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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

Понятие конфликта, объект и предмет конфликта 

 

           Конфликт — это всегда сложный и многоплановый социальный феномен. В нем 

участвуют самые различные стороны: индивиды, социальные группы, национально-

этнические общности, государства и группы стран, объединенные теми или иными целями 

и интересами. Конфликты возникают по самым различным причинам и мотивам: 

психологическим, экономическим, политическим, ценностным, религиозным и т.д. 

           Таким образом, конфликт - борьба за ценности и притязания на определенный 

статус, власть и ресурсы, в которой целями противника являются нейтрализация, 

нанесение ущерба или устранения соперника. 

           Это определение раскрывает конфликт в большей степени с социологической точки 

зрения, ибо его сущностью, по мнению автора, выступает столкновение ценностей и 

интересов различных социальных групп. 

           Итак, конфликт — это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, 

своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений между потенциальными 

или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена 

противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями. 

           Под социальным конфликтом обычно понимается тот вид противостояния, при 

котором стороны стремятся захватить территорию либо ресурсы, угрожают 

оппозиционным индивидам или группам, их собственности или культуре таким образом, 

что борьба принимает форму атаки или обороны. 

           Несмотря на все достоинства, выражающиеся в фиксации многообразных атрибутов 

социального конфликта, приведенным определениям присущ, на наш взгляд, один 

существенный недостаток. Они не включают внутриличностный конфликт и не оставляют 

для него “места”. Речь идет лишь о сторонах конфликта, начиная от “борьбы между 

индивидами” и выше. Но существует борьба и на уровне отдельного индивида, 

противоборство между элементами внутренней структуры личности, которое и 

находит свое выражение во внутриличностном конфликте. Этот конфликт — проявление 

противоречий не на уровне социальных групп или целых народов, а на личностном уровне, 

но от этого он не делается менее актуальным. 

           Противоречие – основа конфликта. 

           Прежде всего следует отметить, что основой всех конфликтов 

являются противоречия, возникающие между людьми или внутри структуры самой 

личности. Именно противоречия и вызывают противоборство между сторонами конфликта. 

При этом объективные, не зависящие от сознания людей противоречия, коренящиеся в 

существенных различиях социально-экономических условий их жизни, играют ключевую 

роль в возникновении конфликтов в обществе. Социально-экономическое положение 

индивида в обществе во многом определяет не только линию его поведения и действия, но 

и само его сознание, интересы и цели. 

           Хотя следует иметь в виду, что противоречия, вызывающие конфликт, не 

обязательно носят объективный характер. Они могут быть 

и субъективными, обусловленными субъективными личностными факторами, более того 

они могут быть даже мнимыми. Однако если они имеют для человека существенное 

значение, то могут порождать конфликтную ситуацию противоречий между участниками 

взаимодействия, проявляющееся в их противоборстве. При этом речь идет именно о резком 

обострении противоречий, поскольку не всякое противоречие вызывает конфликт. На 

ранней стадии развития противоречия оно может разрешиться и бесконфликтным образом.                        



           Кроме того, противоречия могут вообще существовать в бесконфликтной форме. 

Примером может служить противоречие между мужчиной и женщиной. Это противоречие 

было и будет всегда, но лишь в определенной социальной ситуации оно может приобретать 

конфликтную форму. Наконец, существует множество противоречий, которые к конфликту 

вообще не имеют никакого отношения. Таковы, например, противоречия между человеком 

и природой, производством и потреблением. 

 

           Конфликт как социальное взаимодействие социальных субъектов 

           Всякий конфликт — это всегда взаимодействие социальных субъектов. Однако не 

всякое взаимодействие является конфликтом. Там, где нет противоборства, 

отсутствуют острые противоречия, сопровождающиеся отрицательными эмоциями, 

там нет и конфликта. К таким взаимодействиям относятся отношения товарищеского, 

дружеского сотрудничества, любовные отношения, коллективистские связи. 

           Конфликт носит временный характер. Рано или поздно он заканчивается. 

           В структуре конфликта выделяют: 

- объект (предмет спора); 

- субъекты (отдельные индивиды, группы, организации); 

- условия протекания конфликта; 

- масштаб конфликта (межличностный, локальный, региональный, глобальный); 

- стратегии и тактики поведения сторон; 

- исходы конфликтной ситуации (последствия, результаты, их осознание). 

