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ВВЕДЕНИЕ

Все возрастающий интерес к конфликту и конфликтологии
имеет под собой два основания. Во-первых, рост конфликтов во
всех сферах социального взаимодействия является уже приметой
нашего времени. Отсутствие взаимопонимания между людьми, на-
силие, агрессия, разгул терроризма, страх перед будущим, т.е.
постоянное усложнение самой проблемы конфликта в реальной
жизни, делают данную дисциплину важной и актуальной. Во-вто-
рых, мы сегодня оказались в совершенно новой точке эволюци-
онного развития, когда человечество осознанно берет на себя от-
ветственность за свое дальнейшее существование. Если раньше упо-
вали на Бога, на высшие силы, на магов и волшебников, на ком-
мунистическую партию, то сегодня все более очевидно, что деви-
зом современной жизни становится выражение «Помоги себе сам».
В этом аспекте конфликтология приобретает актуальность как
«средство профилактики конфликта».

Конфликтология, имея в своем арсенале теоретические и прак-
тические знания, необходимые каждому человеку, стремится по-
мочь людям эффективно действовать в конфликтных ситуациях,
прежде всего не страшась конфликта. Она обучает средствам и
методам их разрешения. Совершенно очевидно, что конфликт не
только факт нашей жизни, но и фактор, который может внести в
нее существенные коррективы. Так, семейный конфликт, дове-
денный до крайних проявлений, может сделать несчастными всех
ее членов. В то же время семейный конфликт способен развязать
тугой узел непониманий, психологической несовместимости. Кон-
фликт, приведший к войне между странами, может разрушить
их, повлиять на судьбы граждан не только этих стран, но и всего
мира. Но тот же конфликт, конструктивно разрешенный, откроет
новые возможности для развития сотрудничества.

Чтобы повысить качество нашей жизни, следует сначала при-
знать существование конфликтов, оценить их важность в кризис-
ные периоды и заняться их профилактикой путем обретения кон-
фликтологической грамотности. Известно, что медикам удалось с
помощью профилактики побороть многие болезни. И хотя конф-
ликт не болезнь, для преодоления его необходима специальная
работа и готовность к ней. Нужно знать и уметь действовать в ситуа-
ции конфликта, понимать, как направить его в конструктивное
русло, но не менее важно «сознавать то, какие пути ведут к бла-



гополучию, миру, сотрудничеству. Чем больше оставляем мы себе
позитивных выборов, тем лучше может стать жизнь. Цели, кото-
рые мы ставим, связаны с наличием этих выборов.

Задача данного учебника — помочь студентам приобрести ба-
зовые знания по конфликтологии, сформировать практические
умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной
деятельности.

Новым в данном учебнике является соединение двух важных
понятий «конфликт» и «толерантность» (терпимость, взаимная
помощь, поддержка). Как видно из исторического анализа, чело-
вечество много веков бьется над проблемой связи конфликта и
терпимости. И каждый раз, когда оно делало выбор между войной
и миром и гармонией, на следующем витке развития оно вновь
возвращалось к тому же выбору.

В наше время очень важно соединение этих факторов. Для дос-
тижения мира и гармонии необходимо умение действовать в ус-
ловиях конфликта. Это уже не проблема войны или мира, а, ско-
рее, войны и мира. Сохранение, поддержание отношений (в об-
ществе, в семье, между отдельными людьми) требует знания за-
кономерностей и умения использовать их в конфликтных ситуа-
циях.

Учебник нацелен на рассмотрение вопросов конфликтологии,
ее базовых понятий, явлений, необходимых методов, открывает
перспективы для самопознания и взращивания истинно человече-
ских отношений. Толерантность как человеческая ценность и нор-
ма сосуществования, как основа взаимопомощи, уважения прав
других моделей, являющаяся источником нравственного разви-
тия личности и общества, вплетена в канву конфликтологических
идей и понятий. В учебнике прослеживается простая мысль, что
понимание другого и его проблем начинается с понимания себя,
своих конфликтов, меры и границ собственной толерантности.

Предлагаемый учебник представляет собой полный курс тео-
ретических, методических и практических материалов для прове-
дения занятий со студентами, а также для самостоятельного изу-
чения конфликтологии.

Раздел 1

КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК НАУКА

Одной из характерных примет нашего времени является обо-
стрение социальных конфликтов на фоне переживаемого россий-
ским обществом экономического кризиса. Опасность их разраста-
ния на микро- и макроуровне и тяжелых последствий этих конф-
ликтов для каждого человека и общества в целом — все это уже
достаточные основания для признания особой роли конфликто-
логии в нашей сегодняшней жизни.

Сегодня «окультуривание» деловых и межличностных отно-
шений является необходимым моментом развития экономики,
цивилизованных форм конкуренции. Шансы на успех возможны
только тогда, когда наше сознание будет открыто для диалога, а
значит, и для возможного признания своей неправоты или не-
полной правоты. Чтобы достичь этого, человеку необходимо по-
чаще заглядывать в свое «психологическое зеркало», т.е. рефлек-
сировать.

Рефлексия — способность человека смотреть на себя со сторо-
ны. Она позволяет осознавать себя целостно как личность. Мета-
форически рефлексию можно представить как механизм, позво-
ляющий, словно кинопленку, прокрутить в сознании имеющий-
ся опыт, знания, чувства, увидеть и понять это, а затем совер-
шить необходимые преобразования в соответствии со своим вы-
бором. Рефлексия является важным механизмом развития, при-
чем достаточно универсальным. Как человеку, так и обществу пе-
риодически необходимо заглядывать в это «зеркало» для того, чтобы
получить необходимую информацию о себе, об уровне своего раз-
вития и о своих отношениях.

Рефлексия воссоздает такую картину, а она может быть снова
подвергнута наблюдению, анализу или критике как некая целост-
ность, причем не только здесь и сейчас, но и как картина про-
шлого или возможного будущего. Когда с нами происходят важ-
ные события, мы часто мысленно возвращаемся к ним, видим
это вновь и вновь и точно так же, планируя что-то личностно
значимое, заранее можем представить это как картину. Еще реф-
лексия позволяет нам обнаружить в себе необходимое знание, о
котором мы даже не догадывались. Скрытое в глубинах сознания
неявное знание позволяет нам принимать важные решения, де-



лать открытия. Вот почему рефлексия, а не «самокопание» позво-
ляет двигаться вперед, изменяя себя и мир вокруг.

Отношение к конфликту как к сугубо негативному явлению
еще в недавнем прошлом сформировало в сознании советских лю-
дей своеобразный защитный механизм — вытеснение конфликта
из сознания или полный отказ от него. Сокрытие самой возмож-
ности существования конфликта в реальной жизни человека или
отказ от его признания как факта (в семье, в коллективе, в обще-
стве) приводили к двойственности — к тому, что конфликты имели
место, но говорить о них было нельзя, стыдно. При этом разбор
семейных конфликтов часто становился делом партийных орга-
низаций, профсоюзов, трудовых коллективов и т.д. Двойствен-
ность той ситуации сегодня вполне очевидна. В сознании людей,
живших постоянно в «соцсоревнованиях», «битве за урожай» и в
«борьбе за правое дело», «борьбе за победу коммунизма», скла-
дывались конфликтующие структуры, превращавшие жизнь каж-
дого в «борьбу во имя борьбы». Культивирование и внутреннее
проращивание соперничества при одновременном сокрытии кон-
фликтов создают благоприятную почву для разрастания и разви-
тия конфликтности. Все это в совокупности усугубляет и без того
не простые отношения, которые сегодня дают о себе знать с уд-
военной силой.

На смену крайне негативному отношению к конфликту при-
шло столь же позитивное. Конфликт стал буквально приветство-
ваться, называться «нормой жизни». Справедливости ради следует
сказать, что такая ситуация наблюдалась прежде всего в работах
западных исследователей. Как отмечает Ч.Диксон, «если в вашей
жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс» [34, с. 17].
Крайние позиции, как правило, не бывают истинными и наукой
со временем отбрасываются — норма стремится к золотой середи-
не. И хотя в определенном смысле конфликты иногда нужны, а
часто и неизбежны, хуже, если вся жизнь превращается в череду
бесполезных или бессмысленных конфликтов. При этом следует
помнить, приветствуя или просто одобряя конфликты, мы фор-
мируем соответствующую социальную установку, которая в даль-
нейшем будет влиять на наши решения и выборы. Возможно, уже
пора изменить свое отношение к конфликту, уйдя от крайно-
стей, — когда конфликт неизбежен, его необходимо достойно
встретить, зная, как следует действовать, чтобы не навредить. Стре-
миться же к конфликту, поощрять его, а уж тем более без особой
надобности провоцировать не только нецелесообразно, но и про-
сто вредно.

Противоположным полюсом конфликтности является не бес-
конфликтность (которая, по сути, та же конфликтность, но с
обратным знаком), а толерантность, или терпимость, как цен-
ность и социальное и личностное качество, ведущее к миру, со-

гласию, сплоченности. Известный психотерапевт Максуэлл Мольц
в книге «Я — это Я, или Как стать счастливым» рассматривает
важные условия саморазвития, или, как мы бы сказали, обрете-
ния толерантности:

осознать образ собственного Я — знать о себе всю правду и
уметь смотреть правде в глаза;

реагировать на факты, а не на представления о них;
больше доверять самооценке, а не оценке и стремиться пози-

тивно относиться к другим;
реагировать менее эмоционально на внешние раздражители,

уметь отсрочить свою реакцию («Я буду волноваться только завт-
ра»);

избавиться от чувства обиды, жалости к себе;
уметь прощать себя и других — прощение действует исцеляюще;
уметь направлять свою агрессию в нужное русло. Для излишков

эмоционального «пара» нужно иметь «предохранительный клапан»
(физические нагрузки, творчество, пешие прогулки и т.д.);

реагировать по принципу «здесь и теперь», а не сражаться с
ветряными мельницами;

уметь реально оценивать ситуацию со всеми вытекающими по-
следствиями, не делая из мухи слона;

сформулировать собственные цели четко и неуклонно стремить-
ся к их достижению. По возможности, ставить перед собой цели
реальные.

