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Лекция 1: Юридическая 
конфликтология: предмет и задачи, 

история возникновения
                 Вопросы:

      1. Становление и развитие конфликтологии как науки.

      2. Научный статус современного конфликтологического знания. 
Объект и предмет конфликтологии.

      3. Юридическая конфликтология: предмет и предпосылки 
возникновения.

      4. Роль и задачи конфликтологии в консолидации российского 
общества.
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История конфликтологии
(основные периоды)

Период I. (VI в. до н.э. – середина XIX в.) Появление научных 
источников о конфликтах. Знания развиваются как практические 
принципы и правила поведения в реальных конфликтных 
взаимодействиях.   Конфликт  подвергается изучению в рамках 
философии, права, психологии. Как самостоятельный предмет 
исследования не выделяется.

Период II. (середина XIX в. – начало 50-х гг. ХХ в.) Изучение 
конфликта как феномена в рамках социальных и гуманитарных наук 
(социальная философия, психология, педагогика, политология, 
социология). Период возникновения и развития 
конфликтологических теорий и частных отраслей конфликтологии. 

Период  III. (середина 50-х – н/в) Появляются первые 
междисциплинарные исследования, конфликтология выделяется в 
самостоятельную науку. Ее предметом становится объяснение 
процессов функционирования и развития общественных систем 
посредством категории «конфликт».



Проблемы конфликтов в истории 
философии и науки -1

1. Древневосточные и античные философы 
рассматривали конфликты как атрибут общественной 
жизни. 
Конфуций: конфликты порождают неравенство и 

непохожесть людей. Аристотель: неравенство людей в 
обладании имуществом и получении почестей, а также страх, 
пренебрежение, происки, несходство характеров.

Разнятся взгляды на функции конфликтов. Гераклит: 
конфликт неизбежен, а поэтому не может оцениваться 
положительно или отрицательно. Платон и Геродот 
отрицательно оценивали конфликты (употребляя термин 
«насилие»). Цицерон разделял насилие (конфликты) на 
«справедливое» и «несправедливое».

2. В средневековье  философская мысль  направлена 
на обоснование бесконфликтного взаимодействия религии 
и общества.

Аврелий Августин обосновал единство человеческой и 
божественной истории. Цель истории и человека – едина. 
Поэтому те, кто нарушает мир, не ненавидят его, а хотят лишь 
другого мира, который бы отвечал их желаниям.



Проблемы конфликтов в истории 
философии и науки -2

3. В эпоху Просвещения, Новое время нет сомнений 
в том, что конфликт присущ всему обществу и носит 
социальный характер. 

Утвердились 2 подхода к пониманию природы 
социального конфликта. Т. Гоббс полагал, что человек – 
существо эгоистическое, завистливое, ленивое. Негативно 
оценивая природу человека, Гоббс видел в государственном 
насилии способ преодоления бесконечного конфликта – 
всеобщей вражды. Это пессимистический подход.

Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо полагали, что человек добр, 
миролюбив. Источник конфликта в обществе – недостатки 
его организации, заблуждения людей. Государство – 
инструмент восстановления и сохранения отношений мира и 
согласия. Государство, опирающееся преимущественно на 
ненасильственные средства, в наибольшей степени 
соответствует сущности человека.



Проблемы конфликтов в истории 
философии и науки - 3

4. В ХIХ - ХХ в. развивается теория конфликта, 
осуществляется переход от теоретического описания 
конфликта к работе с ним. Конфликтология складывается как 
самостоятельная наука.
           Проблемами конфликтов занимались представители многих 
наук – прежде всего психологии и социологии, также – политологии. 
В нашем курсе обратим внимание в основном на социологов. 
           Указанный период можно условно разделить на два (повторяя 
уже обозначенный подход к периодизации): 1) конец ХIХ в. – 50-е гг. 
ХХ в.;      2) конец 50-х годов – настоящее время.
           Основание различения: это степень выделения  проблемы 
конфликта из других проблем. В первой половине ХХ века конфликт 
редко выделяется в отдельный объект исследования, а 
рассматривается как составная часть более широких исследований 
в различных науках (например, в психоанализе или социометрии). 
Ученых интересовали либо последствия конфликтов, либо 
некоторые из причин, приводящие к нему.
           На рубеже 50-60-х годов появляются работы, в которых 
научный интерес исследователя обращен  непосредственно к 
данному феномену. Разрабатывается понятийный аппарат. Работы, 
подготовленные в этот период в нашей стране, носили в основном 
критический характер.