           Различия между объектом и предметом конфликта 

           Следует различать понятия “объект” и “предмет” конфликта. В общем смысле 

объектом конфликта можно назвать ту часть реальности, которая вовлечена во 

взаимодействие с субъектами конфликта. В отличие от этого предметом 

конфликта являются те противоречия, которые возникают между взаимодействующими 

сторонами и которые они пытаются разрешить посредством противоборства. 

           1. Можно сказать, что конфликты возникают по поводу какого-либо объекта, но их 

сущность выражается в предмете конфликта. Поэтому и разрешение или урегулирование 

конфликта в первую очередь связано с устранением не его объекта, а его предмета. Хотя 

это не исключает того, что то и другое могут происходить одновременно. Более того, 

случается и так, что объекта конфликта уже нет, а противоречие между субъектами 

конфликта остается. Так, например, если премия, на которую претендовали служащие 

организации и из-за которой возникло противоборство, уже распределена или отменена, то 

вместе с этим в большинстве случаев исчезает и конфликт. Но может случиться так, что он 

будет продолжен, если конфликтные отношения между участниками спора зашли слишком 

далеко. 

           2. Важно также отметить, что объект конфликта может быть как истинным, 

реальным, так и потенциальным, ложным, иллюзорным. Люди вступают в борьбу не только 

за реальные материальные блага и ресурсы, но и утверждая и отстаивая призрачные идеалы 

и идеи. Но предмет конфликта всегда реален и всегда актуален. Борьба, являющаяся 

выражением противоречия между оппонентами, всегда реальна и порой ведется не на 

жизнь, а на смерть, даже когда отстаиваются утопические идеи. 

           3. Следующее различие между объектом и предметом конфликта состоит в том, что 

объект конфликта может быть как явным, так и латентным (скрытым). Но предмет 

конфликта — противоречие между его оппонентами всегда проявляется отчетливо. 

Родители могут не понимать, из-за чего вдруг на них обиделся ребенок, но они не могут не 

заметить самого факта этой обиды. Да и сам человек порой не представляет отчетливо, 

почему вдруг ему стало “не спокойно на душе”, хотя факт беспокойства налицо. 

           Таким образом, каждый конфликт имеет свой объект и свой предмет. В каждом 

конфликте присутствуют определенные цели, мотивы и интересы сторон, которые 

вступают в противоречие. Если же при взаимодействии индивидов отсутствует объект, по 



поводу которого они вступают в него, то можно говорить и об отсутствии целей, мотивов и 

интересов такого взаимодействия. Но в этом случае вообще не имеет смысла говорить о 

конфликте. Примером этого может служить случайное убийство одним индивидом другого. 

Другими словами, не всякое нанесение вреда одним индивидом другому происходит в 

результате конфликта. 

 

Функции конфликта 

 

           Конфликт, независимо от его природы, выполняет ряд функций, среди которых 

наиболее важными являются: 

1) диалектическая — служит для выявления причин конфликтного взаимодействия; 

2) конструктивная — вызываемое конфликтом напряжение может быть направлено на 

достижение цели; 

3) деструктивная — появляется личностная, эмоциональная окраска 

взаимоотношений, которая мешает решению проблем. 

 

Виды конфликтов 

 

           Одним из наиболее широких и очевидных оснований классификации конфликтов 

является разделение их по субъектам, или сторонам конфликта. С этой точки зрения все 

конфликты делятся на: 

1) внутриличностные, 

2) межличностные, 

3) между личностью и группой, 

4) межгрупповые, 

5) межгосударственные (или между коалициями государств). 

           Внутриличностный конфликт 

           Носитель внутриличностного конфликта — отдельная личность. Содержание этого 

конфликта выражается в острых негативных переживаниях личности, порожденных ее 

противоречивыми стремлениями. Например, в теории психоанализа З. Фрейда 

внутриличностный конфликт возникает в результате противоречия между желаниями 

“Оно” и “Сверх-Я” (инстинктивными побуждениями и моральными чувствами и 

требованиями). 

           Эти конфликты по своей природе и содержанию являются во многом 

психологическими и вызываются противоречиями мотивов, интересов, ценностей и 

самооценок личности и сопровождаются эмоциональным напряжением и негативными 

переживаниями сложившейся ситуации. Как и всякий другой конфликт, он может носить и 

деструктивный и конструктивный характер, т.е. иметь как положительное, так и 

отрицательное последствия для личности. 

