
138

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 1. 2017

УДК 378.14:316.48

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА 

КОНФЛИКТА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КОНФЛИКТОЛОГИЯ»

А. В. Алейников*, А. И. Стребков 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,  
г. Санкт-Петербург, Россия, 

* av-aleynikov@yandex.ru
Введение: в статье исследованы закономерности развития и процесс институционализации конфликто-
логии как науки и образовательной дисциплины.  Особое внимание уделено проблематизации основных 
черт междисциплинарного анализа конфликта, выделены трудности и проблемы структурирования 
политико-юридического пространства подготовки конфликтологов в России.
Материалы и методы: методологической основой исследования является междисциплинарная 
парадигма анализа конфликта, предполагающая его рассмотрение не только в качестве источника 
разрушений и гибели, но и как источника развития общества. Проанализирован практический опыт 
Санкт-Петербургского государственного университета по реализации образовательной программы 
по направлению подготовки «Конфликтология».
Результаты исследования: обосновано, что утверждение конфликтологии как особого знания связано 
с актуализацией теоретического осмысления и практического применения инструментов, преобра-
зующих разрушительную силу конфликта. Выделены основные характеристики и классификация 
иерархично структурированных уровней функционирования теории конфликта и образовательной 
программы по конфликтологии, представлен междисциплинарный характер учебного плана и про-
фессиональных компетенций выпускника. 
Обсуждение и заключения: на основе анализа адаптационных практик выпускников образовательной 
программы обозначены проблемы, сдерживающие перспективное развитие конфликтологии как ин-
ституционализированной саморефлексии социума о противоречиях в России. Представлены основные 
направления интеграции образовательных программ по конфликтологии для подготовки специали-
стов высокой квалификации в области разрешения конфликтов и поддержания мира в организаци-
онно-управленческой деятельности посредством организации мирных социальных взаимодействий  
и минимизации конфликтного потенциала решений в управлении. Проведенное исследование позво-
ляет утверждать, что профилирующее содержание конфликтологии определяется необходимостью 
охвата знаний о системе и процессах конфликтного и мирного взаимодействия, институтах, средствах 
и гуманитарных технологиях урегулирования конфликтов и поддержания мира. С точки зрения авто-
ров статьи, программа должна осуществляться на междисциплинарной основе, систематизируя знания  
о конфликте и разрабатывая матрицы оптимального поведения в ситуациях  конфликта и сотрудничества.
Ключевые слова: конфликт; технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира; общество; 
конфликтный потенциал; теория конфликта; конфликтологические компетенции; конфликтологическое 
образование; междисциплинарность
Для цитирования: Алейников А. В., Стребков А. И. Междисциплинарность как методологический 
базис анализа феномена конфликта и образовательной программы «Конфликтология» // Интеграция 
образования. 2017. Т. 21, № 1. С. 138–151. DOI: 10.15507/1991-9468.086.021.201701.138-151

© Алейников А. В., Стребков А. И., 2017

DOI: 10.15507/1991-9468.086.021.201701.138-151

http://edumag.mrsu.ruISSN 1991-9468 (Print), 2308-1058 (Online)



139

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 1. 2017

АCADEMIC INTEGRATION

INTERDISCIPLINARITY AS A METHODOLOGICAL 
BASIS FOR ANALYSIS OF CONFLICT PHENOMENON 

AND THE EDUCATIONAL PROGRAMME 
“CONFLICTOLOGY”

A. V. Aleinikov*, A. I. Strebkov 
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, 

* av-aleynikov@yandex.ru 
Introduction: the article deals with development patterns and the process of institutionalisation of 
conflictology as an educational discipline. The special attention is paid to main features of the interdisciplinary 
analysis of the conflict. Difficulties and problems of political and legal space of conflictology education 
are given a thorough account.
Materials and Methods: the interdisciplinary paradigm of conflict analysis is a methodological basis of the 
research, which implies its consideration not only as a source of destructions and dying but as a starting place 
of the society development. Saint-Petersburg State University’s practical experience in the implementation 
of the educational programme on conflictology was analysed. 
Results: the approval of the conflictology as a special area of knowledge is connected with theoretical 
understanding and practical application of the tools transforming the destructive power of conflict.  
Understanding of the conflict as a contradiction between struggle and peace is important heuristical instrument. 
Main characteristics and classification of hierarchically structured levels of functioning of the conflict theory 
and the educational program on conflictology are determined; the interdisciplinary nature of the curriculum 
and professional competences of the graduates are presented.
Discussion and Conclusions: the problems, which restrain future development of conflictology as the 
institutionalised self-reflection of society about contradictions in Russia, are determined on the basis of 
the analysis of educated graduates’ adaptation practices. Main directions of integration of conflictological 
educational programmes for training specialists of high qualification in the field of conflict resolution and 
peace maintenance in organisational and management sphere are presented. This is achieved by organisation 
of peaceful social interactions and minimisation of the conflict potential of decisions in management. The 
research allows to state that the main content of conflictology is determined by the necessity to reach 
knowledge about the system and processes of conflict and peaceful interaction, institutions, means and 
humanitarian technologies of conflict resolution and peace maintenance. The authors believe that the 
programme should be implemented on the interdisciplinary ground, systematising knowledge about conflicts 
and developing templates of optimal behaviour in conflict or partnership situations. 
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Введение
Образовательная программа по кон-

фликтологии уже имеет довольно содержа-
тельную историю и открывает уникальные 
возможности для внедрения и развития но-
вых подходов к формированию углублен-
ных знаний о конфликтах, приобретению 
навыков предупреждения, управления  
и разрешения работы с ними. В связи  
с этим чрезвычайно важным представляет-
ся то обстоятельство, что ни одна из извест-
ных нам отечественных образовательных 
программ не ведет подготовку специали-
стов в области альтернативных способов 
разрешения конфликтов и поддержания 
мира на междисциплинарной основе.  