Основные конфликтологические 
теории ХIХ-ХХ вв. - 1

             Социал-дарвинизм. Одна из первых попыток создания социологической 

теории, где обосновывается роль конфликта. Г. Спенсер (1820-1903)  

разрабатывает тезис о всеобщности и универсальности конфликта. Он 

утверждает, что борьба за выживание, конфликты между индивидами и группами 

способствуют равновесию в обществе, обеспечивают процесс общественного 

развития. Спенсер – сторонник социал-дарвинизма.

              Марксистская теория. Развитие общества осуществляется в 

соответствии с законами, один из которых – закон единства и борьбы 

противоположностей – определяет противоречие как источник развития социума. 

Противоположности представлены большими социальными группами, классами. 

Основная проблема в их отношениях – проблема распределения ресурсов. 

Исходя из этого, формулируется марксистская концепция конфликта: чем более 

неравномерно распределяются ресурсы между господствующим и подчиненным 

классом, тем глубже конфликт между ними.

              Исследователи Маркса обратили внимание, что классовый конфликт 

рассматривался без теоретического анализа его разнообразных поведенческих 

форм. Абсолютизируется роль экономических отношений в возникновении 

конфликта. Маркс считал, что каждая из конфликтующих сторон имеет лишь одну 

цель – стремление к распоряжению дефицитными ресурсами, что было 

опровергнуто социальной практикой.

 



Основные конфликтологические 
теории ХIХ-ХХ вв. - 2

                  Георг Зиммель (1858-1918). Его работы легли в основу 
конфликтной парадигмы в социологии. Это создатель 
функциональной теории конфликта. Конфликт – универсальное 
явление; более того, полностью гармоничная, единая, 
бесконфликтная группа или общество вообще немыслимы. Даже 
если бы они возникли,  то не обладали бы механизмом 
саморазвития - они были бы нежизнеспособны.
                 = выводы о воздействии конфликта на внутреннюю 
структуру группу. В экстремальных ситуациях (например, в случае 
войны) усиливается тенденция к централизации вплоть до 
установления деспотического режима. Возникнув, такая структура 
стремится к самосохранению и с этой целью склонна выискивать 
нового противника для создания новых внешних конфликтов.
                  = включение в конфликт третьей стороны. Отношение в 
диаде допускает возникновение только прямолинейного конфликта. 
С появлением «третьего» открывается возможность для 
многоплановых отношений, осознания различий, формирования 
коалиций, становления групповой солидарности, т.е. возможность 
сложного социального взаимодействия.
                   



Основные конфликтологические 

теории ХIХ-ХХ вв. - 3

                   Льюис Козер (США) в 50-е свою концепцию назвал 
учением «позитивно-функционального конфликта», обосновал 
положительную роль конфликта в обеспечении устойчивости 
социальных систем.
                 Развивая идеи Зиммеля, Козер рассматривает конфликт как 
борьбу за ценности и социальный статус, за власть, недостаточные 
материальные и духовные блага. Это борьба, а цели сторон 
следующие: нейтрализация противника; нанесение ему ущерба; 
уничтожение.
                 Позитивная функция социального конфликта в том, что он 
стимулирует социальные перемены, появление новых 
общественных порядков, норм и отношений. Козер, находясь, по 
сути, на позициях функционализма, в своей концепции сделал 
акцент на сотрудничестве. Он подчеркнуто выделил значение 
конфликтов в обеспечении устойчивости и стабильности 
социальной системы. Иными словами, Козер в известной степени 
примыкает к «равновесно-интегральной» модели общественного 
развития.
                Другая группа западных ученых придерживается 
критического отношения к «равновесно-интегральной» модели, к 
структурно-функциональному анализу. Среди них – Р. Дарендорф.