Осознание и путь к толерантному сознанию открываются не
сразу и не вдруг, а путем планомерного, целенаправленного са-
мосовершенствования личности, через изменение установок и
присвоение этой ценности. Как верно подметил один из ведущих
отечественных психологов — А. Г.Асмолов: «Наряду с конфлик-
том биологи, историки, социологи и психологи все зорче начи-
нают различать многочисленные феномены симбиоза непохожих
друг на друга видов, этносов, конфессий, партий и личностей.
Если бы не было толерантности как универсальной нормы су-
ществования различных форм эволюционного развития, то вол-
ны агрессии, конфликтов, нетерпимости, фанатизма, геноци-
да, ксенофобии, человекофобии давно бы стерли любые прояв-
ления разнообразия на Земле. И всеобщая гомогенность, одно-
родность, тоталитарность, серость, неподвижность воцарились бы
в мире» [8, с. 1].

Жить в мире и согласии хорошо и удобно, за что все мы ценим
саму возможность такой жизни. Однако вплоть до нашего времени
понятие толерантности остается в значительной мере чуждым рос-
сийскому мышлению. Наше мышление характеризуется, скорее,
полярностью, категоричностью. Анализируя формы этой нетер-
пимости, современные ученые усматривают их в проявлении не-
равенства, т.е. человек считает исключительной ценностью соб-



ственное мнение, которое он противопоставляет тому, что может
думать или во что верить другой человек. Моделью толерантных
отношений считается свобода мысли и слова, абсолютная терпи-
мость к любому мнению.

Конфликты же чаще всего несут нам переживания и негатив-
ные эмоции. Они вредят делу, мешая совместным согласованным
действиям, портят отношения между людьми. Они вызывают нерв-
ное напряжение и стрессы, что, в свою очередь, негативно влия-
ет на здоровье человека. Неудивительно, что люди опасаются конф-
ликтов и не любят их, но при этом вряд ли среди нас найдется
тот, кто бы никогда не попадал ни в какие конфликты. Китай-
ский мыслитель Конфуций, живший в 551 — 479 гг. до н.э., писал:
«Не делай другим того, чего не желаешь себе, и тогда в государстве и
в семье к тебе не будут чувствовать вражды». При этом он пола-
гал, что к нарушению справедливости в обществе, к нарушению
норм человеческих взаимоотношений ведет необразованность и
невоспитанность. Конфуций считал, что для «благородных мужей»
основой взаимоотношений является порядок, а для «малых лю-
дей — выгода». Какими современными кажутся эти слова древне-
го мыслителя!

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Конфликтология как наука — еще молодая. Она встала на путь
развития как самостоятельная научная дисциплина в XX в., и пока
рано еще говорить о ее успешности, хотя путь к ее формированию
был весьма долгим. Своими корнями конфликтология уходит в
глубокую древность. На протяжении многих веков философы стре-
мились понять суть противоречий в природе и обществе, в мыш-
лении и в человеческой душе, между людьми, общественными
классами, государствами. Начиная от Гераклита, Платона, Арис-
тотеля, позднее в трудах Дж.Локка и Р.Декарта, И. Канта и Г. В. Ге-
геля, в трудах русских философов Вл. Соловьева и Н. Бердяева, а
также многих других мыслителей можно найти много интересных
рассуждений о конфликте как социальном явлении.

Конфликт поначалу был предметом изучения философов, а
позднее, уже с конца XIX в., становится объектом психологии,
искусствоведения, права, военных наук. Можно сказать, что на
протяжении многих веков люди жили надеждой на более совер-
шенное будущее, когда не будет войн, споров, ссор.

Философы древности по-разному относились к конфликту. Одни
из них осуждали ссоры и столкновения и советовали их избегать,
другие, наоборот, считали, что противоречия являются движу-
щей силой всякого изменения и развития. Гераклит считал, на-

пример, что не только люди, но и боги, и весь космос существу-
ют в противоречиях. Он был одним из первых, кто указывал на
борьбу противоположных сил как на всеобщий закон, действую-
щий в природе и обществе. «Вражда», «война», по его мнению,
есть источник появления всего нового в мире: «Должно знать, что
война общепринята, что вражда — обычный порядок вещей и что
все возникает через вражду...» [70, с. 7].

Отсутствие взаимопонимания и согласия между людьми се-
годня часто называют одной из характерных примет именно на-
шего времени. Однако, заглядывая в историческое прошлое че-
ловечества, мы повсюду обнаруживаем конфликты — распри,
вражду, войны. Еще древние философы стремились понять роль
конфликта в жизни людей. И хотя понятия «конфликт» еще не
существовало, говоря о спорах и противоречиях, древние мыс-
лители по-разному их оценивали: одни считали, что в спорах
рождается истина, а другие осуждали ссоры и всячески совето-
вали их избегать.

К сожалению, и сегодня остается множество вопросов, свя-
занных с конфликтами, которые не имеют четких решений, нет
единодушия ученых и в отношении оценки перспектив. Одни счи-
тают, что мир становится с каждым днем все опаснее и агрессив-
нее. «Возможно, XXI век поставит человечество перед альтерна-
тивой: либо он станет веком конфликтологии, либо он будет по-
следним веком в истории цивилизации», — пишут А.Я.Анцупов
и А. И. Шипилов [6, с. 51] — авторы первого отечественного учеб-
ника конфликтологии. Известный биолог К.Лоренц отмечал: «Есть
веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее серь-
езной опасностью, которая грозит человечеству в современных
условиях» [55, с. 6]. Существуют, правда, и прямо противополож-
ные утверждения. Как отмечает отечественный философ и психо-
лог А. П. Назаретян, в динамике развития человечества явно за-
метны тенденции снижения агрессивности [67, с. 21]. Если по-
смотреть на процентное соотношение человеческих потерь, вклю-
чая войны, по отношению к существующему числу живущего на
планете населения, то с годами явно видны позитивные сдвиги.
Хотя сами средства уничтожения стали мощнее и совершеннее,
сегодня, оказывается, погибает в войнах значительно меньший
процент людей. Война как бы перестает быть целью уничтожения
людей. Примером могут служить точечные бомбардировки, когда
уничтожаются военные объекты противника, а не люди, хотя,
конечно, потери неминуемы. Итак, само явление конфликт старо
как мир, при этом человечество живет и развивается.

Человек и человечество, стремясь сохранить себя, все больше
осознают взаимосвязь и взаимозависимость всех составляющих на-
шего мира, его целостность. Оберегая этот мир, все глубже пости-
гая эти взаимозависимости, люди изменяют свое отношение к



конфликту, совершенствуя при этом свое сознание и самосозна-
ние. Так, если на заре человечества действовал один только закон
«око за око, зуб за зуб», то постепенно стали развиваться иные,
более разумные и рациональные формы разрешения конфликтов.
Во времена А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова типичным спосо-
бом разрешения конфликта была дуэль — почти единственная фор-
ма проявления и разрешения конфликта в «благородном обще-
стве». Дуэль сопровождалась и обставлялась множеством ритуалов
и в сознании людей того времени была вполне обычным явлени-
ем. Прошло определенное время, и люди отказались от дуэли,
сочтя ее неадекватным средством разрешения конфликтов. Сегод-
ня никому не придет в голову стреляться из-за любимой девуш-
ки, выяснять обиды или оскорбления с помощью пистолета или
шпаги. Однако при этом существуют свои способы, как, напри-
мер, подавать на обидчика жалобу в суд, требовать денежной ком-
пенсации за моральный ущерб, а иногда даже обращаться к кри-
минальным структурам. Все это приметы нашего времени, хотя и
не самые лучшие. Что же произошло? Изменились наши соци-
альные установки, отношение к способу разрешения конфликта,
а вместе с этим изменилось наше сознание.

Сегодня мы часто слышим недовольство людей по поводу того,
как мы живем. Безусловно, хотелось бы жить лучше. Но ведь
жизнь — это не только богатство, «не хлебом единым жив чело-
век». В самые тяжелые годы человек учился и создавал то, чего
еще не было. Сегодня для нас это прежде всего поле наших отно-
шений. Неплохо было бы научиться уважать и любить друг друга,
поступать так, чтобы можно было нас уважать, а также ценить
то, что досталось от предков, к примеру наши традиции, научиться
вести друг с другом диалог, проявлять терпение и толерантность.
Хорошо нам было бы прийти к убеждению, что окружающий нас
мир полон ресурсов и что «вселенная станет дружественнее», если
каждый из нас будет стремиться проявлять дружеские чувства.
Чувства, как бумеранг или эхо, возвращаются к нам обратно. Если
посылать в мир негативные чувства — злость, ненависть, раздра-
жение, нетерпимость, то и получишь в конечном счете их обратно.

На протяжении всей истории человечества конфликты неиз-
менно сохраняются, меняются, однако, две вещи — поведение в
конфликте и его восприятие {отношение к конфликту). Изменить
свое отношение к чему-то — значит изменить в определенной
мере себя. Это внутренняя работа, требующая от человека усилий
и времени.

В России всегда конфликты оказывали решающее влияние на
судьбу страны. Вспомнить хотя бы Великую Отечественную вой-
ну, унесшую более 20 млн жизней, уничтожившую, возможно,
лучшую часть генофонда, погубив самых сильных, смелых, ум-
ных молодых мужчин. Войной было разрушено много городов,
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сел, порождена огромная армия сирот и беспризорных, и вместе
с тем война как общая беда сплотила людей, укрепила их дух,
сделала их истинными патриотами отечества. Как отмечают авто-
ры учебника по конфликтологии А.Я. Анцупов и А. И. Шипилов,
«в России на всех этапах развития конфликты оказывали не про-
сто заметное, а, как правило, решающее влияние на ее историю.
Войны, революции, борьба за власть, борьба за собственность,
межличностные и межгрупповые конфликты в организациях, убий-
ства, бытовые и семейные конфликты, самоубийства как спосо-
бы разрешения внутриличностных конфликтов — основные при-
чины гибели людей в нашей стране. Конфликт был, есть и в обо-
зримом будущем будет решающим фактором, влияющим на без-
опасность России и ее граждан» [6, с. 78].