В работе М. Нуссбаум последова-
тельно реализуется расхождение между 
образованием ради прибыли и демо-
кратическим образованием. Целью де-
мократического образования является 
воспитание граждан мира, умеющих 
«считать своих сограждан равными себе 
и равноправными людьми, несмотря на 
различную расовую, религиозную, ген-
дерную принадлежности или сексуаль-
ную ориентацию, относиться к сограж-
данам уважительно, видеть в них цель 
приложения полученной прибыли, а не 
простой инструмент для ее извлечения 
и воспринимать любую чужую страну 
как часть сложного мироустройства, где 
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следует разрешать различные вопросы 
путем разумного, транснационального 
их обсуждения»1. Решение данных задач 
трудно осуществить без междисципли-
нарного знания, признающего много-
образие самого объекта познания, его 
способность изменяться в форме при 
сохранении содержания и исходящего 
из метода познания, наиболее адекватно 
отражающего многообразие объекта, 
его плюральный состав.  

Без сомнения, в этом контексте есть ос-
нования говорить о закономерности разви-
тия конфликтологии как интегрированного 
знания, научной рефлексии, венчающей 
дифференциацию наук. Междисциплинар-
ный характер предмета конфликтологии, 
долгие десятилетия остававшийся сфе-
рой повышенного интереса более чем 
десятка социогуманитарных наук, все 
более определенно локализуется в каче-
стве целостного и многомерного явления, 
требующего системного и комплексного 
исследования посредством адекватных 
его содержанию средств и методов. 

Таким образом, первая задача данной 
работы – попытаться проблематизировать 
основные черты междисциплинарного 
анализа конфликта, рассматривающего 
его позитивные и негативные свойства. 
В более общем плане это означает, что 
конфликтология рассматривает конфликт 
как один из основных законов, прони-
зывающих все сферы жизни общества, 
редуцируясь в особые способы взаимо-
действия, характерные для данной сферы. 

В отечественной, советской традиции 
социогуманитарных наук в XX в. обще-
ство не могло анализироваться в рамках 
конфликтной парадигмы – «в стране “не 
было” конфликтов»2. Это парадоксаль-
ная ситуация, поскольку проблематика 
конфликта и конфликтных взаимодей-
ствий в социальной действительности 
была центральной в теории К. Маркса. 
Его «конфликтная альтернатива» заклю-
чалась в признании и доказательстве 
тезиса о конфликтах как неизбежного  
и очень распространенного свойства со-

циальных систем. Конфликт – не анома-
лия или трагедия, а имманентное свой-
ство социальности, условие и способ 
осуществления жизни, обеспечивающий 
ее устойчивость, целостность и развитие. 

Р. Дарендорф отмечал, что «не на-
личие, а отсутствие конфликта является 
чем-то удивительным и ненормальным. 
Повод к подозрительности возникает 
тогда, когда обнаруживается общество 
или организация, в которых отсутствуют 
проявления конфликта» [1]. 

С вступлением российского обще-
ства в период трансформации возросли 
потребности в содержательном конфлик-
тологическом знании, оперирующем 
специфическими познавательными сред-
ствами и своей методологией анализа 
социальной действительности. Сегодня 
остро ощущается потребность в уста-
новлении новых взаимосвязей между 
науками, отвечающих общемировым 
интегративным тенденциям опоры на 
выработку норм и принципов существо-
вания в конфликтном и мирном взаи-
модействии. Среди множества проблем  
в системе российского образования вы-
явление конфликтологических аспектов 
жизни человека на основе интеграци-
онных процессов в образовательном 
пространстве становится очень востре-
бованным обществом, хотя и зачастую 
теряется в вавилонском многоголосии 
дифференцированных наук о конфликте 
и мире. Именно поэтому авторы пола-
гают весьма актуальным обсуждение 
данных проблем в журнале «Интеграция 
образования». Более того, тематическая 
нацеленность журнала на распростра-
нение опыта интеграции образования  
и науки позволяет нам надеяться на 
интерес широкого круга специалистов 
к анализируемым современным тенден-
циям профессиональной подготовки кон-
фликтологов, обладающих компетенция-
ми и навыками в области гуманитарных 
технологий урегулирования конфликта 
и сохранения мира. Эти объективные 
запросы на новый контекст знаний при-

1 Нуссбаум М. Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки. М. : Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2014. 192 с. 

2 Конфликт как проблема. Очерки современной теоретической и практической конфликтологии / 
Под ред. А. И. Стребкова, А. В. Алейникова, А. Г. Пинкевич. Санкт-Петербург : Фонд развития кон-
фликтологии, 2015. 502 с.
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вели к оформлению конфликтологии  
в относительно самостоятельную об-
ласть научного знания, сопряженной  
с логикой становления и развития обра-
зовательной дисциплины и профессио-
нального конфликтологического обра-
зования в высшей школе. Это означает, 
что в рамках образовательных программ 
по конфликтологии реализуется кристал-
лизация ее понятийно-категориального 
аппарата, конкретизация предметного поля 
и методологии, апробация технологий 
предупреждения и урегулирования 
конфликтов. В этом отношении наша 
вторая задача заключается в том, чтобы 
раскрыть процесс институционализа-
ции конфликтологии как науки и обра-
зовательной дисциплины, трудности  
и проблемы структурирования политико- 
юридического пространства подготовки 
конфликтологов. Решению этих задач  
и посвящена настоящая статья.