           В общей форме внутриличностный конфликт можно сформулировать как проблему 

между наличным состоянием субъекта и его желаемым состоянием, между 

действительностью и возможностью, актуальным и потенциальным. Например, самооценка 

студента вуза такова, что ему давно бы уже пора быть кандидатом наук. В результате может 

возникнуть конфликт нереализованного желания. 

           По своему содержанию и форме сам внутриличностный конфликт не является 

однотипным. В его основании могут лежать самые разнообразные внутриличностные 

причины, например: 

противоречие потребностей; 

противоречие между внутренней потребностью и социальной нормой; 

противоречие между различными ролями индивида; 

трудность выбора между различными вариантами поведения. 

           Межличностный конфликт 



           Это столкновение между отдельными индивидами в процессе их социального и 

психологического взаимодействия. Конфликты этого типа возникают на каждом шагу и по 

самым разным поводам. 

           Примерами таких конфликтов являются: противоборство между студентами из-за 

влияния в группе или привлекательной девушки; противоречие между руководителем и 

подчиненным из-за размера зарплаты; между пассажирами общественного транспорта. 

Такие противоборства могут происходить в различных сферах общественной жизни: 

бытовой, экономической, политической и т.д. Причины, которые привели к возникновению 

межличностного конфликта, также могут быть самыми разными: объективными, т.е. не 

зависящими от воли и сознания людей, и субъективными, зависящими от человека; 

материальными и идеальными, временными и постоянными и т.д. Конфликт между 

индивидами может возникнуть из-за собственности, а может и из-за того, что Иван 

Иванович и Иван Никифорович не сошлись характерами, не могут уступить друг другу в 

мелочах. 

           Во всяком межличностном конфликте большое значение имеют личностные качества 

людей, их психические, социально-психологические и нравственные характеристики. В 

этой связи часто говорят о межличностной совместимости или несовместимости людей, 

которые играют важнейшую роль в межличностном общении. 

           Конфликт между личностью и группой 

           Этот тип конфликта имеет много общего с межличностным, однако он более 

многоплановый. Группа включает в себя целую систему отношений, она определенным 

образом организована, в ней, как правило, имеются формальный и / или неформальный 

лидер, координационная и субординационная структуры и т. д. Поэтому потенциальная 

возможность конфликта здесь возрастает. К внутриличностным и межличностным 

причинам конфликта добавляются еще н причины, обусловленные групповой 

организацией. 

           Подобно другим типам конфликтов, конфликт между личностью и группой может 

быть как конструктивным, так и деструктивным. В первом случае разрешение конфликта 

способствует укреплению связи личности с группой, формированию личностной и 

групповой идентификации и интеграции. Во втором случае, напротив, происходят 

дезидентификация личности и групповая дезинтеграция. 

           Межгрупповой конфликт 

           Выражается этот конфликт в столкновении интересов различных групп. К такому 

типу относятся конфликты между социальными группами самого разного размера: малыми, 

средними и большими. 

           Малая социальная группа — это совокупность людей, находящихся в 

непосредственном взаимодействии и объединенных общими целями и задачами 

совместной деятельности: школьный класс, студенческая группа, производственная 

бригада, коллектив кафедры, семья. Количественный состав малой группы может 

варьироваться от нескольких человек до нескольких десятков людей. Такие группы могут 

быть формальными (официальными), имеющими четко фиксированную структуру, устав, 

иерархию должностей, и неформальными, возникающими спонтанно, на основе 

личностных качеств. Они могут быть также временными или постоянными, 

открытыми или закрытыми. 

           Средние социальные группы — это, например, коллектив предприятия, учебного 

заведения, воинской части. Для таких групп характерна институциональная организация, а 

основная их роль и задача обусловлены официальным общественным статусом. Типичная 

средняя группа — относительно самостоятельная организация, имеющая свой статус и 

функции в системе общественного разделения труда или внетрудовой деятельности 

(политические объединения, группы по интересам). Данные группы, как правило, носят не 

временный, а постоянный характер, имеют свою сложившуюся структуру, иерархию, 

администрацию, органы управления. 



           К большим социальным группам относятся такие образования, как социальные 

классы, политические партии, касты, социальные слои (страты), этнические общности, 

национальные образования, крупные религиозные объединения. Такие группы 

конституируются на основе общих для всех членов существенных признаков 

(экономических, политических, религиозных и т.д.). 

           Следует отметить, что именно конфликт между большими социальными группами 

некоторые исследователи называют социальным конфликтом в собственном смысле слова, 

в отличие от внутриличностных, межличностных и внутригрупповых конфликтов, а также 

конфликтов между малыми группами. 

