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Аннотация. В статье рассматриваются становление соци
ологии конфликтов и ее институционализация, развитие оте
чественной социологии конфликтов.

Summary. The article discusses the emergence of the sociology 
of conflict and its institutionalization, the development of the 
sociology of conflict.

Каждый человек в своей жизни не раз сталкивался с 
конфликтами. Люди могут жить, не употребляя слово кон
фликт, но не обходятся без них. Конфликты существовали 
всегда и везде. Слово конфликт, как правило, вызывает 
негативную реакцию людей. Все мы не хотим вспоминать, 
те конфликтные ситуации, в которые мы когда-то попада
ли, находясь в состоянии раздражения, враждебности по 
отношению к другим людям. Но, если мы вспомним, как 
развивалось человечество, то мы придем к выводу, что не 
одно явление человеческой жизни, в том числе изменения 
социальной системы, научные открытия, экономическое 
развитие, не обходилось без конфликта. Столкновения 
мнений, позиций -  это норма жизни социума. Если к конф
ликту относиться не только как к неизбежному злу или по
мехе, но скорее, как к необходимому атрибуту нормально
го социального развития, то не трудно заметить в нем по
зитивные моменты [1, с. 5]. Поэтому важным является изу
чение и понимание конфликтов, для того, чтобы научиться 
управлять ими, минимизировать их негативные последствия 
и использовать их потенциал во благо, а не во вред обще
ству. Особенно важным изучение конфликтов становится 
в современном мире, пронизанным социально-политичес
кими конфликтами, геополитическими противоречиями, 
нестабильностью.

В системе современного гуманитарного знания все боль
шую значимость приобретают проблемы неравномерного 
развития общества, конфликтов, трансформаций, кризисов, 
рисков, катастроф. Современное общество вступило в но
вую фазу идеологического противоречия -  противостояния 
смыслов, борьбы за нематериальные активы, что актуали
зирует проблему изучения конфликтов [5, с. 3]. Каждая из 
социогуманитарных дисциплин по-своему объясняет нару
шения в стабильном развитии общества, а также конфлик
ты, происходящие в социальных системах. На стыке соци
ологии, психологии, правоведения, истории, экономичес
кой теории возникла новая дисциплина -  конфликтология. 
Конфликтология как наука в настоящее время постепенно 
приобретает статус самостоятельной научной дисциплины, 
имеющей комплексный характер [4, с. 24]. Но все же она 
не может считаться полностью самостоятельной дисцип
линой, так как пользуется теоритико-методологическими 
подходами, разработанными другими науками. В большей 
степени конфликтология носит характер прикладной дис
циплины, применяемой в сфере практической работы по 
регулированию конфликтов. Не исключено, что конфлик
тология так и будет существовать в виде сферы деятель
ности, которую нельзя целеком подвести ни под категорию 
науки, ни под категорию практической профессии [4, с. 22].

Такая дисциплина, как психология конфликтов, в пер- . 
вую очередь концентрирует свое внимание на анализе внут- 
риличностных и межличностных конфликтов и противоре
чий, на вопросах, связанных с нахождением психологичес
ких приемов регулирования конфликтов

Социология, с самого момента своего возникновения, 
уделяет самое пристальное внимание изучению соци
альных конфликтов. Проблема стабильности и нестабиль
ности всегда волновала социологов. В рамках социологии 
возникла специальная дисциплина, социология конфлик
та. Социология конфликта рассматривает конфликт сквозь 
призму теоретического анализа общественных отношений. 
В наиболее общем виде социология конфликта может быть 
определена как динамично развивающаяся специальная 
социологическая теория, пытающаяся осмыслить логику и 
природу социального конфликта, который является частью 
социального как совокупности общественных отношений 
общества, интегрированных в процессе совместной дея
тельности отдельными индивидами и группами [5, с. 9].

Объектом социологии конфликта является социальный 
конфликт как особая форма взаимодействий социальных 
субъектов. Предмет исследований социологии конфликта -  
это закономерности возникновения, развития и разреше
ния социальных конфликтов, возникающих в системе со
циального взаимодействия субъектов, а также основные 
элементы управления конфликтом [5, С; 48].