Обзор литературы 
Вопрос о причинах возникновения 

конфликтов и стабильности социального 
порядка в исследовательских интеллек-
туальных стратегиях относится к числу 
базовых, поскольку эта «история столь 
же длительна и распространена, как  
и само человечество, и так же слож-
на, как сами науки и искусства»3.  
В социогуманитарных науках проблема 
конфликта – конститутивный элемент, 
так как все теории «должны сказать 
что-нибудь о вездесущности конфликта 
в социальной жизни» [2] (особенно в те 
исторические моменты, когда конфликты 
из чисто теоретической проблемы ста-
новятся реальной проблемой общества). 

Известные российские конфликтологи 
представляют принципиальную значи-
мость основной проблемы ХХI в. так:  
«…Либо он станет веком конструктивно-
го разрешения конфликтов, либо будет 
последним веком в истории цивилиза-

ции»4. В теоретическом конгломерате 
представлений о конфликте упрощенно 
доминируют два фокуса аналитиче-
ской оптики: либо конфликт − есте-
ственное состояние социума, либо –  
отклонение от нормы. В целом данные 
исследовательские стратегии довольно 
хорошо описаны в литературе, поэтому 
мы сконцентрируем внимание лишь на 
требующих в рамках нашего анализа 
особого внимания параметрах.

В комплексе идей Й. Бертона, К. Бо-
улдинга, К. Брайана, Дж. Вайнштейна,  
Дж. Голдстоуна, Р. Дарендорфа, Й. Гал-
тунга, Г. Зиммеля, Р. Коллинза, Дж. Кнай-
та, Дж. Коткина, Л. Козера, Л. Крисбер-
га, Дж. Ная, Р. Мертона, К. Митчела,  
Т. Парсонса, Р. Парка, Дж. Рекса, Дж. Эсте-
бана [3−20], М. Алдаганова, А. Анцупова  
и А. Шипилова, А. Большакова, А. Глу-
ховой, Н. Гришиной, А. Дмитриева,  
А. Здравомыслова, Е. Степанова, С. Про-
шанова, Д. Фельдмана5 [21; 22] и других 
зарубежных и отечественных авторов 
конфликт представлен и как разруши-
тельная сила, и как способ разрешения 
накапливаемых противоречий во взаи-
модействиях людей. В первом случае 
указывается на несистемный характер 
конфликта, во втором – на то, что он есть 
закон существующей системы, без кото-
рого она не может себя воспроизводить. 

Г. Зиммель подчеркивал, что «все 
проблематичные явления заставляют 
нас лучше осознать то обстоятельство, 
сколь невообразимо противоречиво наше 
настоящее… Одни только филистеры 
могут полагать, что конфликты и про-
блемы существуют для того, чтобы быть 
разрешенными. И те, и другие имеют  
в обиходе и истории жизни еще другие 
задачи, выполняемые ими независимо от 
своего собственного разрешения. И ни 
один конфликт не существовал напрас-
но, если время не разрешит его, а за-
менит его по форме и содержанию дру-

3 The Concept of Order. Seattle : University of Washington Press, 1968.
4 Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. СПб. : Питер, 2007. 490 с.
5 Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб. : Питер, 2016. 576 с. ; Дмитриев А. В. Конфликто-

логия. М. : Гардарики, 2000. 320 с. ; Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М. : Аспект Пресс, 
1996. 317 с. ; Прошанов С. Л. Социология конфликта в России. История, теория, современность. М. : 
ЛКИ, 2008. 232 с. ; Степанов Е. И. Современная конфликтология : общие подходы к моделированию, мо-
ниторингу и менеджменту социальных конфликтов. М. : ЛКИ, 2008. 176 с. ; Фельдман Д. М. Политология 
конфликта. М. : Стратегия, 1998. 199 с. 



142

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 1. 2017

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

гим»6. Признание за конфликтом его по-
зитивных качеств, которые заключаются  
в его свойстве быть источником разви-
тия, открывает целую главу в анализе 
действительности как развивающейся 
и не стоящей на месте.

Материалы и методы
Проблема конфликта нуждается  

в операбельных методах и вариативном  
наборе прикладных инструментов. Как 
всякое социальное явление конфликт 
оказывается многообразней, многослой-
ней и многокачественней, чем перечень 
используемых для его описания призна-
ков. Именно это обстоятельство, на наш 
взгляд, требует обращения к иным мето-
дологическим основаниям и подходам 
для непротиворечивой интерпретации 
социального конфликта. Наиболее под-
ходящей нам представляется междисци-
плинарная методология. Междисципли-
нарный анализ отражает всю сложность 
и подвижность, временную и простран-
ственную изменчивость конфликта. Кон-
фликт следует как за миром, так и за 
борьбой, использует равные этому соот-
ношению способы посредничества, тем 
самым анализ его обязан носить такой 
же подвижный характер, использовать 
такой категориальный аппарат, который 
в данном соотношении мира и борьбы 
точно отвечает сложившейся ситуации. 
А чем в большей степени представлены 
особые причины особого соотношения 
мира и борьбы, тем в большей степени 
анализ конфликта должен приобрести тот 
или иной познавательный ракурс, тем  
в большей степени конфликт будет отя-
гощен особыми причинами, играющими 
определяющую роль использования 
познавательной парадигмы. Междисци-
плинарная парадигма анализа феномена 
конфликта заключается также в учете 
общих, особенных и единичных условий 
взаимодействия, общих, особенных и еди-
ничных состояний субъектов конфликта, 
общих, особенных и единичных положе-
ний, которые явились исходными при-
чинами конфликтного взаимодействия. 