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Конфликтология начала свой путь в США, затем развивалась в
Западной Европе и являлась областью социологических исследо-
ваний. Сегодня как западная, так и отечественная конфликтоло-
гия все более и более тяготеют к психологии, к психологическому
пониманию конфликта. Следует отметить, что в отечественной
науке, в отличие от западной, лидирующую роль с самого начала
играла психология. Для того чтобы проследить динамику развития
конфликтологии, следует обратиться к истории.

Вплоть до конца XIX в. конфликт рассматривался предельно
широко — как категория, охватывающая любые противоречия. Эти
противоречия рассматривались либо в самом общем плане — как
противостояние сил Добра и Зла, Инь и Янь, Света и Тьмы,
либо, наоборот — как одно из проявлений конкретных противо-
речий (например, несовместимость органов или тканей и их от-
торжение при пересадке). Особым образом шло рассмотрение конф-
ликта в художественном произведении (в картине, драме и т.д.);
отдельная специфическая сфера — военные конфликты; еще одна
сфера — психологическое изучение конфликта между бессозна-
тельным и сознанием. Совершенно очевидно, что разработки каж-
дой отдельной области, использующей термин «конфликт», шли
своим путем и не стыковались между собой. При этом если в пер-
вом случае оставалась вне поля зрения специфика конфликта, т. е.
его связь с человеком как носителем сознания, то во втором —
предметом исследования становились частные особенности того
или иного конкретного конфликта. И в том и в другом случае сам
конфликт как таковой, его суть и специфика не являлись специ-
альным предметом исследования.

Понять суть конфликта как самостоятельного явления, обла-
дающего набором собственных характеристик и особенностей,
пронизывающего все сферы человеческой жизни и типичного для
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различных ее аспектов, ставит своей задачей современная отече-
ственная конфликтология.

Содержательный анализ идей и теорий позволяет выделить в
развитии данной науки три основных этапа: донаучный, или фило-
софский; монодисциплинарный, т.е. когда каждая наука самостоя-
тельно исследовала конфликт, и междисциплинарный, когда пред-
принимаются попытки создания дисциплины, комплексно иссле-
дующей конфликт. Эти этапы охватывают разные по длительно-
сти периоды.

Донаучный этап

Наиболее длительный этап, охватывающий период от эпохи
Античности и почти до конца XIX в., когда философы стреми-
лись понять, в чем сущность войн и какова их роль в жизни чело-
века и общества.

Конфликт сначала находит отражение в древнем искусстве.
Начиная с самых первых его форм — наскальной живописи, уст-
ного творчества (легенд, сказаний) — все несет на себе печать тех
противоречий, той борьбы, которыми была пронизана реальная
жизнь людей. Известно, например, что наскальные рисунки по-
мимо изображенного сюжета хранят знания древних людей о рас-
положении точек на теле животного, куда надо целиться во время
охоты. Имеются находки, свидетельствующие о том, что перво-
бытные люди устанавливали манекен медведя и совершали во-
круг него ритуальные действия, танцы и, в частности, поражали
его копьями. По этнографическим данным известно, что если во
время охотничьего ритуального танца кто-то промахивался, то
настоящая охота отменялась. Иными словами, уже тогда исполь-
зовалась «психология человека», т.е., говоря современным язы-
ком, древние люди использовали своего рода «тренинги» для под-
готовки к борьбе.

Основной конфликт данного периода — конфликт человека и
природы. В этом противостоянии и столкновениях с физически
сильными животными вызревает понимание человеком природы,
соответствующее уровню развития его сознания. Так, наскальные
рисунки, роль которых трактуют по-разному, выполняют еще и
функцию своеобразной карты, пользуясь которой люди учатся сра-
жаться с более сильным противником и побеждать. Реальная борьба
формирует определенную установку древнего человека — побе-
дить, выиграть, иначе будет побежден он сам. С целью победить
природу человек ведет свое наступление, познавая и совершен-
ствуя средства борьбы — вплоть до создания самых современных
видов оружия.

Параллельно с этим человек создает психологические подпор-
ки в своей борьбе и далее постоянно развивает их. Как уже отме-
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Чалось, на смену наскальным рисункам приходят манекены (гли-
няные и металлические), а затем соответствующие тексты, напо-
минающие инструкции. Мифы и легенды дают нам информацию
о проблемах и противоречиях того времени. Так, миф о Проме-
тее, в котором, как мы помним, герой приносит огонь людям,
взятый у богов, может служить отличной метафорой конфликта
человека с силами природы и высшими силами. В этих текстах
огонь может символизировать потребность человечества в реаль-
ном свете, а может быть, это символ знания, развития и т.д. Сам
конфликт предполагает участие сторон, где одна из них — власть.
История, философия, литература и сегодня хранят идеи наших
предков, которые могут не только дать представление об истори-
ческой динамике конфликта, но и открыть в нем еще непознан-
ное. Важно отметить в этой динамике параллельное развитие идеи
конфликта и толерантности, что мы рассмотрим дальше.

Особый интерес представляют собой труды философов, из
которых становится ясно, как шло развитие социальных отноше-
ний, как менялись оценки и восприятие конфликта и как посте-
пенно на этом пути появлялись предпосылки научного понима-
ния конфликта. Древнегреческий философ Гераклит (530 — 470 гг.
до н.э.) считал, например, что все в природе и мироздании под-
вержено «круговороту и взаимопревращению», но единственным
всеобщим законом является война, которая превращает одних
людей в рабов, а других делает богами. Разделяя в целом идеи
Гераклита, другой греческий философ — Эпикур (341 — 270 гг. до
н.э.) считал, что войны и их последствия вынудят в конечном
счете людей жить в мире. Геродот (490—425 гг. до н.э.) также был
убежден, что «никто настолько не безрассуден, чтобы предпо-
честь войну миру». Далее в трудах философов появляется идея о
насилии справедливом и несправедливом. Эта мысль Цицерона
(106 — 43 гг. до н.э.) о войне как отмщении за причиненное зло,
как о насилии справедливом была продолжена в Средние века
Фомой Аквинским (1125 — 1274), хотя й с оговоркой, что война
всегда грех.

Одновременно с этим мы можем видеть, как взгляды филосо-
фов, развиваясь, переходят от позиции признания войны к по-
ниманию значимости мира для человека, к осознанию важности
его построения. Христианская философия в соответствии с заве-
тами Евангелия с самого начала своего развития стремилась дока-
зать преимущества мира, согласия и братства между людьми. Прин-
цип несовместимости войн с учением Христа ставится под со-
мнение уже в IV в. Проблема насилия и ненасилия достаточно
глубоко прорабатывалась и в других религиозных учениях.

До нас дошли изречения древних философов, которые, как
считают авторы учебника «Конфликтология» [48], и ныне непло-
хо бы иметь в виду. Еще более важно, с нашей точки зрения, что
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все приводимые там мысли содержат идеи толерантности: «Ссоры
замиряй», «Силой не делай ничего», «Обуздывай гнев», «Не хули
ближних, а не то услышишь такое, от чего огорчишься» (Хилой);
«Если ближние причиняли тебе маленький убыток — стерпи» (Пит-
так); «С женой не бранись и не любезничай при чужих: первое —
признак глупости, второе — сумасбродства» {Клеобул); «Бранись с
таким расчетом, чтобы скоро стать другом» (Периандр).

Русские пословицы также отразили отношение народа к конф-
ликту: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь», «Худой мир
лучше доброй ссоры», «Сор из избы не выноси», «Не зная броду,
не лезь в воду», «Не спеши языком, торопись делом», «Не надо
делать из мухи слона», «Лошадь на четырех ногах и та спотыкает-
ся», «Слово — серебро, молчанье — золото», «Милые бранятся,
только тешатся», «В мести будь улиткой, в хороших делах — пти-
цей», «Гнев — плохой советчик», «Раздор зло творит» и т.д.

На данном этапе происходило осмысление роли конфликтов
в человеческой жизни, хотя самого термина еще не существова-
ло. В философии, по сути, вызревало отношение к конфликту че-
рез понимание войны и мира, насилия и подавления. Идеи древ-
них философов достаточно долгое время развивались, акцентируя
то неизбежность войны, то значимость мира. Сначала они видели
в войне абсолютную силу, «бога всего». Именно война делала од-
них богатыми, а других — рабами. Впоследствии, то критикуя кон-
фликты, то пытаясь понять, в чем их сила — разрушительная или
созидательная, мыслители древности со всей очевидностью по-
ставили вопрос о необходимости регулирования и предупрежде-
нии конфликтов, а в XV в. европейские философы поставили со
всей ясностью вопрос о необходимости толерантности, веротер-
пимости в обществе.

Монодисциплинарный этап

Вполне закономерно, что уже в XIX в. начинаются исследова-
ния конфликтов в рамках двух основных дисциплин — психоло-
гии и социологии. Затем еще в целом ряде других наук просыпает-
ся интерес к изучению конфликта. Монодисциплинарный этап
характеризуется тем, что все исследования ориентированы на ре-
шение задач в рамках одной конкретной науки.

В психологии одним из первых, кто обратил внимание на внут-
риличностные противоречия, а также указал на необходимость
поиска причин межличностных конфликтов в сфере бессознатель-
ного, был З.Фрейд. Согласно ему, конфликт составляет внутрен-
нюю сторону жизни человека.

