия (1993 г.), Молдова (с 
1993 г.), Таджикистан (1993 г.), РФ/Чечня 
(1996, 1999 гг.). Операция по поддержа-
нию мира в Нагорном Карабахе (1993 г., 
не удалось развернуть); мониторинг поли-
цейских сил в Восточной Славонии. Орга-
низация выборов в Боснии-Герцеговине 
(до 30 локальных миссий в 1995 – 
1996 гг.); мониторинг выработки много-
сторонних мирных соглашений в Таджи-
кистане (1997 г.); мониторинг, позже по-
стконфликтное урегулирование в Косово 
(с 1999 г.)  

                                     
2 См.: Никитин А.И. Указ. соч. С. 36 – 37. 
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Виды операций Наблюдение за выполнением соглашений 
о перемирии и прекращении огня ("под-
держание мира"), сбор фактов о конфлик-
те и ситуации с правами человека в регио-
нах конфликтов; содействие организации 
переговоров конфликтующих сторон, по-
средничество; предоставление гуманитар-
ной помощи и обеспечение условий для ее 
оказания; оказание помощи беженцам и 
перемещенным лицам.  
 

Особенности подхо-
да к операциям 

Акцент на политической и гуманитарной, 
а не военной стороне операций. Принци-
пиальный отказ от использования элемен-
тов принудительных действий. Подчерк-
нутая равноудаленность от сторон кон-
фликта и предпочтительное использование 
персонала из стран, удаленных от очага 
конфликта. 
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Приложение 3 
Доктрина и практика подготовки операций ЕС/ЗЕС  

в конфликтных регионах3 
 

Политическое решение 
(мандат) 

Операции по мандату ООН (с подтвержде-
нием и конкретизацией мандата Советом 
ЗЕС). Операции по мандату ОБСЕ (то же). 
Операции по мандату ЕС (то же). Операции 
по собственному мандату (вырабатываемо-
му и принимаемому консенсусом в Совете 
ЗЕС) в случае обращения отдельных стран 
или групп государств.  
 

Субъект проведения опера-
ций 

Доктринально предусмотрены четыре вари-
анта: а) ЗЕС как самостоятельный субъект 
(региональная организация по собственному 
мандату); б) ЕС как самостоятельный субъ-
ект (делегирование практического проведе-
ния операции ЗЕС с участием в этой опера-
ции других заинтересованных стран ЕС); 
в) структуры ЗЕС в контексте операций 
НАТО или ad hoc коалиции государств в 
ЗЕС по мандату и в составе сил ООН или 
ОБСЕ. 

Проведенные операции и 
элементы операций 

Полномасштабных самостоятельных воен-
ных операций пока не проводилось. Поли-
цейская операция в Боснии (1994 г.). Струк-
туры ЗЕС задействовались при проведении 
морской блокады Адриатического побере-
жья бывшей Югославии (1994) и операции в 
Косово (с 1999 г.).  
 

Зона ответственности Не ограничена территорией стран-членов. 
Везде, где этого требуют интересы общеев-
ропейской безопасности.  
 

Взаимодействие с ООН Символическое, слабое.  
Финансирование Через бюджеты стран-членов либо путем 

создания ad hoc "корзины" по отдельной 
операции со вкладами стран-членов ЕС или 
ЗЕС.  

                                     
3 См.: Никитин А.И. Указ. соч. С .42 – 43. 
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Особенности подхода к опе-
рациям 

Самостоятельное обеспечение функций 
коллективной безопасности (политической 
стороны урегулирования), а не только воен-
ной составляющей операции. Допустимость 
(в порядке исключения) элементов прину-
дительных действий без мандата ООН. Ис-
пользование для операций контингентов и 
штабных структур НАТО по принципу "ми-
нус N" (без привлечения контингентов 
стран, не входящих в ЗЕС). Предположи-
тельное использование CJTF (международ-
ных оперативно-тактических соединений, 
совместно создаваемых и управляемых не-
сколькими странами). Непроясненность 
"миротворческих" отношений ЗЕС с ЕС, от-
сутствие в ЕС политической воли к прове-
дению коллективных операций, недооценка 
политического механизма операций.  
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Приложение 4 
 