Междисциплинарность конфликтоло-
гии вытекает из объективно-субъектив-
ных особенностей самого конфликта, 
представленного во всех сферах жиз-
ни общества, различными индивидами  
и социальными группами с различной 
степенью нацеленности на борьбу.

Междисциплинарность конфликта 
проистекает еще из двойственности его 
социальных функций, разрушительной  
и созидательной. И эта его двойственная 
функция становится видимой функцией 
лишь в междсциплинарной парадигме 
анализа. Именно междисциплинарная 
парадигма анализа требует относиться 
к конфликту не только как к источнику 
разрушений и гибели, но и как к источ-
нику развития, как маркеру, за кото-
рым следует новая история общества, 
освобожденного от прошлых проблем. 
Материалами для исследования явля-
ются преподавательский опыт авторов 
в реализации основной образовательной 
программы по направлению подготовки 
«Конфликтология» в Санкт-Петербург-
ском государственном университете  
и результаты их предыдущих научных 
исследований [23; 24].

Результаты исследования
Конфликтологическому образованию 

в России уже более 15 лет, его полити-
ко-юридическое пространство определено 
Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессио-
нального образования уровня магистрату-
ры и бакалавриата. Впервые подготовка 
конфликтологов началась в Санкт-Петер-
бургском государственном университете  
с 1999 г., когда была создана первая кафе-
дра конфликтологии в России и разработан 
первый Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального об-
разования в области «Конфликтология». 

Утверждение конфликтологии как 
особого знания и особого предмета этого 
знания – конфликта – означает принятие 
предъявляемых социумом требований  
к актуализации  теоретического осмыс-
ления и практического применения ин-

6 Зиммель Г. Избранное. Созерцание жизни. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, Уни-
верситетская книга, 2014.
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струментов, преобразующих разруши-
тельную силу конфликта в созидающую 
силу, принятие того, что конфликт является 
существенной стороной жизни россий-
ского общества. В. В. Путин специально 
подчеркивал, что «конфликты всегда есть. 
Понимаете, конфликта нет только на клад-
бище, там все тихо и спокойно. Поэтому это 
нормальное явление, когда есть конфликт. 
Вопрос в том, чтобы найти цивилизован-
ные инструменты решения конфликта  
и выходить из конфликта, укрепляя обще-
ство и государство, а не разрушая его». 7

Таким образом, признание теоре-
тического осмысления закономерно-
стей зарождения, протекания конфликта  
в различных социальных средах и тех-
нологий его предупреждения и разре-
шения, а значит, поддержания и сохра-
нения мира, свидетельствует, что этот 
процесс основан на реальных потреб-
ностях современного российского об-
щества и имеет широкую поддержку 
на всех уровнях организационного  
и политического обеспечения. Сегодня 
уже можно утверждать, что конфликто-
логия как образовательная программа 
полностью институционализирована, 
имеет высокие ресурсы для устойчивого 
самовоспроизводства и развития, при-
знана и поддерживается в полной мере 
российским государством, осознающим 
практическую значимость не только пра-
вовых, но и альтернативных способов 
разрешения конфликтов. Необходимость 
подготовки конфликтологов высшей 
квалификации продиктована временем, 
продиктована имманентной конфликто-
генностью взаимодействий в обществе 
и, соответственно, повышением роли 
качественной экспертизы, переговоров 
и медиации как эффективных способов 
диагностики, профилактики, урегулиро-
вания и разрешения конфликтов. 

Говоря о широком междисципли-
нарном характере конфликтологии, мы 
будем исходить из того, что «новая 
картина исследуемой реальности (дис-

циплинарная онтология) и новые нормы 
исследования, возникающие в результате 

“парадигмальных прививок”, открывают 
иное, чем прежде, поле научных про-
блем, стимулируют открытие явлений 
и законов, которые до “парадигмальной 
прививки” вообще не попадали в сферу 
научного поиска»8. 

В различных науках одно и то же 
явление, одни и те же причины и след-
ствия получают различное обозначение.  
В этой конструкции междисциплинар-
ность трактуется как отражение созна-
нием взаимодействия, изменяющегося 
по форме при сохранении своего эконо-
мического содержания, в рамках которой 
всегда предполагается в единстве уви-
деть различия, в различиях – единство. 
Междисциплинарные исследования, та-
ким образом, предполагают  постановку 
и решение научных задач, лежащих на 
пересечении предметных полей различ-
ных дисциплин, а в их основании лежит  
освоение новых проблемно-ориентиро-
ванных предметных полей, «актуальная 
проблема, поставленная в новом пред-
метном поле, решение который не может 
дать ни одна из наук» [25]. 