В 1820— 1830-е гг. конфликт начинает привлекать внимание со-
циальных психологов. По мнению американского социального
психолога У. Макдугалла (1871 — 1938), конфликты в обществе не-
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избежны, так как людям присущи врожденные инстинкты. Репер-
туар этих инстинктов определяется психофизической предраспо-
ложенностью. Они передаются по наследству, а люди, ведомые
определенной целью и гормэ (стремление, желание, порыв), по-
стоянно конфликтуют, вступают в противоборство. Опираясь на
утверждение Ч.Дарвина о том, что инстинкт борьбы за выжива-
ние обеспечивает существование, развитие вида, У. Макдугалл
распространил его и на человеческое общество. Созданная им тео-
рия инстинктов социального поведения имела сторонников, оп-
ределивших социотропнов направление в изучении конфликтов
(С. Сигеле и др.).

В 30-е гг. XX в. было положено начало этологическому подходу к
конфликту работами австрийского естествоиспытателя, лауреата
Нобелевской премии Конрада Лоренца (1903— 1989). Его гипотеза
состояла в том, что главной причиной социальных конфликтов
он считал агрессивность индивида и толпы. По мнению К. Лорен-
ца, механизмы возникновения агрессивности у животных и чело-
века однотипны. Эти идеи получили дальнейшее развитие в ис-
следованиях Н. Тинбергена (1907—1988).

Источником конфликта Курт Левин (1890—1947) считал стиль
взаимодействия лидера и группы. Он разработал концепцию дина-
мической системы, в которой, когда нарушается равновесие меж-
ду индивидом и средой, появляются конфликты.

Известным представителем поведенческого направления явля-
ется американский психолог Арнольд Басе. Причины конфликтов
он ищет не только в биологии человека, его врожденных каче-
ствах, но и в социальном окружении, которое эти качества изме-
няет.

В соответствии с социально-психологической теорией Я, Море-
но (1892—1974) и его методом социометрии межличностные кон-
фликты определяются симпатиями и антипатиями людей по от-
ношению друг к другу. Он считал, что любые конфликты (от меж-
личностных до международных) можно устранить путем переста-
новки людей в соответствии с их эмоциональными предпочтени-
ями. Для того чтобы исключить конфликты, достаточно соединить
вместе людей, симпатизирующих друг другу.

Анализ подходов к исследованию конфликта в рассматривае-
мый период показывает, что они формировались в русле тради-
ционных направлений психологии, отражая теоретические кон-
струкции, свойственные определенному направлению.

В 1950—1960-е гг. XX в. на Западе появляются исследования,
где научный интерес психологов обращен непосредственно к кон-
фликту. Выделяются основные подходы, разрабатывается поня-
тийный аппарат психологической теории конфликта. В этот пери-
од появляются публикации и отечественных ученых, посвящен-
ные анализу зарубежных исследований конфликта.
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В 1960—1970-е гг. начинает формироваться самостоятельное
направление — по изучению переговорного процесса как части кон-
фликтного взаимодействия. В настоящее время теория и практика
переговорного процесса рассматриваются как одно из перспек-
тивных направлений прикладной психологии. Исследования со-
средоточены на решении двух проблем: выявлении совокупности
условий, способствующих принятию конфликтующими сторона-
ми решения приступить к переговорам, и изучении процесса пе-
реговоров, когда конфликтующие стороны уже приняли решение
идти на поиск взаимных соглашений. Наиболее разработана тех-
нология переговорного процесса.

Еще на рубеже XIX—XX вв. влияние на разработку проблема-
тики конфликта стала оказывать социология, которая перешла к
теориям, полученным с помощью строго научных методов. Разра-
ботка проблем конфликта осуществлялась разными направления-
ми в социологии. Не все они признавали конфликт исходной ка-
тегорией социологических концепций, но все определенно под-
черкивали важное значение конфликтов в жизни общества. Социо-
логия занималась объяснением процессов жизни, функциониро-
вания и развития общественных систем и подсистем с помощью
категории конфликта.

Накопленный на предыдущем этапе большой объем информа-
ции, работы выдающихся философов, а также потребности об-
щества, связанные с войнами, экономическими кризисами, ре-
волюциями, стимулировали разработку новых подходов к изуче-
нию социальных проблем. В социологии особо следует выделить
социал-дарвинизм и марксистскую теорию.

Сторонники социал-дарвинизма отождествляли общество с орга-
низмом. В этот период возникают социологические теории совер-
шенствования социальной системы, где важную роль играет кон-
фликт. В работах английского социолога Герберта Спенсера (1820—
1903), например в «Основах социологии», развивалась идея всеобщ-
ности и универсальности конфликта. Он утверждал, что борьба за
выживание, конфликты между индивидами и группами способ-
ствуют равновесию в обществе, обеспечивают процесс обществен-
ного развития.

Особое место в теории социального конфликта занимают рабо-
ты Карла Маркса (1818—1883). Открытие им материалистического
понимания истории дало возможность по-новому взглянуть на раз-
витие социальных отношений. По К. Марксу, в обществе люди всту-
пают друг с другом в необходимые социальные отношения, кото-
рые не зависят от их воли и сознания. Это главное условие форми-
рования общества. Его развитие осуществляется в соответствии с
диалектическим законом единства и борьбы противоположностей
между большими социальными группами или классами. Основная
проблема в их отношениях — система распределения ресурсов.
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Постепенно появляются междисциплинарные контакты, од-
нако зачастую лишь между отдельными парами дисциплин (фи-
лософия и социология, психология и политология, психология и
право). При этом ведущая роль объективно принадлежит психоло-
гии и именно в психологии поставлена (1992), а затем проработа-
на проблема формирования конфликтологии на стыке одиннад-
цати отраслей знаний.

Междисциплинарный этап

Конфликтология как самостоятельная дисциплина начинает
оформляться на Западе с конца 50-х гг. XX в. Первоначально это
область, в которой осуществляется поиск средств для ослабления
и предотвращения конфликтов. Особое влияние на ее развитие
оказал опыт Второй мировой войны. Развитие конфликтологии
характеризуется постепенным соединением теории и практики.

В нашей стране переход к междисциплинарным исследованиям
начинается с 1990 г., когда впервые появляются исследования
такого типа и проходит конференция по конфликтологии в Крас-
ноярске. С этого момента резко повышается интерес к данной
сфере, растет количество исследований и публикаций, а также
число конфликтологов — специалистов, работающих с конфлик-
тами на практике.

В 1999 г. вышел первый учебник по конфликтологии (авторы
А.Я.Анцупов, А. И.Шипилов), где предпринята попытка си-
стематизации и интеграции научных знаний о конфликтах [6, с. 551].
Авторы стремились объединить практически все о конфликтах на
основе общей методологии. Затем появляется большое количество
разнообразной научной и учебной литературы. Хотелось бы отме-
тить учебник Н.В.Гришиной «Психология конфликта» [27], в
котором исчерпывающе рассматриваются все психологические
проблемы конфликтов. Теоретическое рассмотрение ставит своей
целью оказать практическую помощь специалистам, занимающим-
ся конфликтами.

Обсуждение разнообразных проблем теории и практики кон-
фликтологии позволило сделать выводы о том, что характер про-
исходящих в стране конфликтов стихийный, неуправляемый. В связи
с этим была сформулирована задача создания экспертно-консуль-
тационной службы, которая могла бы отслеживать зарождение и
развертывание конфликтных процессов. Такая служба необходима
для локализации социальных конфликтов (этнических, межнацио-
нальных и т.п.), их рационализации и регулирования.

В этот же период появляется в России несколько проектов
ЮНЕСКО, связанных с культурой мира в России и проблемой
формирования толерантного сознания; начинает издаваться жур-
нал «Век ТОЛераНТНОСТИ»; дчпучгарту п^га топг »На рутм у тп-



лерантному сознанию»; выходят работы самого разного плана, в
которых активно обсуждается толерантность как явление и пред-
принимаются попытки его анализа. Понять роль этих двух важных
факторов нашей жизни — конфликта и толерантности — пред-
стоит в рамках данного учебника.

В настоящее время мы находимся внутри данного этапа, что
усложняет объективность анализа. Со всей очевидностью можно
сказать только одно, что не случайно переплелись эти два направ-
ления. Сначала (в древности) они сменяли друг друга, а сегодня
оказались рядом, как бы предоставляя человечеству выбор — куда
идти, как развиваться, понять, что хотя конфликт и играет очень
важную роль в нашей жизни, он не может быть целью нашей
жизни, нормой существования.

МЕСТО КОНФЛИКТОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУК

Конфликтология стремится не только помочь сохранить здо-
ровье, благосостояние и жизнь людям, ежегодно несущим огром-
ный ущерб в результате разрушительных последствий конфлик-
тов. Она призвана способствовать лучшему пониманию самого себя
и своего места в этом мире. Открывая новые пути к взаимопони-
манию, осознанию социальных установок, стереотипов, роли
конфликтов в жизни отдельного человека (индивида) и группы
(семьи, ученического коллектива, государства, общества), мы на-
чинаем более качественно и эффективно использовать время на-
шей жизни. Развитие разнообразных аспектов данного знания при-
вело к созданию специальной науки — конфликтологии, занима-
ющейся изучением, прогнозированием и регулированием кон-
фликтов.

Конфликтология уходит корнями в философию и активно вза-
имодействует с другими дисциплинами (рис. 1). На сегодняшний
момент самая большая доля исследований в русле конфликтоло-
гии принадлежит социологии и психологии. Хотя эти две науки и
являются взаимопроникающими, между социологическим и пси-
хологическим подходами к конфликту существуют различия. Если
социология ориентирована в первую очередь на рассмотрение кон-
фликтов в обществе, в системе общественных отношений, то пси-
хология изучает внутриличностные и межличностные противоре-
чия, а также занимается поиском средств, способствующих раз-
решению конфликтов. В данном учебнике используется социаль-
но-психологический подход.