 

Доктрина и практика вовлечения НАТО в операции  
в конфликтных регионах4 

 
 

Политическое решение об 
операции (мандат)  

Как правило, по обращению ООН или ОБСЕ 
(делегирование полномочий, решения 
1994 г.) с дополнительным решением Совета 
НАТО по каждому обращению (операциона-
лизация мандата). Самостоятельное иниции-
рование решения (мандата) высшим полити-
ческим органом (Советом НАТО) начиналось 
в 1999 г. как исключение, но может стать но-
вым правилом (стратегическая концепция в 
редакции 1999 г.).  
 

Субъект Допускаются три варианта: а) НАТО как са-
мостоятельный инициатор и отдельный субъ-
ект операций; б) НАТО как ядро ad hoc коа-
лиции государств; в) НАТО как "субконтрак-
тор" в операции ООН.  
 

Взаимодействие с ООН Ограниченное. Принцип единоначалия ко-
мандно-штабных структур НАТО на дове-
ренных организации участках операции. 
Взаимодействие с политическими и военны-
ми представителями ООН по принципу двой-
ного согласования: никакого автоматического 
подчинения, рассмотрение и подтверждение 
(или отвержение) просьб и предложений 
представителей ООН собственными команд-
ными структурами.  
 

Финансирование Преимущественно самостоятельное, из бюд-
жета организации, при пропорциональном 
финансовом вкладе практически всех стран – 
членов организации.  
 
 
 

                                     
4 См.: Никитин А.И. Указ. соч. С. 52 – 54. 
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Проведенные операции и 
элементы операций 

Коллективное противодействие агрессии 
Ирака ("Буря в пустыне") (1991 г.). Морская 
блокада Адриатического побережья Боснии-
Герцеговины (1994 г.). Обеспечение "зоны 
запрещения полетов" над Боснией-
Герцеговиной (1994 г.). Операция воздушной 
поддержки (CAS – Close Air Support) сил 
ООН в операции UNPROFOR и последующе-
го вывода сил ООН (1994 – 1995 гг.). Опера-
ция по поддержанию мира и имплементации 
мирных соглашений по Боснии (IFOR/SFOR, 
c 1995 г.). Операция принудительного харак-
тера в отношении Союзной Республики Юго-
славия (1999 г.). Операция по мандату ООН 
по установлению мира в Косово/СРЮ  
(с 1999 г.).  

Виды операций и решае-
мые задачи 

Операции по принуждению к выполнению 
решений ООН (операции в соответствии с 
главой VII Устава ООН). Операции с отдель-
ными элементами принудительных действий 
(морская блокада, контроль воздушного про-
странства, вытеснение конфликтующих сто-
рон из буферных зон, разоружение незакон-
ных военных формирований  
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Приложение 5 
Методы разрешения конфликтов в рамках теории человече-

ских потребностей5 
 

Проблема  Характеристика  Способ разрешения  

Разногласия  

Разногласия относи-
тельно способов и 
средств достижения 
совпадающих целей и 
интересов  

Управление (согласование) 
Поиск адекватных средств дос-
тижения общих целей и согласо-
вания совпадающих интересов 

Споры  
Несовпадение целей и 
интересов сторон  

Урегулирование  
Решение проблемы на основе 
правовых или иных социальных 
норм 

Конфликты  

Фрустрированные по-
требности сторон, за-
трагивающие их само-
определение, автоно-
мию и т.п.  

Принципиальное разрешение  
Использование проблемно-
ориентированных подходов, на-
правленных на устранение ис-
точников конфликтов и удовле-
творение базовых потребностей 
сторон 

 

                                     
5 См.: Козлов А.С. Разрешение политических конфликтов в контексте 

теории человеческих потребностей // Современная Россия: власть, общест-
во, политическая наука: Материалы первого Всероссийского конгресса по-
литологов: в 3 т. Т. З. М., 1998. С. 5. 
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
 
Генезис конфликта – описание зарождения и последующего 

процесса развития конфликта как результата действия опреде-
ленной системы причин и факторов развития. Причины деловых 
конфликтов можно объединить в три группы: объективные, орга-
низационно-управленческие и субъективные. 