Вряд ли в этой связи можно согла-
ситься с утверждением, что для конфлик-
тологии представляется проблематичной 
идентификация по своему предмету 
и методу, и она «представляет собой 

“адисциплинарную” сферу исследований, 
не признающую никакого разграничения 
знаний»9. Данный тезис может быть 
оспорен исходя из постулата о том, что 
конфликт как способ взаимодействия 
опосредует людей и доводит ими созда-
ваемый продукт – общество – до такого 
союза, в котором его устойчивость, его 
стабильность, безопасность и вообще 
существование уже зависит от меньшей 
или большей силы конфликта. Таким 
образом, речь идет о конфликтологии как 
о «законоустанавливающей», «номотети-
ческой» «дисциплине ядра», направлен-
ной на разработку общих законов. 

7 Путин В. Встреча с представителями непарламентских партий [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/news/19659 (дата обращения: 27.10.2016).

8 Степин В. С. Теоретическое знание. М. : Прогресс-Традиция, 2000.
9 Кириллина В. Н. Конфликтный менеджмент. М. : ГУ–ВШЭ, 2010.
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Мы хотели бы подчеркнуть то прин-
ципиальное обстоятельство, что пред-
ставления о конфликте находят свою 
основу в состоянии современного об-
щества. Законы, в пределах которых 
оно или развивается или стагнирует  
и деградирует, имеют свою специфику, 
заключающуюся в том, что они пробива-
ют себе дорогу через конфликтные спосо-
бы взаимодействия, через противоречия  
и их разрешение. Противоречия, посто-
янно накапливаясь, толкают общество 
к их разрешению, а их разрешение осу-
ществляется либо посредством реформ 
(постепенным и неполным разрешени-
ем противоречий), либо посредством 
конфликта (снятием причин системных 
противоречий). Для реформы характер-
но разрешение противоречий исклю-
чением следствий, путем подчинения 
носителей противоположных интере-
сов господствующим интересам путем 
уступок, частичным удовлетворением 
интересов противоположной стороны. 
Для конфликта характерно исключение 
причин, ведущих носителей социальных 
интересов к конфликту. Иными словами, 
конфликт, основанный на совпадающих 
и различных интересах, может быть уре-
гулирован не искусственно, политически, 
а самим же конфликтом, свободным от 
принуждения со стороны государства, до-
бровольным признанием необходимости 
его разрешения или посредством силы. 
И в данном случае конфликт обнажает 
свою вторую сущность – быть способом, 
разрешающим противоречие, явившееся 
нам в столкновении интересов. 

Необходимо отметить, что перевод 
возникшего конфликта в переговорный 
процесс в конечном счете указывает на на-
личие доброй воли государственной вла-
сти разрешить накопленные противоречия 
мирным образом. Однако более важное 
значение имеет то, что конфликт собствен-
ную внутреннюю энергию направляет на 
разрешение самого себя, становится про-
тивоположностью бессмысленной борьбы 
там, где в ней нет необходимости. 

В такой системе координат конфликт 
как специфический способ человеческой 
деятельности выражает собой некоторую 
сущность данного социального явления. 

Вместе с тем на уровне явления конфликт 
всегда проявляется в виде взаимодействия 
двух и более субъектов или сторон. Самый 
главный паттерн, на который здесь нужно 
обратить внимание, – это то, что конфликт, 
несомненно, обнаруживают свою специ-
фику в том, что предстает как «негатив-
ный способ взаимодействия субъектов 
в состоянии нацеленности на борьбу» 
за изменение или сохранение статусов, 
позиций, ролей, отстаивания интересов, 
ценностей и т. д. 

Конституирование конфликтологии 
как отдельной научной дисциплины  
с собственным проблемным полем по-
знания и специфической концептуаль-
ной рамкой анализа позволяет предло-
жить свою классификацию иерархично 
структурированных уровней функцио-
нирования теории конфликта и обра-
зовательной программы, каждый из 
которых представляет собой сложное  
и многоярусное явление.

1. Общая конфликтология – теории 
«расширенного диапазона», предла-
гающие целостные представления об 
универсальном предмете исследования –  
феномене конфликта, ориентированные 
на разработку общих закономерностей 
конфликтных взаимодействий. На этом 
уровне вырабатывается категориальный 
аппарат и формируются методологические 
основы, базисные принципы рефлексив-
ных конфликтологических процедур. 

2. Специальные (отраслевые) теории 
конфликта – интеллектуальные кон-
струкции, которые Р. Мертон называл 
«теориями среднего уровня». На этом 
уровне развиваются специфические под-
ходы и модели конфликтных взаимодей-
ствий в экономической, политической, 
юридической, этнополитической, воен-
ной, психологической и других сферах 
общественной жизни. 

3. Прикладная конфликтология – опи-
сательные практико-ориентированные 
способы, методы и технологии управления 
и разрешения конфликтов.

Следуя предложенной типологии, 
можно обозначить еще два аспекта: 
«конфликтоспособность» и «конфлик-
тоустойчивость», выделенные в ис-
следовании Ф. Глазла. Первое из них 
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означает способность субъекта к ран-
нему и артикулированному восприятию 
конфликтных проявлений в себе и в сво-
ем окружении, понимание механизмов, 
способствующих эскалации конфликта  
и владение практическими методами, 
при помощи которых можно воздей-
ствовать на оппонентов или конфликту-
ющие стороны. Конфликтоустойчивость 
представляет собой способность «кон-
структивно работать с расхождениями, 
трениями и напряженностью. Конфлик-
тоустойчивые организации не будут 
при возникновении напряженности сбиты  
с толку, решения не будут блокироваться, 
когда возникает какое-то сопротивление»10.