Конфликт является специфическим предметом изучения уже
более десятка дисциплин, кроме социологии и психологии: фи-
лософии, педагогики, социобиологии, политических наук, пра-
воведения, военных и исторических наук, математики, искусст-
воведения.
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Развитие этих дисциплин в отечественной науке, как видно из
графика на рис. 2, шло неравномерно. Наибольшее количество пуб-
ликаций и сегодня принадлежит психологии (26,5 %) и социоло-
гии (16,9%), что вполне понятно. Это ведущие дисциплины, от-
куда черпает конфликтология не только знания, но и идеи, на
которые опирается в своем развитии, на чьи запросы и потребно-
сти реагирует молодая еще наука.

Знание конфликтологии необходимо сегодня каждому челове-
ку, особенно тем, кто активно взаимодействует с другими людь-
ми по роду своей деятельности, — педагогам и психологам, вра-
чам, юристам, политологам и др. Для того чтобы оценивать кон-
фликтогенность принимаемых решений, предупреждать возник-
новение и деструктивное развитие конфликтов, каждый человек
должен обладать необходимыми знаниями о конфликте и умени-
ем действовать в таких ситуациях. Как явление, постоянно сопро-
вождающее человеческую жизнь и часто угрожающее ей, конфликт
требует к себе внимания и понимания. Вместе с тем необходимы
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знания, связанные с противоположным полюсом конфликта —
миром, миролюбием, гармонией. Чтобы не быть в ситуации води-
теля, который едет вперед, а смотрит назад, т.е., желая «уехать»
от конфликта и конфликтности, оставляя конфликт позади, не-
обходимо видеть, а что впереди, куда, в каком направлении, к
какой цели будем двигаться. Только так мы сумеем регулировать
собственное равновесие внутри себя (личности и общества).

Толерантность, как показано на
рис. 3, есть средняя позиция, позво-
ляющая сохранять равновесие, устой-
чивость, как внутриличностную, так
и социальную. Если эта средняя ли-
ния, или ось толерантности, сдвига-
ется в одну или в другую сторону, рав-
новесие, симметричность фигуры на-
рушается. Как мы видим, человек и
общество находятся между полюсами
конфликта и мира, гармонии. В своем
историческом развитии человечество
постоянно пытается выбирать лучшее,
действовать эффективнее, более ра-
ционально, но неизменно сдвигает
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фокус своего внимания то влево, то вправо. «Мы верим, что и
человечество, и научное мышление неизбежно придут к откры-
тию, что не только конфликт является универсальным двигате-
лем эволюции, не только борьба за существование выступает как
монопольная сила отмирания старых и появления новых видов на
нашей планете», — пишет А. Г. Асмолов [8, с. 3]. Взаимная помощь
в мире людей и животных также является фактором эволюции.

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПРЕДМЕТА И ЗАДАЧ

КОНФЛИКТОЛОГИИ

Проблема конфликта, на наш взгляд, является одной из тех,
что связывают в узел многие сложности нашей жизни, все труд-
носплетения нашего прошлого, настоящего и будущего. Если по-
смотреть внимательнее, то станет ясно, что все существующие в
нашем обществе проблемы не только, да и не столько экономи-
ческие, сколько психологические. Сегодня, когда конфликты иг-
рают столь важную роль в жизни как отдельного человека, так и
человечества в целом, необходимо знать закономерности их воз-
никновения, развития и разрешения. В ответ на эту потребность
появилась конфликтология, и возникла она на стыке таких дис-
циплин, как социология и психология.

Конфликтология изучает конфликт: закономерности его воз-
никновения и развития, способы разрешения, методы регулирова-
ния и профилактики.

Профилактика конфликтов предполагает обретение конфлик-
тологической грамотности, повышение эффективности общения,
а также изменение социальных установок и норм, мешающих или
просто не способствующих жизни в мире с собой и другими.

Перспективу конфликтологических исследований современная
отечественная наука видит в раскрытии универсальности кон-
фликта как явления, выявления его характеристик и особенностей,
типичных для различных аспектов жизни.

В нашей стране конфликтология, являющаяся одновременно
дисциплиной теоретической и практической, нацелена на ре-
шение задач, имеющих фундаментальный и прикладной харак-
тер. К их числу относятся:

исследование конфликтов и развитие на этой основе теорий;
создание системы конфликтологического образования в стране;
популяризация конфликтологических знаний в обществе;
организация системы практической работы конфликтологов по

прогнозированию, предупреждению и урегулированию конф-
ликтов.

Появление в нашей стране конфликтологии как самостоятель-
ной научной дисциплины, возможно, и является своеобразным
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ответом на объективно сложившуюся конфликтогенную ситуацию,
когда конфликты стали буквально захлестывать, создавая во всех
сферах нашей жизни все новые и новые проблемы. Сначала кон-
фликтология появилась как область прикладных исследований, как
сфера деятельности конфликтологов, специалистов по решению
важных практических задач: вести переговоры, разрешать назрев-
шие в обществе проблемы, управлять взаимодействием людей и
т.д. Вскоре стало ясно, что знание основ конфликтологии необхо-
димо каждому независимо от возраста и положения. Сегодня спе-
циалисты отлично понимают, что стихийное обучение поведе-
нию в конфликте и «домашним» способам разрешения конф-
ликтов, которое осуществляют родители, часто только усложня-
ет жизнь. Современному человеку необходимо быть грамотным, и
это ни у кого не вызывает сомнений, но то, что необходимо к
тому же быть конфликтологически грамотным, предстоит еще по-
нять.

Конфликтология изучает конфликты и ищет способы их разре-
шения и урегулирования, ставя вопросы чисто практические:

как вести себя в ходе конфликта, чтобы снизить его накал и
сделать связанные с ним переживания менее болезненными;

как завершать конфликт с наименьшими потерями для сто-
рон;

как предупредить конфликт, грозящий здоровью и жизни лю-
дей, готовый погубить мир и добрые отношения между людьми;
как предупредить затягивание нас в бесконечные интриги, ссоры
и беспощадные баталии.

Конфликтология сегодня занимается конфликтами, возникаю-
щими только в сфере человеческих отношений, в социальном взаи-
модействии. Она исследует конфликты в различных сферах жизни:
деловой, профессиональной, бытовой, социальной; изучает кон-
фликты различных уровней, их природу и динамику — возникно-
вение, развитие и завершение; разрабатывает методы и способы
разрешения и предупреждения конфликтов.

Конфликт как явление психологическое и социальное явля-
ется объектом изучения конфликтологии, хотя в ее сферу пыта-
ются иногда привлечь не только конфликты человеческого пла-
на. Так, например, есть попытки включения в сферу конфликто-
логии зооконфликтов (конфликтов среди животных). Безуслов-
но, мы хорошо знаем, как интересно бывает наблюдать за отно-
шениями животных, в частности собак, кошек, обезьян и др., и
мы находим черты, напоминающие социальные взаимодействия
человека. Однако специфика социальной организации человека,
его психики не позволяет механически переносить эти модели
на животных. Возможно, в будущем будут найдены какие-то под-
ходы к изучению общих конфликтологических закономерностей.
Успешность такого изучения и работы с конфликтами во мно-
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гом определяется качеством наших теоретических знаний и ис-
пользуемых методов.

Представляется, что сущность конфликта заключается не
столько в возникновении противоречий или столкновении инте-
ресов, сколько в способе их осознания и разрешения, в системе
противодействий в социальном взаимодействии. Всевозможные
противоречия возникают везде и всегда, но только незначитель-
ная часть их становится конфликтом. Интересы и взгляды также
могут расходиться и даже сталкиваться, но не превращаться в
конфликт. Суть конфликта в способе взаимодействия, осознания
и в формировании отношения, т.е. в формах противодействий
людей.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Соберите пословицы и поговорки, в которых присутствует прямо
противоположное отношение к конфликту, например:

«Худой мир лучше доброй ссоры» — «Война — бог всего»;
«В споре рождается истина» — «Из двух спорящих один — подлец, а

другой — дурак» и т.д.
Проанализируйте собранный группой материал и обсудите, чем объяс-

нить такие противоречия, которые доносит до нас народная мудрость.
2. Вспомните мифы, притчи, сказки, в которых есть конфликт. Мож-

но вспомнить самые популярные сказки («Колобок», «Красная Шапоч-
ка», «Репка», «Теремок» и т.д.) и посмотреть на поведение героев с
точки зрения конфликта и толерантности.

3. Почему появлению конфликтологии как науки предшествовал столь
длительный период исторического развития?

4. Изобразите схематически или нарисуйте развитие идей конфликто-
логии в рамках философии. Отобразите развитие идей на донаучном этапе.

5. Какие отрасли конфликтологии являются сегодня наиболее важны-
ми для дальнейшего развития нашего общества?

6. Попытайтесь наметить конфликтологические задачи, необходимые,
с вашей точки зрения, современному учителю и воспитателю.

7. Какова роль конфликтов в отечественной и мировой истории (рас-
смотрите аргументированно)?

8. Как вам кажется, чему из сферы конфликтов необходимо обучать в
первую очередь детей?

9. Как вы понимаете, что такое рефлексия и для чего она нужна?
10. Для чего вам лично нужно знание конфликтологии? Чему бы вы

хотели научиться?

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение конфликтологии (цели, задачи, предмет науки).
2. Какие задачи ставит перед собой на данном этапе развития отече-

ственная конфликтология?
3. Охарактеризуйте основные задачи конфликтологии, особенно не-

обходимые учителю.
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4. С чем связано и чем обусловлено появление конфликтологии как
науки в нашей стране?

5. Перечислите основные этапы развития конфликтологии и кратко
охарактеризуйте их.

6. Как изменился облик наук, связанных с конфликтом? Появились ли
новые стыки дисциплин? Чего еще можно ожидать в ближайшее время?