Слово конфликт проирходит от латинского «confliktus», 
что означает в буквальном смысле столкновение. Конф
ликт -  это столкновение двух или более сторон с целью 
реализации своих интересов в условиях противодействия. 
Данное определение общее, так как для каждого типа кон
фликта существует свое определение, которое подчерки
вает специфику того или иного конфликта. В учебнике «Кон
фликтология» академика Е.М. Бабосова дается следующее 
определение социального конфликта: «Социальный конф
ликт (от лат. conflictus -  столкновение) есть предельный 
случай обострения социальных противоречий, выражаю
щийся в многообразных формах борьбы между индивида
ми и различными социальными общностями, направлен
ной на достижение экономических, социальных, политичес
ких, духовных интересов и целей, нейтрализацию или уст
ранение действительного или мнимого соперника и не по
зволяющей ему добиться реализации его интересов» 
[1, с. 47]. В этом определении показана, вся сложная моза
ика социального конфликта.

Социология конфликтов зародилась в XIX в., хотя исто
ки изучения конфликтов лежат в философии Античности и 
Нового времени. Развитие современной социологии кон
фликтов было заложено теорией классовой борьбы К. Марк? 
са, а также концепцией конфликтного функционализма 
Г. Зиммеля, понимающей социологией М. Вебера, концеп
цией аномии Э. Дюркгейма, психологической теорией борь
бы Л. Гумпловича. Во второй половине XX в. социология 
конфликтов институционализируется как научная и учеб
ная дисциплина благодаря трудам таких авторов, как R Да
рендорф, Л. Козер, К. Боулдинг, Л. Крисберг, Р. Коллинз.

Германо-британский социолог Р. Дарендорф считал, что 
общество не может существовать без конфликтов, он ви
дел В них творческую силу развития общества. Причиной 
возникновения конфликтов Он считал наличие господства 
в обществе. Именно неодинаковый доступ к власти влечет 
за собой неравенство социальных позиций индивидов,,что 
в свою очередь обуславливает социальную напряженность 
в обществе. «Власть и авторитет или господство, -  под
черкивает Р. Дарендорф, -  являются категориями, на ос
новании которых выделяются две группы позиций -  все
сильные и бессильные, господствующие и подчиненные, 
приказывающие и покорные» [6, S. 76]. Р. Дарендорф оп
ределяет авторитет, как способность осуществлять свою 
волю, несмотря на сопротивление, и независимо основа
ний, на которых основывается эта способность.
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Согласно Р. Дарендорфу, s любом обществе имеются 
группы, обладающие авторитетом и осуществляющие гос
подство, а им противостоят группы, исключенные из обла
дания властью, недовольные существующим положением, 
стремящиеся его изменить. Между этими группами и про
исходит социальный конфликт. Авторитет -  это легитим
ное признание отношений господства и подчинения, кото
рые пронизывают все общественные отношения и суще
ствуют в любых исторических условиях. В современном 
обществе существует плюралистическая структура господ
ства. Само же господство осуществляется, как на эконо
мическом, так и на политическом уровне. Как и Э. Гидденс, 
Р. Дарендорф считает, что наличие противоречий это все
го лишь одно из условий для возникновения конфликта, 
главное -  это осознание своих интересов противоборству
ющими сторонами, их готовность вступить в конфликт. Так
же, Р. Дарендорф считал, что невозможно объяснить подо
плеку всех социальных конфликтов, в тоже время можно 
рассмотреть этапы их возникновения. Р. Дарендорф ука
зывал на то, что важной задачей социологии конфликтов 
является разработка механизмов регулирования конфлик
тов. Регулирование конфликтов позволяет уменьшить его 
интенсивность и насильственность, а также предотвраща
ет лерерастания конфликтов в революцию или в граждан
скую войну.