Реализуемый в Институте филосо-
фии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета учебный план 
позволил найти баланс общеметодоло-
гических знаний о конфликтах и глуби-
ны освоения прикладных технологий  
и методов управления ими, открыв уни-
кальные возможности для внедрения  
и развития новых подходов к формиро-
ванию конфликтологических профессио-
нальных компетенций, форм и методик 
образовательного процесса. Междисци-
плинарный характер компетентностного 
учебного плана и индивидуальные воз-
можности его реализации представлен 
на примере профессиональных компе-
тенций выпускника основной образова-
тельной программы «Конфликтология» 
уровня бакалавриата, базирующихся на 
четкой концептуальной схеме: 

– знание истории эволюции пред-
мета конфликтологии, природы кон-
фликта, его структуры, видов, детер-
минирующих факторов, особенностей 
динамики протекания в различных 
сферах жизнедеятельности общества, 
возможных способов работы с ними, 
условий, обеспечивающих предупре-
ждение, разрешение и управление 
конфликтами и миром;

– проведение исследования по про-
блемам конфликтного и мирного взаимо-

действия в обществе, анализ конфликта 
и мира с использованием различных 
методологических и теоретических под-
ходов, выявление детерминирующих 
факторов и закономерностей конфликт-
ного и мирного взаимодействия;

– применение методологии междис-
циплинарного анализа конфликта и мира, 
использованию категориального аппарат 
гуманитарных и социальных наук с уче-
том предметного поля конфликтологии, 
многофакторной обусловленности кон-
фликта и мира;

– владение навыками формирования 
общественного мнения по актуальным 
проблемам конфликтного и мирного 
взаимодействия в обществе;

– определение и применение необ-
ходимых технологий урегулирования 
конфликтов и поддержания мира;

– разработка и реализация социальных 
программ, снижающих уровень конфлик-
тогенности в социальных сообществах, 
укрепляющих систему безопасности 
и мирных способов взаимодействия 
и направленных на достижение мира, 
социального компромисса, позитивного 
консенсуса, толерантности в различных 
сферах жизни общества;

– способность к анализу конфликт-
ных ситуаций в организациях и уч-
реждениях, подготовке экспертных 
заключений об их конфликтогенном 
потенциале, получению информации  
о состоянии организации с использова-
нием методов прикладных исследова-
ний, разработке технологий разрешения 
корпоративных конфликтов, миними-
зации конфликтогенного потенциала 
тактических и стратегических решений 
в управлении11. 

В Санкт-Петербургском государствен-
ном университете подготовка магистран-
тов осуществляется с 2003 г. по трем 
образовательным программам – «Полити-
ческая конфликтология», «Технологии 
урегулирования конфликтов посред-
ством переговоров», «Анализ и управ-

10 Глазл Ф. Конфликтменеджмент. Настольная книга руководителя и консультанта. Калуга : 
Духовное познание, 2002.

11 Компетентностно-ориентированный учебный план основной образовательной программы высшего 
образования бакалавриата по направлению 37.03.02 «Конфликтология». URL: http://philosophy.spbu.ru/
userfiles/edu/teacher/koup_pdf/2016/16_5044.pdf (дата обращения: 10.11.2016).
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ление конфликтом». Развивая общекон-
фликтологические профессиональные 
компетенции, программы магистратуры 
позволяют, в частности, получить допол-
нительные компетенции переговорщиков 
и посредников в конфликте, например:

– организация пространства перегово-
ров, управление и подготовка участников  
к работе, введению процедуры перегово-
ров, снятию психологического напряже-
ния, агрессии и обеспечению предсказу-
емости и безопасности; 

– обеспечение взаимного обсуждения 
и адекватной коммуникации, выявлению 
интересов участников, лежащих в осно-
ве позиций и помощи в генерировании 
предложений по разрешению пробле-
мы, проверке совместно со сторонами 
реалистичности и эффективности их 
предложений;

– организация обсуждения по сфор-
мированным «повесткам» участниками 
переговоров, стимулированию сбли-
жения сторон на основе их интересов, 
фиксированию и проверке достигнутых 
договоренностей.

Вместе с тем отметим проблемы, свя-
занные с подготовкой специалистов выс-
шей квалификации в рамках аспирантуры 
по конфликтологии. В рамках номенкла-
туры специальностей научных работни-
ков по политическим наукам существует 
специальность 23.00.06 «Конфликтология», 
содержание которой сужено рамками ис-
следования противоречий в политическом 
и социальном пространстве, приводящих 
к конфликтам субъектов политического 
процесса и институтов политической 
системы. Кроме того, до настоящего вре-
мени попытки легитимировать отрасль 
науки «Конфликтология» и включить 
ее в перечень научных специальностей,  
а также осуществлять подготовку по дан-
ной отрасли науки в рамках аспирантуры  
и докторантуры не дали должных результа-
тов, положительных решений не принято.  
В результате нет аспирантуры, диссерта-
ционных советов, кандидатов и докторов 
по данной отрасли науки.

Широкий междисциплинарный ха-
рактер конфликтологии обусловил не 
только особую структуру и язык самой 
науки, но и технологию и методику 

организации учебного процесса. В ре-
ализации образовательной программы  
в Санкт-Петербургском государственном 
университете принимают участие специ-
алисты различных отраслей знания –  
философии, социологии, экономики, 
юриспруденции, истории, политологии, 
геоэкологии, психологии.