7. Покажите роль социологической конфликтологии и психологии
конфликта в развитии данной науки.

8. Изобразите схематически развитие идей конфликта в рамках пси-
хологии и социологии.

9. Что такое в вашем представлении конфликт и толерантность? При-
ведите пример из собственного опыта, иллюстрирующий эти явления.

Раздел 2

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

Осознание взаимозависимости людей на планете требует изме-
нения сложившихся отношений. Уважение прав другого человека
(в том числе права быть иным), осознание важности сохранения
этого разнообразия и возможности жить вместе, не нанося друг
другу ущерба, — все это связывают сегодня с понятием «толерант-
ность». В последние десятилетия этот термин стал международ-
ным. Суть толерантности заключается в признании похожести и
одновременно непохожести людей, их многообразия. Вред, при-
чиняемый другому, означает вред для всех и для самого себя.

В журнале «Век толерантности» было опубликовано стихотво-
рение Бориса Заходера, которое очень метко было переименова-
но в «Чутье толерантности».

Я собака — всего лишь собака!
В голове у меня — пустота,
Но другую собаку, однако,
Никогда не приму за кота!
Не нужны ни условные знаки,
Ни слова — потому что чутьем
Брата кровного в каждой собаке
Мы и так за версту узнаем!
Ни порода, ни масть, ни размеры
С толку нас никогда не собьют:
Даже крошечные тойтерьеры
В сенбернарах своих признают...
Мы вступаем и в драки, и в браки,
Неизменную веру храня:
Что бы ни было — все мы собаки,
Все мы братья,
Все мы родня.
Вы же, умные, вашего брата
Распознать не способны никак...
Сразу видно — чутье слабовато.
В этом вам далеко до собак.
Если брат ваш — не вашей масти,
Разве в этом он виноват?
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Вы же рвете его на части,
Словно он вам уже и не брат.

Сосуществование с людьми другой «масти», других убежде-
ний, имеющих иные традиции и нормы, — это толерантность к
другому, иному, не такому, как я сам. Толерантность может по-
мочь каждому и всем вместе чувствовать себя более уверенно и
устойчиво в этом изменчивом мире. При этом, лучше понимая
другого, мы лучше понимаем себя. Явление социальной рефлек-
сии, т. е. понимания себя через другого, позволяет человеку от-
крывать в себе новые грани и новые возможности. Толерантность
в обществе способствует внутренней устойчивости общества и
каждого человека, создает условия для самораскрытия и само-
развития. Толерантность — взаимодействие разных культур, рас,
наций, этносов и т.д., многообразие людей и вместе с тем при-
надлежность к общей группе — человечеству. Толерантность важ-
на как форма сосуществования и существования.

ОСНОВНЫЕ СМЫСЛЫ ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

В русском языке существуют два слова со сходным значением —
«толерантность» и «терпимость». Термин «толерантность» сначала
укоренился в медицине, где он означает «отсутствие или ослабле-
ние реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в ре-
зультате снижения чувствительности к его воздействию». Отсюда
такие словосочетания, как толерантность к никотину, алкоголю,
наркотику. Иными словами, человек, начинающий регулярно по-
треблять алкоголь, снижает чувствительность, нарушает собствен-
ные реакции. При этом организм, подверженный негативному вли-
янию, будучи не способным это контролировать, незаметно раз-
рушается.

Слово «терпимость», употребляемое довольно часто в обыден-
ной речи, означает «способность, умение терпеть, мириться с
чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других лю-
дей». Слово «терпимость» часто ассоциируется с пассивным при-
нятием окружающей реальности, непротивлением злу, со спо-
собностью «подставить вторую щеку». Когда же мы говорим о то-
лерантности, толерантных установках, напротив, речь идет об
активной жизненной позиции, предполагающей формирование
самосознания, ответственности, защиту прав любого человека, и
своих прав не в последнюю очередь. Здесь позиция: «сделай так,
чтобы не пришлось подставлять даже первую щеку», «уважай дру-
гого, умея уважать себя».

В зависимости от контекста толерантность наполняется особым,
специфическим смыслом. В этическом плане подчеркивается цен-
ность различных достоинств (в том числе отличающих одного че-
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ловека от другого) и добродетелей человека, необходимых для
сохранения единства в многообразии.

В разных языках в зависимости от исторического опыта наро-
дов толерантность имеет различные смысловые оттенки [9, с. 7], в
большинстве связанные с мирным сосуществованием и развити-
ем общественных отношений. В английском языке толерантность —
«готовность и способность без протеста воспринимать личность
или вещь»; во французском — «уважение свободы другого, его
образа мысли»; в арабском — «мягкость, сострадание, терпение»;
в персидском — «готовность к примирению»; в китайском языке
быть толерантным значит «проявлять великодушие в отношении
других».

Толерантность — готовность к принятию иных логик и взгля-
дов, право на отличия, непохожесть, инаковость.

Термин «толерантность» (от лат. tolerantia — терпение, терпе-
ливость, устойчивость, выносливость, терпимость к чужому, чу-
жеродному) появился в Европе в XVI в., и именно в этот период
начинается его обсуждение в работах философов в связи с рели-
гиозной терпимостью.

Идея толерантности является одной из основополагающих цен-
ностей европейской культуры. На протяжении многих веков евро-
пейские мыслители разрабатывали различные аспекты толерант-
ности. Ее первой исторической формой было стремление к свобо-
де мысли и вероисповедания. Принципы разграничения полити-
ческой и духовной власти с позиции уважения свободы человека
были разработаны еще в трудах Д. Локка. Значение его философии
состоит в том, что он разграничил сферы деятельности государ-
ства и церкви и провозгласил принцип свободы воли человека в
качестве основы религиозной толерантности. Спасение души ни-
коим образом не зависит от деятельности церкви, которая не долж-
на действовать силой. Согласно Локку, толерантность с полити-
ческой точки зрения важна для разграничения государства и церк-
ви, а с нравственной — важна идея, что принуждение в религи-
озной сфере противоречит цели спасения души.

В политическом плане сегодня толерантность — готовность
власти допускать инакомыслие в обществе и даже в своих рядах,
разрешать в рамках конституции деятельность оппозиции, спо-
собность достойно признать свое поражение в политической борь-
бе, принимать политический плюрализм как проявление разно-
образия в государстве.

Майкл Уолцер, профессор Гарвардского университета, видит
в толерантности разные аспекты [87, с. 27]:

1) отстраненно-смиренное отношение к различиям во имя со-
хранения мира;

2) милостивое равнодушие к различиям («Пусть расцветают
все цветы»);
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3) принципиальное признание того, что и «другие» обладаю-
правами, даже если их способ пользования этими правами вызы-
вает неприязнь;

4) открытость в отношении других, любознательность, уваже-
ние, желание прислушиваться и учиться;

5) восторженное одобрение различий (они воспринимаются
как культурная ипостась многообразия творений Божьих);

6) одобрение функциональное, предоставляющее любому муж-
чине и любой женщине всю полноту свободы выбора, ибо имен-
но свобода выбора составляет смысл их автономии.

Для понимания психологической сущности толерантности в1

современных условиях необходимо представление о внутренней
стабильности систем при изменениях внешних. Человек как жи-
вая система существенно отличается от других систем такой осо-
бенностью, как устойчивость, т.е. способностью в одно и то,же
время активно сохранять свою организацию и развиваться. Такая
устойчивость для личности определяется как относительная не-
зависимость от внешних воздействий и перемен, что не исклю-
чает развития личности. Устойчивость имеет активный характер,
т. е. активность системы подразумевает поддержание достигнутых
ею состояний в ходе развития и сохранение самого процесса раз-
вития.

Толерантность — это фактор, стабилизирующий систему (лич-
ность, общество) изнутри. Толерантность личности связана с ус-
тойчивостью к внешним воздействиям и с внутренней устойчи-
востью. Представьте себе, что кто-то в метро вас неожиданно рез-
ко толкнул. Если это ситуация обычная, вы не ожидаете никакой
опасности, не ждете подвоха, да еще у вас нормальное состояние
и настроение, тогда достаточно услышать слова извинения — и
все в порядке, конфликта нет. Если же ситуация иная, например,
вы слышали о том, что в метро воришки выхватывают сумочки,
то в этом случае реакция может быть резко негативной и страх
может дестабилизировать вас. Причем один человек может остол-
бенеть, онеметь, а другой — кинуться с кулаками на обидчика.
Толерантность в этом случае способствует сохранению внутрен-
ней устойчивости. Выработанная толерантность к стрессовым си-
туациям позволит вам не бежать в страхе и не бороться, а сначала
понять, в чем дело, а потом уже действовать. Конечно, пример
этот чрезвычайно упрощенный, но, надеюсь, дает возможность
понять, как работает толерантность в качестве стабилизирующего
фактора.

Толерантность — это и социальный фактор, направляющий
межличностные отношения в обществе к сотрудничеству, связы-
вающий индивидов между собой, а также с традициями, норма-
ми, культурой и т.д. Предположим, оказавшись в какой-то стра-
не, имеющей совсем иные традиции, непривычные вам, вы мо-
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дете попадать в конфликтные ситуации, сами того не желая. Раз-
личия в социальных нормах также могут стать поводом для кон-
фликта. Например, многочисленные русские, приехавшие из быв-
ших советских республик, отличаются от живущих в России свои-
ми обычаями, традициями, что часто вызывает непонимание мест-
ных жителей, а иногда и откровенно агрессивные реакции. В этом
случае толерантность помогает осуществлять саморегуляцию, со-
храняя внутреннюю устойчивость и внешнюю терпимость к ина-
ковости.