Развивая идеи Г. Зиммеля, Л. Козер рассматривал кон
фликт как одну из естественных форм социального взаи
модействия, как процесс, который при определенных ус
ловиях может иметь для «социального организма» или ка
ких-либо жизненно важных подсистем не только 
деструктивные, но и конструктивные (интегративные) по
следствия [5, с. 35]. Он подчеркивал, что конфликт не все
гда дисфункционален по отношению к системе, часто он 
необходим для того, чтобы сохранить систему. Например, 
при внешнем конфликте, конфликт заставляет индивидов 
осознать свою принадлежность к группе, мобилизует за
щитные механизмы группы, заставляет ценности группы в 
противовес ценностям врага. Но, конфликт также имеет 
дисфункциональные последствия, он может разрушить 
систему. Для того чтобы конфликт был функциональным, 
по мнению Л. Козера, им необходимо управлять. Именно 
реалистические конфликты относятся к функциональным 
конфликтам. Внутренние социальные конфликты по пово
ду целей, ценностей и интересов, не подрывающие основ
ных предпосылок, на которых базируются отношения, 
с точки зрения социальной структуры, позитивно функцио
нальны [3, с. 179]. Такие конфликты дают возможность 
выработать новые нормы, наладить новые отношения меж
ду органами власти и населением, а также между членами 
социальных групп. Но, главным условием функционально
сти такого конфликта является разделение базовых ценно
стей общества. Нереалистические конфликты, когда чле
ны общества не разделяют основные базовые ценности, 
носят дисфункциональный характер. Именно они прини
мают насильственные формы и могут разрушить соци
альную систему.

В своих трудах Л. Козер отмечает, что влияние конфлик
та на социальные структуры зависит от «рактера последних. 
В гибких социальных системах конфликты могут устранить 
проблемы и укрепить общество. В «закрытых» обществах 
конфликты носят разрушительный характер.

Таким образом, в западной социологии сложилось до
вольно сильное конфликтологическое направление, в рам
ках которого, происходит теоретическое осмысление при
роды социального конфликта, показывается его роль в 
жизни общества, находятся методы регулирования. Соци
ология конфликтов занимается не только теоретическим 
обоснованием конфликта, как социального явления, но и 
эмпирическими исследованиями в данной области, здесь 
она пересекается с конфликтологией и конфликтологичес
кой практикой. В настоящее время на Западе существует 
множество конфликтологических и социологических цент
ров, занимающихся конфликтной проблематикой, издают
ся специализированные журналы.

В Беларуси и России вплотную конфликтной проблема
тикой занялись после развала СССР. Здесь основными

проблемами конфлитологических исследований являются 
политические и социальные конфликты, межнациональные 
конфликты, возникающие на постсоветском пространстве. 
Социологов волнует возросшая в период трансформации 
социально-экономическая дифференциация населения, 
рост социальной несправедливости, что служит благопри
ятной почвой для возникновения конфликтов. Отечествен
ные социологи разрабатывают методы регулирования и 
предотвращения конфликтов, опираясь на мировой теоре
тический опыт, собственную историю, анализируя проис
ходящие на просторах СНГ конфликты.. Необходимо отме
тить, что механический перенос на отечественную почву 
западных теорий социальных конфликтов, не всегда спо
собствует правильному пониманию природы происходящих 
на нашей национальной почве конфликтов. Огромный 
вклад в исследование социальных конфликтов внесли бе
лорусский социолог Е М. Бабосов, российские социологи 
А.Г. Здравомыслов, Е.М. Саломатина, А.В. Дмитриев и 
другие. В Беларуси и России издается масса литературы 
по конфликтологической тематике, среди которой домини
рует литература психологической направленности, второе 
место занимает литература по социологии конфликта.

Социологи не только занимаются теоретико-методоло
гическим проблемами конфликтологии, они также изучают 
конфликты с помощью эмпирических методов. Одной из 
главных целей социологии конфликтов является выявле
ние и механизмов развертывания социальных конфликтов, 
нахождение механизмов управления ими.

Социология конфликта заняла свое место в системе со
временного гуманитарного знания, не только как наука, но и 
как учебная дисциплина. Изучение социологий конфликтов 
необходимо студентам социологам, политологам, юристам, 
историкам для того, чтобы ориентироваться в нашем сложном 
современном мире, пронизанном конфликтами и кризисами.
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