Кроме того, конфликтология как 
учебная дисциплина цикла гуманитар-
ных наук включена в образовательные 
программы большинства гуманитарных 
факультетов СПбГУ, а также других 
вузов страны. Такие образовательные 
программы, как юриспруденция, эконо-
мика, социология, журналистика, связи  
с общественностью, геоэкология, психо-
логия, международные отношения, госу-
дарственное и муниципальное управление  
и ряд других уже трудно себе представить 
вне конфликтологической компоненты 
профессиональной подготовки. Суще-
ственные теоретико-методологические, 
мировоззренческие и прикладные воз-
можности и ресурсы теории социально-
го конфликта, безусловно, расширяют 
необходимый набор профессиональный 
знаний, навыков и умений, необходимых 
для успешной деятельности в различных 
отраслях и сферах современной обще-
ственной жизнедеятельности.

Обсуждение и заключения
Остановимся на некоторых про-

блемах, которые сегодня сдерживают 
перспективное развитие конфликтоло-
гии в стране.

Во-первых, анализ адаптационных 
практик выпускников образовательной 
программы показал обоснованность вне-
дрения в подготовку специалистов-кон-
фликтологов принципа восхождения от 
абстрактного к конкретному, от  теории 
к практике. Включение работодателей  
в состав Государственных аттестацион-
ных комиссий выявило востребованность 
прежде всего специалистов, обладающих 
прежде всего способностями к обучению.

Конфликтологическая теория даже 
при условии, что она не едина и включа-
ет в себя разнообразные модели причин 
и следствий зарождения, протекания 
и разрешения конфликтов предлагает 
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объяснения конфликта не только в неко-
торой абстракции, но и в четких ракур-
сах практических рецептов технологий 
конфликтменеджмента. Следовательно, 
знания о конфликте должны быть ком-
плексными, междисциплинарными, что 
позволяет выпускнику не ограничиваться 
в анализе конфликта законами, господ-
ствующими в одной сфере жизни людей, 
а рассматривать конфликт как универ-
сальный способ взаимодействия, харак-
терный всем сферам жизнедеятельности 
общества, осознавая всемерную связь 
различных форм существования совре-
менного человека. 

Во-вторых, это круг проблем, свя-
занных с определением направленности 
подготовки. Выпускники бакалавриата 
заинтересованы в получении компетен-
ций (знаний, умений и навыков) пере-
говорщиков и посредников в конфликте, 
способах и методах урегулирования 
конфликта посредством переговоров 
и медиации. Однако на прикладные, 
практико-ориентированные аспекты кон-
фликтологии «претендуют» и другие от-
расли знания и направления подготовки, 
такие как юриспруденция и психология. 

Важно, в каких сферах все больше 
начинают применяться медиативные 
и технологии переговоров. Поэтому 
встает вопрос «Сколько в переговорах  
и медиации юридического и психоло-
гического, а сколько конфликтологи-
ческого?» Становится очевидным, что 
эти виды конфликтологической дея-
тельности заполняются психологами  
и юристами, не имеющими базового кон-
фликтологического образования, про-
исходит юридизация и психологизация 
переговоров и медиации в ущерб их кон-
фликтологическому содержанию. Если 
это признать, возникает необходимость 
практического соединения этих подго-
товок, которые не являются антиподами 
в содержательном смысле, а являются 
таковыми в результате искусственной 
профессионализации, искусственного 
различения социогуманитарных наук  
и раздельной подготовкой по различным 
направлениям. Необходимо отметить, 
что выдвижение конфликтологической 
практики в разряд особой профессиональ-

ной деятельности, которая все больше 
получает признание в обществе, увели-
чивает ее авторитет и  увеличивает спрос 
на конфликтологов, занимающихся ме-
диацией, консультированием, перего-
ворами, альтернативным разрешением 
споров или конфликтов. В то же время 
лишь набирает силу спрос на специа-
листов в области разрешения социаль-
но-трудовых конфликтов, в сфере по-
литики и государственного управления. 
Как справедливо отмечают известные 
российские авторы, востребованность 
в конфликтологической экспертизе «со 
стороны властных структур пока ока-
зывается явно недостаточной. Отсюда  
в кризисных ситуациях многие полити-
ческие решения принимаются спонтан-
но, без достаточного научного обосно-
вания» [26]. Здесь особенно актуальной 
становится необходимость в профес-
сиональном стандарте конфликтолога 
(специалиста в сфере урегулирования 
конфликтов и поддержании мира). Такая 
перспектива положит начало юридиче-
ской легитимации должности конфликто-
лога на предприятиях и профилизирован-
ной подготовки магистров направления 
совместно с юристами, психологами, 
экономистами.

Важно и то, что образовательная про-
грамма по конфликтологии и междис-
циплинарный характер учебного пла-
на имеет практико-ориентированный 
характер, удовлетворяющий спрос на 
конкретных специалистов в области 
урегулирования конфликтов и поддержа-
ния мира, без потери ее теоретической 
насыщенности. При этом следует учесть, 
что вышеуказанные контуры конфликто-
логии, которая и задумывалась как меж-
дисциплинарное направление подготовки,  
и должны были снять существующие гра-
ницы, интегрировать знания, полученные  
в различных отраслях и выступить ка-
тализатором объединения разрозненных 
знаний о человеке и обществе. Однако, 
как показала практика сложившейся 
факультетской и кафедральной системы 
управления в университетах, подобное 
объединение трудно осуществить. По-
этому в этом отношении, управление 
структурным элементом которого будет 
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все больше выступать образовательная 
программа, будет наиболее соответство-
вать движению подготовки в междисци-
плинарном направлении. И это возможно 
будет осуществлять в рамках совмест-
ных программ магистратуры, в которых 
достигается баланс межотраслевого 
знания в урегулировании конфликтов.