 
Границы конфликта – внешние пределы в пространстве и 

во времени, а также относительно той социальной системы, в 
масштабах которой возникает и развивается конфликтное столк-
новение. 

 
Деструктивный конфликт – конфликт, в котором активно 

переплетаются намерения участников, мешающие удовлетворе-
нию чьих-то личных интересов, так как достичь собственной це-
ли каждый из них может лишь через ущемление интересов друго-
го субъекта общения или путем уничтожения планов оппонента. 

 
Диагностика конфликта – знание основных параметров 

конфликтного столкновения (состава участников, объекта разно-
гласий, характера и степени остроты противоречий, «сценария» 
развития взаимодействия) с целью управленческого влияния на 
противостоящие стороны. 

 
Динамика конфликта – движение конфликтного столкнове-

ния, стадии и фазы его развития. 
 
Завершение конфликта – одна из наиболее значимых фаз в 

динамике конфликта, заключающаяся в его прекращении по лю-
бым причинам. З.к. – устранение объективных и ослабление 
субъективных причин, вызвавших конфликтную ситуацию. Ос-
новные формы завершения конфликтов: разрешение противоре-
чия, являющегося основой конфликта; урегулирование; затуха-
ние; перерастание в другой конфликт, устранение конфликта. 
Конфликт может завершиться благодаря усилиям его участников 
или вмешательству третьей стороны. 
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Затухание конфликта – процесс ослабления борьбы и по-
степенная гармонизация взаимоотношений участников конфликта. 

 
Интегративное разрешение конфликта состоит в том, что-

бы переформулировать предмет конфликта, перейдя от предъяв-
ляемых участниками ситуации позиций к стоящим за ними их 
интересам. 

 
Инцидент – действие или совокупность действий участни-

ков конфликтной ситуации, провоцирующих резкое обострение 
противоречия и начало борьбы между ними. И. – столкновение 
взаимодействующих сторон, означающее перевод конфликтной 
ситуации в конфликт. 

 
Источник конфликта – всегда ситуация или состояние, вы-

ражающее противоположные интересы, цели или потребности. 
И.к. – это противоречия, а противоречия возникают там, где есть 
рассогласования. 

 
Карта конфликта – графическое изображение элементов 

конфликтного столкновения с указанием проблемы, требующей 
решения, констатацией интересов и опасений сторон. 

 
Конкуренция – конфликт, столкновение противоположных 

целей, позиций, интересов. 
 
Конструирование – приведение информации о мире в сис-

тему, организация этой информации в связанные структуры, по-
могающие постичь её смысл. 

 
Конфликт – это столкновение тенденций, примерно равных 

по силе, но противоположных по направленности намерений, 
средств и целей субъектов взаимодействия. 

 
Конфликт внутриличностный – состояние неудовлетво-

ренности человека обстоятельствами жизни, связанное с наличи-
ем у него противоречащих друг другу интересов, чувств, стрем-
лений, потребностей. Такой конфликт представляет собой внут-
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риличностное противоречие, воспринимаемое и эмоционально 
переживаемое человеком как значимая для него психологическая 
проблема, требующая своего разрешения и вызывающая внут-
реннюю работу сознания, направленную на его преодоление. 

 
Конфликт межличностный – противоречие, возникающее 

в сфере межличностных отношений, вызванное несовместимо-
стью взглядов, интересов, целей и потребностей людей. В меж-
личностных конфликтах (в отличие от внутриличностных или 
межгрупповых) люди преследуют несовместимые цели либо при-
держиваются несовместимых ценностей и норм, пытаясь реали-
зовать их во взаимоотношениях друг с другом. Они могут также 
одновременно в острой конкурентной борьбе стремиться к дос-
тижению одной и той же цели, которая может быть достигнута 
лишь одной из конфликтующих сторон. 