Основные конфликтологические 

теории ХIХ-ХХ вв. - 4
                    Р. Дарендорф (Германия) в конце 50-х гг. 
обосновал новую теорию, назвав ее «конфликтная 
модель общества». Здесь сказывается влияние идей 
Маркса о классовой поляризации, борьбе и разрешении 
классового конфликта революционным путем. Но, по 
мнению Дарендорфа, марксистская теория классовой 
борьбы не может объяснить конфликты современного 
капитализма.
                   Каждое общество основано на господстве. 
Противостояние, конфликты происходят из-за того, что 
людей разделяет не только социальное неравенство (т.
е. неодинаковый доступ к ресурсам, их обладанию и 
распределению), но и борьба за власть, престиж, 
авторитет.
                   Конфликты вездесущи, они в принципе не 
устранимы из социума. Но они определяется характером 
власти. Поэтому Дарендорф считает бесполезным 
стремление ликвидировать глубинные причины 
социальных антагонизмов, но допускает возможность 
влиять на изменение специфического течения 
конфликта, иметь возможность для регулирования 
конфликтов. Это открывает перед современным 
обществом перспективу не революционных 
переворотов, а эволюционных изменений.



Основные конфликтологические 
теории ХIХ-ХХ вв. - 5

                Ален Турен, франц. социолог в 1980-х выступает 
критиком классической социологии, полагает, что в 
условиях перехода в постиндустриальному обществу 
нужно ориентироваться на другое - на социологию 
действия, активизацию субъекта как действующего 
лица, способность общества к самоконструированию 
через конфликты и общественные движения.
               Но его подход иллюзорен: это анализ субъектов в 
отрыве от социальной системы и описание системы без 
действующих лиц. 
               Механизмы изменения общества: конфликты 
между субъектами-действующими лицами из-за общих 
культурных ориентаций и управления ими. То есть, 
конфликт существует на уровне социальной и 
культурной организации, на уровне определенным 
образом установленного порядка. Повсюду есть такой 
порядок и повсюду наличествует его оспаривание.
               Концепцию Турена условно можно 
охарактеризовать как концепцию всеобщности 
социального конфликта, свойственного 
постиндустриальному обществу.



Основные конфликтологические 

теории ХIХ-ХХ вв. - 6
                        Кеннет Боулдинг (США) в 60-х гг. предпринял попытку 
создать универсальное учение о конфликте – «общую теорию 
конфликта» .
                        Конфликт  - это всеобщая категория, присущая живому и 
неживому миру, выступающая базовым понятием для анализа 
процессов социальной, физической, химической и биологической среды. 
Все конфликты имеют общие функции, свойства и тенденции 
возникновения, протекания и разрешения. 
                        По мнению Боулдинга, в природе человека лежит 
стремление к постоянной борьбе с себе подобными, к эскалации 
насилия. Однако конфликты можно и нужно преодолевать, существенно 
ограничивать.
                        Рассматривает две модели конфликта – статическую и 
динамическую. В статической модели идет анализ «сторон конфликта», 
системы отношений между ними. Эти отношения строятся на принципе 
конкуренции. В динамической модели рассматриваются интересы 
сторон как побудительные силы в конфликтном поведении людей. 
Динамика конфликта – это процесс, складывающийся из реакций 
противоборствующих сторон на внешние стимулы. Поэтому 
общественные столкновения являются «реактивными процессами».
                        Основа социальной терапии, по Боулдингу, состоит из трех 
моментов: 1) понимание причин возникающих противоборств; 2) 
разумный выбор согласованных способов их устранения; 3) 
нравственное совершенствование людей.



Основные конфликтологические 
теории ХIХ-ХХ вв. - 7

                Структурный функционализм Толкотта Парсонса 
(1902-1979). В структурной парадигме западной социологии 
середины ХХ в. он занимал доминирующее положение. 
                Парсонс оценивал конфликт как негативное явление, 
полагая, что масштабные институты общества, призванные 
выполнять соответствующие социальные функции, обеспечат в 
конечном итоге поэтапное, эволюционное развитие социума.
                Забастовки, бунты, демонстрации протеста, связанные в 
большей степени с конфликтами на производстве и в организациях, 
рассматривались как «аномалии» социальной действительности, 
утверждалась равновесная модель общественного 
развития. 
               Главная задача развития – поддержание бесконфликтных 
отношений между различными элементами общества. На уровне 
социальной системы интегративную функцию выполняют 
социальные институты – права, религии и обычаи. 
                С момента возникновения концепция Парсонса 
подвергалась критике со стороны конфликтологов за 
«нежизнеспособность», однако именно его подход доминирует в 
середине ХХ в. 
                С конца 50-х годов конфликтологи вернулись к собственным 
трактовкам общественного развития.