           Такого взгляда, в частности, придерживался К. Маркс и его последователи, называя 

социальным конфликтом противоборство между общественными классами. Такого же 

взгляда придерживаются и некоторые современные авторы, утверждающие, например, что 

национальные, расовые, этнические или социальные классовые отношения в сумме 

составляют сущность социального конфликта, поскольку конфликт становится 

“социальным”, когда в него включаются отношения между большими социальными 

группами или “категориями”, а не между индивидами или малыми группами. 

           Как отмечалось, сегодня в понятие “социальный конфликт” в отечественной 

литературе в большинстве случаев включаются все конфликты, происходящие в обществе. 

Причины межгрупповых конфликтов могут быть самые разные: экономические, 

политические, национально-этнические и т.д. Разный уровень социальных групп имеет 

свои особенности возникновения конфликта и способов их разрешения. Так, на уровне 

малых групп большую роль в возникновении межгруппового конфликта играет такой 

фактор, как социальная идентификация групп. Она выражается в формировании чувства 

причастности к труппе, отождествлении себя с другими ее членами, создании качества 

“мы”, в отличие от “они” или “не-мы”. “Мы” — это свои, наши, “они” — это другие, 

отличающиеся от “нас”. Таким образом, социальная идентификация своей оборотной 

стороной имеет социальную дифференциацию, которая содержит в себе возможность 

возникновения межгруппового конфликта. При этом основания социальной 

идентификации могут быть самые разные: экономические, социокультурные, расовые и т.д. 

           На уровне больших социальных групп причины конфликтов отличаются большей 

масштабностью и глубиной. Так, при возникновении этнических конфликтов важную роль 

часто играют территориальные притязания одного из этносов. В основе политических 

конфликтов лежит борьба за власть, за политическое господство в обществе. 

Как показывает мировая статистика, сегодня в мире конфликты носят в основном 

межгрупповой характер. Речь идет о тех группах, которые различаются главным образом 

по этническим, расовым, религиозным или культурным признакам. Чаще всего конфликты 

происходят тогда, когда этническим группам отказывается в удовлетворении их самых 

элементарных этических потребностей. При этом одна из наиболее деликатных проблем — 

проблема национальных меньшинств, затрагивающая вопросы их статуса, культурной 

самобытности, возможности самовыражения. Следует также сказать, что сами конфликты 

между группами населения стали более смертоносными, интенсивными и устойчивыми во 

всем мире” что приводит к все возрастающим жертвам среди гражданского населения. 

           Межгосударственный конфликт 

           Сторонами этого типа конфликтов выступают отдельные государства или группы 

государств (коалиции). Причины этих конфликтов могут быть также самые разнообразные 

(экономические, политические, идеологические, территориальные и др.). В основе 

межгосударственных конфликтов лежат прежде всего противоречия интересов стран. Одна 

из отличительных черт такого конфликта в современных условиях — опасность массового 

уничтожения людей в случае развязывания военных действий между государствами. 

В этой связи сдержанный оптимизм вызывает тот факт, что за последнее десятилетие XX 

столетия, по некоторым данным, произошло изменение в доминировании типов 

конфликтов в мире, смещение их из межгосударственной сферы во 



внутригосударственную. Но оптимизм этот действительно сдержанный, потому что сами 

гражданские конфликты внутри стран стали более суровыми и смертоносными. 

           Важнейшим центром урегулирования межгосударственных конфликтов и 

поддержания международного миропорядка является Организация Объединенных 

Наций (ООН), у которой имеются уникальные возможности и преимущества перед другими 

международными организациями. Одна из важнейших задач ООН — предотвращение 

всеми имеющимися у нее средствами вооруженных конфликтов и защита гражданского 

населения от гибели в тех горячих точках планеты, где эти конфликты все-таки произошли. 

Таковы основные типы конфликтов, выделенных на основе их субъектов. При этом следует 

иметь в виду, что все названные типы конфликтов находятся между собой во 

взаимодействии и влияют друг на друга. Так, международный конфликт очень часто 

оказывает влияние на внутригосударственный. Например, война с другим государством 

может способствовать консолидации (или, напротив, конфронтации) политических сил 

внутри страны. А межгрупповые конфликты могут подвигнуть правительство развязать 

межгосударственный конфликт. Внутриличностный конфликт так или иначе проявится в 

межличностных и других отношениях и может вызвать не только межличностный 

конфликт, но и международный, если, например, государственная власть находится в руках 

руководителя-невротика. С другой стороны, межличностный конфликт может вызвать 

внутриличностный конфликт, повлиять на внутригрупповые отношения и т.д. 