 
Конфликт продуктивный (конструктивный) – конфликт, 

позитивно влияющий на структуру, динамику и результативность 
социально-психологических и организационных процессов, слу-
жащих источником самосовершенствования и саморазвития лич-
ности и группы. При определенных условиях межгрупповой 
конфликт может выполнять интегративную функцию, сплачивать 
членов группы, стимулировать эффективный выход из проблем-
ной ситуации. 

 
Конфликтная ситуация – ситуация скрытого или открытого 

противоборства двух или нескольких сторон – участников, каж-
дый из которых имеет свои цели, мотивы, средства или способы 
решения проблемы, имеющей личную значимость для каждого из 
её участников. К.с. – специфическое состояние социальной сис-
темы, общности, группы или взаимодействий между ними, в ко-
тором проявляются: противоречивость интересов, целей, мотивов 
поведения, жизненных установок, осознание этого противоречия, 
которое сопровождается негативными эмоциями, побуждающими 
потенциальных конфликтеров искать повода для конфликтного 
действия, вырабатывать стратегию, тактику и технологию пред-
стоящей конфликтной борьбы. 
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Конфликтность – интегральное свойство личности, которое 
отражает частоту её вступления в межличностные конфликты. 
Мерой конфликтности является микроклимат, который характе-
ризуется эмоциональной удовлетворенностью членов группы, 
групповой психологической атмосферой, общим тоном и стилем 
групповых отношений, социальных ценностей, взаимодействием. 

 
Конфликтоген – действие, порождающее деструктивный 

конфликт. 
 
Конфликтология – особая междисциплинарная область, 

объединяющая теоретические, методологические и методические 
подходы к описанию, изучению и развитию практики работы с 
конфликтными явлениями разного рода, возникающими в раз-
личных областях человеческого взаимодействия. 

 
Кризис – состояние душевного расстройства, вызванное не-

удовлетворенностью человека собой, своими успехами и взаимо-
отношениями с окружающими. 

 
Локус конфликтности – направленность, вектор конфликт-

ного взаимодействия. 
 
Объект конфликта – неравный ресурс, который приобрета-

ет свойство неделимости либо как физический объект, либо в ре-
зультате притязаний участников конфликта. 

 
Основание конфликта – то, что следует назвать причиной 

различных интересов, целей или потребностей. 
 
Предмет конфликта – основная причина конфликтного 

столкновения; проблема, требующая своего решения. 
 
Профилактика конфликта – это его прогнозирование, уст-

ранение условий возникновения (устранения деформации соци-
альных отношений, социальная защита населения, просвещение и 
пр.). 
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Разрешение конфликта – процесс нахождения взаимопри-
емлемого решения проблемы, имеющей личную значимость для 
участников конфликта и на этой основе гармонизация их взаимо-
отношений. Р.к. направлено на ликвидацию источника кон-
фликтных отношений, полное удовлетворение интересов и по-
требностей конфликтующих сторон. Р.к. – завершение конфликт-
ного столкновения по доброй воле его участников, достижение 
ими определенного согласия по спорной проблеме. 

 
Сотрудничество характеризуется принятием субъектами 

взаимодействия общих целей и согласованной программы дея-
тельности; рациональным распределением функции и ролей с 
учетом индивидуальных особенностей, способностей и возмож-
ностей каждого участника совместной деятельности; благоприят-
ным нравственно-психологическим климатом в группе, готовно-
стью каждого её члена оказать помощь другим. 

 
Социальная напряженность отражает степень адаптации 

(приспособления или неприспособления) различных категорий на-
селения к хроническим трудностям (понижению уровня жизни, 
социальным изменениям), которая проявляется в резком росте не-
довольства, недоверия к властям, конфликтности в обществе, 
ухудшении демографической ситуации, реакциях агрессии, поиске 
врагов). Определяется состоянием экономики, эффективностью 
власти, влиянием СМИ, оппозиции и криминальных структур. 

 
Стимул (от лат. – остроконечная палка, которой погоняли 

животных) – средство воздействия/влияния для побуждения к 
действиям, определенному поведению. То есть стимулы – это 
внешние побудители (относительно «человека работающего», 
групп, коллективов) в труде, деятельности, работе. 