Основные концепции 
конфликтологического знания:

            - социально-биологические, утверждающие, что 
конфликт присущ человеку, как и всем животным (Ч. Дарвин, 
Г. Спенсер, У. Самнер);
            - социально-психологические, объясняющие 
конфликт посредством теории напряженности (З. Фрейд, К. 
Лоренц, К. Левин);
            - концепция насилия, утверждающая, что 
социальный конфликт воспроизводится обществами с 
определенной социальной структурой    (К. Маркс, Ф. 
Энгельс, В. Ленин, Мао Цзэдун);
            -концепции структурного функционализма, 
рассматривающая конфликт как искажение, аномалию 
социальной действительности           (Т. Парсонс, Э. Мэйо);
            - диалектическая концепция, утверждающая, что 
конфликт функционален для социальных систем, 
созидателен (Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг).
   



Предмет конфликтологии
       В рамках конфликтологии как новой междисциплинарной 
самостоятельной науки конфликт трактуется как феномен, 
возникающий при социальном взаимодействии. Внутриличностные 
конфликты – также объект изучения конфликтологии.
      Конфликтология – наука о закономерностях возникновения, 
развития, завершения социальных конфликтов, а также об управлении 
ими.
      Объект конфликтологии – социальные противоречия и социальные 
конфликты на разных уровнях возникновения и в разнообразных 
проявлениях во всех сферах общественной жизни.
      Предмет конфликтологии – сущность, природа, причины и 
источники, механизмы действия, закономерности развития конфликтов 
в обществе, а также разработка технологий их выявления, 
отслеживания, урегулирования, разрешения. Это вопросы: 
       - конфликты как стороны общественных отношений;
       - социальные субъекты, представляющие те или иные стороны 
общественных отношений; стороны конфликтов;
       - причины, условия, поводы конфликтов; 
       - конфликтные ситуации и социальные напряженности;
       - типы конфликтов в обществе и условия их протекания; 
       - прогнозирование, управление, предупреждение, разрешение 
конфликтов и т.д.

          



Основные факторы 
становления юридической 

конфликтологии:
      1) экономические потребности развития российского общества, 
развитие рыночной экономики, различных форм собственности, 
дифференциация экономических интересов социальных групп.
      2) социальные предпосылки. Они связаны с разнообразием 
социальных групп, их различающимися интересами, 
дифференциацией населения, расслоением по доходам, доступом к 
управлению обществом.
      3) политические предпосылки, суть которых состоит в 
необходимости формирования правового государства на основе 
развития демократии  в рамках принципа политического плюрализма. 
Многопартийность, многообразие политических интересов ведет к 
политическим конфликтам.
      4) потребность научного обоснования путей  развития 
коллизионного права. В частности, ныне действующая Конституция 
РФ легализует возможность возникновения противоречий и споров 
между законодательной и исполнительной властью, также коллизий 
между различными субъектами нашего государства.
      5) идеологическое разнообразие, закрепленное в качестве 
конституционного принципа. 
     6) выделение юридической конфликтологии как  учебной 
дисциплины диктуется необходимостью подготовки нового поколения 
специалистов для государственных, правоохранительных и 
правоприменительных органов, частных предприятий.



Предмет юридической 
конфликтологии

       Юридическая конфликтология - комплексная научная 
дисциплина о закономерностях возникновения, развития и 
завершения юридических конфликтов,  принципах, 
способах и приемах конструктивного управления ими и 
завершения в рамках правовой системы общества. 
       Смысл формирования нового научного направления в том, 
чтобы исследовать не только конфликты в самом праве и в 
системе юридической практики (которые так или иначе уже 
изучаются правовой наукой и разрешаются действующим 
законодательством), но и любые социальные конфликты с целью 
их правового разрешения.
        Объект юридической конфликтологии - юридический 
конфликт. Им может быть не только конфликт в праве, но и 
любой социальный конфликт, приобретающий юридическую 
форму на определенных стадиях своего развития. 
         Юридическая конфликтология характеризуется двумя 
уровнями знаний: теоретическим и прикладным 
(технологическо-практическим).