Толерантность как результат развития и саморазвития — соб-
ственный выбор и позиция, способствующие принятию другого и
сохранению внутреннего равновесия системы (индивида, обще-
ства). В связи с этим выделяются д в а в и д а т о л е р а н т н о с т и :

внешняя толерантность (к другим) — убеждение, что другие
люди могут иметь свою позицию, способны видеть вещи с иных
(разных) точек зрения, учитывать разные аспекты и аргументы;
внешняя толерантность как социальное качество характеризует
культуру отношений в обществе, построенную на важных прин-
ципах, таких, как отказ от насилия, принятие другого, подчине-
ние законам, а не воле властелина или большинства и т.д.;

внутренняя толерантность (внутренняя устойчивость) — спо-
собность сохранять равновесие к различным неожиданным ситуа-
циям: к конфликтам, неопределенности, риску, стрессу; способ-
ность принимать решения и действовать в этих условиях, даже
если не известны все факты и возможные последствия.

Люди, поддаваясь внешнему и внутреннему воздействию (уп-
равлению), различаются по уровню устойчивости своих реакций
и поведению. Устойчивость эта зависит как от воздействий окру-
жающей среды, так и от внутренней структуры системы.

Толерантность как фактор устойчивости системы, который
может быть рассмотрен как ценность, установка и личностное
качество, играет немаловажную роль.

Эффективность поведения в конфликтной ситуации толерант-
ной личности в сравнении с интолерантной значительно выше.
Толерантная личность отличается психологической устойчиво-
стью (стрессоустойчивостью, конфликтоустойчивостью). Дальней-
шее применение концепций толерантности в различных сферах
бытия и познания весьма необходимо нам после десятилетий то-
талитарного режима. Способность самостоятельно действовать и
думать, ставить перед собой осознанные цели является одной из са-
мых нужных. Для того чтобы чувствовать себя хозяевами собствен-
ной судьбы, стремиться к успеху, к определенному уровню до-
стижений, необходимо осознавать и развивать самого себя, свою
внутреннюю устойчивость и быть одновременно толерантным к
другим. Все это, став частью нас, постепенно входя в нашу жизнь,
поможет многое изменить.
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КОНФЛИКТ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ТЕЗАУРУСЕ

ЧЕЛОВЕКА

Управляйте вашими обстоятельствами, и J
вы увидите закономерности.

И. П. Павлов

Начнем этот параграф с небольшой истории о древнегрече-
ском баснописце Эзопе. Однажды хозяин велел ему принести са-
мое лучшее, что есть на свете. Эзоп принес ему язык со словами,
что именно он позволяет выразить тончайшие нюансы мысли,
благороднейшие порывы человеческой души. В ответ на требова-
ние хозяина принести самое худшее из существующего в мире
Эзоп снова принес язык. Поскольку с его помощью можно лгать,
оскорблять, унижать и еще многое другое.

Тезаурус человека — все богатство, весь запас его знаний, опы-
та, определенным образом организованный в голове человека. Это
и сам запас, и определенная «карта», позволяющая отыскивать
нужное слово для того, чтобы свободно пользоваться им. Важно
обратить внимание на то, что тезаурус обеспечивает взаимодей-
ствие внутреннего мира человека с окружающей действительно-
стыд, при этом храня знания и о том, и о другом.

Важной частью тезауруса, его основой является наш язык, те]
слова и выражения, которые мы произносим, а также слышим и
воспринимаем. Благодаря тому наполнению, которое мы усваива-
ем и затем успешно используем, тезаурус будет оказывать влия-
ние на наше поведение, поступки, принимаемые решения. Если
схематически представить тезаурус как пространство с двумя край-
ними позициями — «конфликт» и «гармония, мир», где каждая
из частей наполнена соответствующим образом структурирован-
ной лексикой, то между ними будет узкая полоса — пространство
толерантности. Почему же узкая? Прежде всего потому, что мы
еще мало об этом думаем, не акцентируем на этом внимание, а
значит, проскакиваем мимо очень важных вещей.

Язык — знаковая система, с помощью которой мы обозначаем
все существующие внешние предметы, события и явления. Имен-
но язык позволяет, обозначив некий предмет словом «стол», в
последующем, воспринимая слово, воссоздавать в своем созна-
нии образ стола, отождествлять его с реальным столом и переда-
вать свое знание другим с помощью этого знака — «стол». И если
в нашем общем тезаурусе, например русского языка, имеется бо-
лее или менее четкая система, она всем владеющим данным язы-
ком обеспечивает понимание. Ее отсутствие приводит к непони-
манию, потере общих смыслов. Вот почему ученые очень часто
подолгу бьются над определением научных понятий, стремясь уточ-
нить вкладываемые в них смыслы.
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Язык и устройство
Яашего тезауруса (его
структура) влияют на
восприятие окружаю-
щего мира, на его ка-
тегоризацию, в том чис-
ле влияют и на воспри-
ятие конфликтов. Поня-
тия «конфликт» и «то-
лерантность» являются
для нашего тезауруса
пока не очень четкими,
за последние годы ин-
терес к ним постоянно
растет, они уточняют-
ся и развиваются, но
отношения к ним мы
еще не выработали. Ясно
одно —- каждое из них
обозначает определенную категорию, или, можно сказать, явля-
ется категориальным. Понять, какова роль таких понятий, какое
влияние они оказывают на восприятие и оценку соответствующих
явлений, мы попытаемся с помощью примеров.

Начнем с простого примера категоризации. Как известно, в
раннем возрасте ребенок осваивает содержание утверждений вида:
кукла, кубики, мячик — все это игрушки; медведь, лиса, заяц —
это звери; чашка и стакан — посуда; карандаш, мел, ручка — это
то, чем пишут; мама, папа, учительница — взрослые. Такие груп-
пы обычно называют категориями. Объединяя объекты (и их име-
на) в подобные группы на основе своих знаний о мире, ребенок
получает возможность эти знания структурировать, учится обоб-
щать и строить свой тезаурус. Соответственно акт отнесения слова
(объекта) к группе называется актом категоризации. Накопление
знаний у ребенка сопровождается постоянными попытками кате-
горизации, что проявляется, в частности, в классических «дет-
ских» вопросах: «Почему ты говоришь, что мы купили овощи и
укроп? Разве укроп не овощ?», «Канистра — это такой бидон?»,
«Сливки — это слитое молоко?», «Ослик — это маленькая лошадь?»

Зачастую сами категории тезауруса и система символов опреде-
ляют наше отношение к поступающей информации в большей сте-
пени, чем само реальное окружение. Проблема категоризации вос-
ходит к известной формулировке Уорфа о членении мира на кате-
гории: «Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и
типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самооче-
видны» [88, с. 174]. Впоследствии наличие или отсутствие в языке
слова для наименования некоторого смысла влияет на восприятие.
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Иногда говорят, что символ содержит в свернутом виде про-]
грамму, закон поведения человека. В самом деле, мы же с детства1

помним: «Это стул — на нем сидят», «Это стол — за ним едят...»!
Взаимодействуя с материальными предметами, рука ребенка по-]
вторяет прадедовские жесты и таким образом овладевает соци-1
альным значением этих предметов. Однако такой материализован-]
ный опыт приобретается ребенком только в предметном общении
со взрослыми, а обобщенные данные опыта становятся частью
его тезауруса. Разные реакции разных людей и в разных ситуациях:
складываются в единую структуру только благодаря тому, что все;
люди подходят к этому классу объектов так, как будто последний,
имеет определенные устойчивые свойства. К любому объекту мы:
подходим с определенными ожиданиями. На стул мы садимся в;
уверенности, что он не взлетит в воздух, — это не вертолет, Hd
дельтаплан и т.д. Такая уверенность относится не только к уже]
знакомому нам стулу, но к любому стулу вообще, поскольку дан-1
ный символ (слово) объединил целый класс предметов в одну!
категорию, а ей предписаны в сознании определенные свойства.;
«Предмет или вещь в сознании человека есть единица, часть су-
щего, все то, что обладает совокупностью свойств, занимает объем!
в пространстве и находится в отношении с другими единицами;
сущего», — отмечает В. С. Мухина [65, с. 12]. Человек научился не|
только создавать предметы, использовать их и сохранять, но он
создал параллельный мир в своем сознании. Тезаурус, куда он!
ввел не только сами эти предметы и взаимосвязи между ними, но
и свое отношение к ним, через систему языка и его категорий
может исследоваться.

Категоризация начинается с того, что люди разделяют весь свой!
опыт на сходные и различающиеся части: «то — не то», а затем)
обозначают сходные общим символом. С помощью последнего опыт,
собственного поведения передается другим людям. Отсюда и по-
нимание значения как единства обобщения и общения. Поясним
примером. В лесу ребенок заметил яркие бусинки на кустах и по-)
тянулся к ним, но его одернули; «Нельзя, это волчьи ягоды». Дан-]
ным термином жители обозначают несколько десятков сортов
растений, которые объединяет то, что с ними обращаются, как
будто все они содержат сходные (ядовитые) вещества.

Слово «конфликт», смею утверждать, в нашем тезаурусе явля-!
ется категориальным, а вот что стоит за ним, какие связи начина-
ют активизироваться, какое отношение к данному явлению, какие
ассоциации всплывают, когда мы его произносим, и т.д. — все это
связано еще и с нашим опытом. На детской площадке в песочнице
ребенок заметил у играющего рядом ребенка красивую игрушку и
тут же взял ее. Сосед попробовал ее вернуть, но не вышло, тогда
он заплакал и пошел к своей маме, — дескать, помоги мне. В ответ
на это мама говорит: «Чего ревешь? Дай сдачи». Вот первый опыт
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^ведения в конфликте, который сигнализирует ребенку о том,
что он действует не так, а надо уметь «постоять за себя», «дать
сдачи», «наказать обидчика» и т.д. Мы не будем пока оценивать
Мамины реакции и собственно сам конфликт, важно заметить, как
ребенок, не зная еще и такого слова — «конфликт», учится вести себя
и конфликтных ситуациях, а обучаясь, обобщает и категоризирует.