 
Структура конфликта – совокупность устойчивых элемен-

тов конфликта, динамически взаимосвязанных и организующих 
конфликт в целостную систему и процесс. Имеет объективный и 
субъективный уровни, противопоставление которых неправомер-
но. На объективном уровне основными элементами структуры 
конфликта являются основные факторы макроситуации (физиче-
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ской и социальной среды), опосредованно влияющие на кон-
фликт; основные факторы физической и социальной среды, непо-
средственно влияющие на конфликт; второстепенные участники 
конфликта; основные участники конфликта; объект и предмет 
конфликта и др. К основным субъективным элементам структуры 
конфликта можно отнести психические модели конфликта, 
имеющиеся у его участников, их актуальные психические со-
стояния: динамические составляющие их индивидуально-
психологических особенностей и др. 

 
Управление конфликтами – целенаправленное воздействие 

на поведение людей в конфликтных ситуациях; деятельность по 
предупреждению, урегулированию и разрешению конфликтных 
столкновений, разногласий отдельных лиц и социальных групп.  

 
Урегулирование конфликта означает недопущение насильст-

венных действий, достижение, по крайней мере, взаимоприемле-
мых договоренностей, выполнение которых более выгодно сто-
ронам, чем продолжение конфликтных отношений. На практике 
наиболее распространенными способами урегулирования кон-
фликтных ситуаций являются переговоры, посредничества, ар-
битраж. 

 
Усиление конфликта – процесс обострения противоречия и 

борьбы его участников. 
 
Условия эффективного управления конфликтами:  
1. Своевременное установление причинно-следственных от-

ношений в конфликте.  
2. Осознание конфликта самими участниками.  
3. Доверие к руководителю со стороны подчиненных, так-

тичный характер вмешательства.  
4. Учет особенностей и в случае необходимости – коррекция 

социального опыта участников конфликта.  
5. Умение предвидеть возможные варианты поведения участ-

ников конфликта. 
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Функциональный конфликт – конфликт, который ведет к 
повышению эффективности деятельности организации. 

 
Функция конфликта – выражение социального (позитивно-

го или негативного) назначения конфликтного столкновения, за-
висимости между ним и другими явлениями общественной жиз-
ни. 

 
Эволюция конфликта представляет собой его постепенное, 

непрерывное развитие от простых к более сложным формам. 
 



51 

 

Содержание 
 

1. Цели и задачи курса ..................................................................... 5 

2. Место дисциплины в системе дисциплин специализации ... 5 

3. Требования к уровню освоения  содержания курса .............. 6 

4. Содержание дисциплины ............................................................ 7 

4.1. Разделы и темы дисциплины и виды занятий ...................... 7 

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины ............................. 7 

4.3. Практикумы .......................................................................... 17 

5. Вопросы для повторения .......................................................... 22 

6. Вопросы к экзамену по курсу «Политическая 

конфликтология» ............................................................... 24 

7. Примерная тематика курсовых  и дипломных работ ......... 26 

Литература и Интернет-ресурсы по курсу «Политическая 

конфликтология» ............................................................... 28 

Основная ....................................................................................... 28 

Дополнительная ........................................................................... 28 

Специализированные журналы ................................................... 32 

Литература на иностранном языке ..................................................................... 33 

Интернет-ресурсы ................................................................................................................... 34 

Приложения ..................................................................................... 35 

 



52 

 
Учебное издание 

 

Политическая  
конфликтология 

 
Методические указания 

 
 
 

Составители: Головин Юрий Алексеевич 
                                  Соколов Александр Владимирович 

 
 
 
 

Редактор, корректор В.Н. Чулкова 
Компьютерная верстка Е.Л. Шелеховой 

 
 
 
 

Подписано в печать 26.04.2007 г. Формат 60х84/16. 
Бумага тип. Усл. печ. л. 3,02. Уч.-изд. л. 1,86. 

Тираж 100 экз. Заказ 
 
 
 

Оригинал-макет подготовлен 
в редакционно-издательском отделе ЯрГУ. 

 
Отпечатано на ризографе. 

 
Ярославский государственный университет. 

150000 Ярославль, ул. Советская, 14. 
 



53 

 



54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Политическая  
конфликтология 