С начала научно-теоретической реф-
лексии конфликта в исследовательских 
стратегиях признается, что его идеаль-
ной мерой выступает не какое-то отдель-
ное знание, а это знание многих наук, для 
которых их предметом выступают не за-
стывшие раз и навсегда связи и отношения, 
а находящиеся в постоянном изменении, 
в развитии, отрицании и возникновении 
нового.

Таким образом, перед конфликтоло-
гией встает принципиальная теоретиче-
ская задача в социально-теоретической 
рефлексии. Речь идет прежде всего о том, 
что практической мерой конфликта вы-
ступают противоречия, возникающие 
во всех сферах общественной и инди-
видуальной жизни, порождаемые этой 
жизнью. В этом плане можно полагать, 
что они могут быть разрешены не только 
и не столько посредством одного лишь 
знания, но и практического действия, 
направленного на разрешение этих про-
тиворечий. Конфликтология как инсти-
туционализированная саморефлексия со-
циума о раздирающих его противоречиях 
нацелена на приращение всякого знания 
о них, способах их разрешения и изме-
нениях, вызванных действиями людей, 
желающих избавиться от конфликтов.

В-третьих, необходимо отметить, 
что компетенции по разрешению кон-
фликтов дорогого стоят. Особенно это 
заметно в социально-трудовых кон-
фликтах. Так или иначе цена конфликта 
сегодня высока и не только в денежном, но 
и моральном отношении. Репутационные  
и прочие потери наносят нематериаль-
ный ущерб, который тоже при желании 
может быть представлен в денежном 
выражении. Поэтому, помимо знаний 
законов менеджмента, каждый руково-
дитель предприятия, менеджеры должны 
освоить основы конфликтологии, тех-
нологий предупреждения и разрешения 

конфликтов. По указанным содержатель-
ным причинам необходимо развивать 
подготовку в рамках дополнительных 
программ по конфликтологии, ориен-
тированных на возросшие потребно-
сти в конфликтологической квалифика-
ции всей системы управления, начиная  
с предприятия и завершая политической 
сферой жизни российского общества.

Еще большее значение будут иметь 
образовательные программы кратко-
срочного повышения квалификации  
в области медиации и  консультирования 
в конфликте. Мы являемся свидетелями 
своего рода «бума» интереса к техно-
логической составляющей разрешения 
политических конфликтов, формируемого 
политическими организациями. Увеличи-
вается спрос на специалистов в области 
урегулирования социально-трудовых 
конфликтов. Продвижение конфликто-
логии в данном направлении в то же 
время укрепляет позиции и репутацию 
основной образовательной программы 
по конфликтологии.

На наш взгляд, весь период суще-
ствования отечественной конфликто-
логии является борьбой за конфликто-
логию. Началом этого периода стала 
образовательная программа по данному 
направлению подготовки. Конечно, сама 
образовательная программа не смогла 
появиться, если не было бы огромного 
теоретического и эмпирического мате-
риала, который лег в содержательную 
основу подготовки. При этом следует 
учесть попытки обыкновенных дельцов 
превратить конфликтологию в ремесло, 
коммерческий проект. Ситуация усу-
губляется тем, что большая борьбы за 
конфликтологию построена вокруг ее 
монополизации со стороны различных 
отраслей знаний, что может привести  
к постепенной утрате ею междисципли-
нарного характера. Надо отдавать себе 
полный отчет в том, что для сохранения 
междисциплинарных потенций конфлик-
тологии и их преумножения, необходима 
реальная защита от попыток низвести ее 
до уровня служанки, обслуживающей 
интересы своекорыстия. Социальная 
цена конфликта, в какой бы сфере он не 
протекал, высока. И чтобы не платить 
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эту цену конфликту, необходимо, чтобы 
каждый индивид имел хотя бы первичные 
знания о нем, о причинах его возникно-
вения, о закономерностях его протека-
ния и способах его урегулирования. Эту 
миссию выполняет образовательная про-
грамма по конфликтологии, уникальной 
особенностью которой, как уже отме-
чалось, является подготовка специали-
стов высокой квалификации в области 
разрешения конфликтов и поддержания 
мира в организационно-управленческой 
деятельности, посредством организа-
ции мирных социальных взаимодействий  
и минимизации конфликтного потенциала 
решений в управлении.  

Проведенное исследование позво-
ляет утверждать, что выделение об-

разовательной программы «Конфлик-
тология» из общего содержательного 
потока знаний об обществе вызвано 
потребностью в пристальном изуче-
нии его конфликтогенного потенциала. 
Профилирующее содержание конфлик-
тологии определяется необходимостью 
охвата знаний о системе и процессах 
конфликтного и мирного взаимодей-
ствия, институтах, средствах и гума-
нитарных технологиях урегулирования 
конфликтов и поддержания мира. Эта 
программа осуществляется на междис-
циплинарной основе, фиксируя, осмыс-
ляя и систематизируя знания о конфлик-
те и разрабатывая матрицы оптималь-
ного поведения в ситуациях конфликта  
и сотрудничества.
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