Рассмотренная типология конфликтов по их субъектам представляется наиболее важной, 

поскольку именно субъекты конфликта, вступающие в противоборство, главным образом и 

определяют характер конфликта, его содержание и динамику. Поэтому в учебнике основное 

внимание уделено именно названным типам конфликтов. 

 

           Однако приведенная классификация конфликтов, конечно, не является законченной. 

Она может быть расширена посредством выделения других типов конфликтов по самым 

разным основаниям. 

           1. По сферам жизнедеятельности людей: 

- бытовые; 

- семейные; 

- трудовые; 

- воинские; 

- учебно-педагогические и др. 

           2. По характеру объектов, по поводу которых возникают конфликты: 

- ресурсные; 

- статусно-ролевые; 

- социокультурные; 

- идеологические и др. 

           3. По направленности воздействия и распределения полномочий: 

- конфликты “по вертикали” (начальник — подчиненный, вышестоящая организация — 

нижестоящая организация); 

- конфликты “по горизонтали” (между руководителями одного ранга, между коллегами). 

           Помимо этого, различают также конфликты: 

- явные и латентные; 

- конструктивные и деструктивные; 

- кратковременные и длительные; 

- реалистические и нереалистические; 

- локальные, региональные и международные и т.д. 

           Однако ни одна классификация конфликтов не может считаться законченной и 

поэтому является относительной и условной. Главная цель любой классификации — 

помочь объяснить конфликт и найти адекватные способы его разрешения или (еще лучше) 

предупреждения. 



 

Стадии конфликта 

 

          Стадия 1: Зарождение 

          Первая стадия развития конфликта – зарождение. На этом этапе конфликта обычно 

появляются первые симптомы и признаки несогласия. Это могут быть различные точки 

зрения, противоположные интересы или недопонимание. 

          Очень важно на этой стадии заметить ранние признаки конфликта и попытаться 

предотвратить его эскалацию. Ключевыми являются открытая коммуникация и умение 

услышать и понять точки зрения друг друга. 

          Стадия 2: Эскалация 

          Вторая стадия – это эскалация конфликта. На этом этапе конфликт становится более 

явным и нарастает в своей силе. Стороны могут начать проявлять агрессию, использовать 

угрозы или давление для защиты своих интересов. 

 

          Важно предотвращать эскалацию конфликта, применяя дипломатические и 

медиативные методы. Постарайтесь найти компромиссное решение, которое удовлетворит 

все стороны и поможет снизить напряжение. 

          Стадия 3: Кризис 

          Кризис – третья стадия развития конфликта. На этом этапе конфликт достигает своего 

пика, и нерешенные проблемы приводят к острой напряженности и неудовлетворенности 

сторон. 

          Важно на этом этапе не допустить перерастания конфликта в насилие или негативные 

последствия. Используйте стратегии разрешения конфликта, такие как медиация или поиск 

компромисса, чтобы помочь сторонам найти выход из кризиса. 

          Стадия 4: Пик конфликта и нарастающее напряжение 

          На этом этапе конфликт достигает своего пика, и напряжение между сторонами 

становится наиболее ощутимым. Стороны часто зацикливаются на своих позициях и 

отстаивают их с большой настойчивостью. 

         Важно помнить, что стадия пика конфликта – это переходный период. Возможность 

найти решение все еще существует, и роль медиатора или третьей стороны может быть 

ключевой для улаживания разногласий. 

          Стадия 5: Разрешение 

          Стадия разрешения – это этап, на котором конфликт уходит на спад, и стороны 

находят компромиссное решение или иные пути разрешения проблемы. 

          Для успешного разрешения конфликта требуется умение сотрудничать и готовность 

искать общие интересы. Эффективное общение, уважение и взаимопонимание помогут 

сторонам найти взаимовыгодное решение. 

          Стадия 6: Послекризисный период 

          Послекризисный период – последний этап развития конфликта. На этой стадии важно 

проанализировать происходившее, извлечь уроки и предотвратить повторение подобных 

ситуаций в будущем. 

          Послекризисный период также предоставляет возможность для восстановления 

отношений и создания более сильной, доверительной связи между сторонами. 

 

 