Если в культуре демонстрируются образцы силы как положи-
тельные, т.е. «быть сильным* означает «быть на уровне», то цен-
ность силы возрастает, причем иногда и непомерно. Тогда появ-
ляется мечта о «сильной власти», «сильном руководителе», о «силь-
ной личности» и т.д. Эти стереотипы неявно означают примене-
ние силы, а человек, стремясь к соответствию своего поведения
распространенным культурным образцам, будет использовать си-
ловые методы. В.Лефевр, подчеркивая культурное, нормативное
происхождение этого явления, называет его «ритуальной агрес-
сивностью» [53, с. 67]. Явление такой ритуальной агрессивности
сейчас можно наблюдать довольно часто в форме вербальной аг-
рессии в молодежных сообществах, где сквернословие и ругань
выполняют роль весьма негативного ритуала, который совсем не
так уж безопасен для нашего сознания.

Возвращаясь к тезаурусу, следует сказать, что категоризация
позволяет человеку ориентироваться в бесконечно разнообразном
мире. Человек объединяет различные, но функционально сход-
ные объекты, помещая их в собственный тезаурус. Этот процесс
абстрагирования и вербального опосредования составляет основу
психологического понимания «значения» и является важной со-
ставляющей тезауруса. А теперь воспользуемся примером из рабо-
ты В.Б.Ольшанского [69, с. 87]. Попробуйте сгруппировать попар-
но четыре слова — «поцелуй», «соловей», «таракан», «кашель».
Наверное, кто-то объединит первое слово с четвертым, посколь-
ку речь идет о действиях, а второе с третьим — обозначаются
живые существа. Другие же с тараканом объединят кашель, а с
соловьем — поцелуй. В первом случае в основу группировки поло-
жена близость денотатов (означаемых), или предметного значе-
ния этих слов. В основе же другой группировки лежит близость
коинотатов (означающих): поцелуй и соловей связаны с чем-то
приятным, а таракан и кашель вызывают чувство брезгливости.
Насколько важен другой аспект, судите сами. Слова «аромат», «за-
пах», «вонь» имеют одно и то же предметное значение, но эмо-
ционально воспринимаются по-разному. Аналогично про женщи-
ну можно сказать, что она «пожилая» или «старуха», она «весе-
лая» или «легкомысленная». Чувствуете разницу? Говоря о мужчи-
не, что он «планирует» свои расходы или их «калькулирует», мы
самим использованием слов вносим оценочный элемент. Одно дело
сказать о человеке, что он экономный, другое — жадный, скаред-
ный, жмот.
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Психика предполагает обобщение и классификацию не тольк
понятийного, но и чувственного, аффективного характера. Сле
довательно, дети, обучаясь логике понятий, усваивают и «логик;
чувств» и «систему оценок». Помните «Что такое хорошо и чт>
такое плохо?» В.Маяковского, еще крохами люди учатся оцени}
вать и обобщать свои оценки. «Культура — явление коллективное!
исторически обусловленное, сконцентрированное прежде всего в
знаково-символической форме» [65, с. И].

Если в тезаурусе заложено «конфликт -— это плохо», то и катеЛ
горизировать воспринимаемые события человек будет соответствую!
щим образом; если же, напротив, «конфликт — это хорошо», та
соответственно будут восприниматься вновь поступающая инфор-
мация и события. Как показано на рис. 5, восприятие информа-
ции интолерантным, или категоричным, субъектом будет COOTJ
ветствовать зоне 1 — «желательно», а вся остальная информация
оказывается отброшенной, игнорируется. Толерантность расши4
ряет сферу, включая восприятие информации нежелательной jl
допустимой. Следовательно, позиция толерантности создает возт|
можности для дополнительных выборов, открывая путь к гибко-]
сти, «безоценочным» суждениям и адекватности восприятия. ТоТ
лерантность позволяет воспринимать нечто как факт, кеобязатель!
но приклеивать к нему ярлык.

Если задуматься об этом серьезно, язык (слово) как важная
составляющая нашего тезауруса — мощное средство. Именно сло |
во «иногда лечит, а иногда калечит». Порождая злобу, ненависть}
вражду, слово становится конфликтогеном, т.е. источником кон-Т
фликта. Таких слов, к сожалению, в нашей речи довольно много]
и порой мы просто их не замечаем. При этом в конфликтологии

появилось даже понятие «конфликтогенный экстремизм», вполне
лриложимое и к языку.

Конфликтогенный экстремизм языка проявляется, например,
Б том, что у нас в памяти хранится больший запас «ругательной
лексики», нежели «ласкательной», значительно больше «реперту-
ар» отрицательных оценок, чем положительных. Как отмечается в
исследовании Н.А.Лукьяновой, в нашем словаре гораздо больше
с Лов, выражающих негативные эмоциональные оценки: неодоб-
рение, насмешка, порицание, пренебрежение, осуждение, пре-
зрение, отвращение, омерзение, недовольство, возмущение, не-
годование, сарказм и т.д. Они составили достаточно длинный спи-
сок, а перечень положительных оценок оказался гораздо короче:
одобрение, поощрение, ласка, удовольствие, восторг, восхище-
ние [56, с. 49].

Аналогичную работу мы провели в студенческой группе, пред-
ложив в течение трех минут вспомнить и записать все добрые,
ласковые слова, которые они говорят обычно своим близким (роди-
телям, друзьям, любимым). Мы получили списки, включающие
от 3 до П слов, причем следует сказать, что многие из них повто-
рялись и были достаточно шаблонными (кисонька, лапочка, лас-
точка, заинька). В следующие три минуты надо было записать все
бранные слова, ругательства, которые студенты используют в речи.
Списки оказались длиннее предыдущих более чем в два раза. Один
студент успел записать за три минуты 22 таких слова — какое
разнообразие и виртуозность импровизации! Студентам было пред-
ложено сравнить собственные данные по двум спискам и дать их
интерпретацию. Они очень живо обсуждали результаты экспери-
мента и пришли к выводу, что этот репертуар явно сказывается
на их общении, затрудняя подбор ласковых и хороших слов.

Если для вас конфликт — только спор, драка, сражение, вой-
на, сопротивление, противостояние и отсутствует связь с миром,
согласием, гармонией, а также с консенсусом, толерантностью,
то и новая информация о конфликтах и они сами будут воспри-
ниматься более плоско, однобоко и часто негативно. Представьте
себе, что всю поступающую информацию вам надо разделить по
принципу черный или белый, хороший или плохой. Все, что не
попадает в тот и другой класс, отбрасывается. А если добавить еще
одну категорию, обозначив ее, например, словом «нейтральный»?
Тогда все, не попавшее в первые две категории, будет отнесено к
третьей. Когда в тезаурусе появляются новые связи и категории,
то появляются и иные возможности для принятия решений, но-
вые выборы, расширяющие наши внутренние возможности. Сле-
довательно, толерантность как золотая середина необходима нам
хотя бы для того, чтобы не впадать в крайности, как иная точка
отсчета, как расширение выборов в ситуации конфликтного взаи-
модействия.
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Субъектный тезаурус, или весь запас знаний и опыта каждогя
человека, имеет структуру (форму) и содержание. Выбирая что-та
из окружающего мира, присваивая социальный опыт, мы стре-J
мимся упорядочить его внутри себя. Систематизируя содержатель!
но, мы строим в тезаурусе определенные конфигурации, обеспе-
чивающие нам впоследствии доступ к необходимым данным. В р я
зультате получается так, что можно от содержания идти к форме;
а можно, наоборот, идти от формы, или структуры, тезауруса к)
содержанию. Для пояснения этого воспользуемся примером изве I
стного отечественного лингвиста Л. С. Щербы. Возьмем его знаме-1
нитую фразу: «Глокая куздра штеко буданула бокра и кудрячит
бокренка». Думаю, что почти каждый, прочитав эту фразу, пред!
ставил себе красивую корову, которая толкнула своего мужа ш
ласкает теленка. Так или приблизительно так мы от структуры)
(формы) перешли к содержательному ее наполнению. Вся фраза
составлена из квазислов, слов, отсутствующих в нашем тезауру-1
се, но их форма и структура фразы, а следовательно, и местсГ
каждого элемента в тезаурусе позволяют нам понять смысл всей
фразы, приписав ей реальные смыслы. Аналогичным образом воз-
никают сленги, которыми пользуется молодежь. «Это круто», «этот
лох», «клево» говорите вы и не подозреваете, что это те же квази-;
слова, что и в «глокой куздре». Все это нам очень важно для пони-^
мания того, что происходит с нами в конфликтных ситуациях,;
как мы воспринимаем эту ситуацию и как иногда оказываемся
конфликтных ситуациях только благодаря структуре и конфигура-
циям нашего тезауруса.

Известно, что человек всегда стремился зафиксировать суще-]
ствующую в его голове систему — субъектный тезаурус, исполь-
зуя для этого различные способы. Одним из таких способов явля-
ется разработка самых разных словарей. Словари и их разнообраз-
ные формы ярко демонстрируют, как развивается наше знание,
как трансформируются в них категории, которыми мы обознача-
ем внешний мир и тем самым отражаем наш внутренний мир —j
наше сознание, влияющие, в свою очередь, на изменение внеш-
него мира посредством нашего общения.

Понятие «толерантность», уже достаточно широко использу-1
емое в отечественной и зарубежной философско-психологиче-
ской литературе, сегодня все чаще звучит в русском варианте
как «терпимость». Следует сказать, что, безусловно, эти терми-
ны не эквивалентны и расхождения в их смыслах усиливаются
семантическими связями и ассоциациями каждого из этих поня^
тий в разных языках. Так, русское слово «терпимость» в отличие
от его европейского аналога имеет, скорее, негативный оттенок
и в числе ассоциаций содержит такие, как «терпеть наглость»,]
«терпеть позор», «терпеть надругательства», «потерпеть пораже-
ние» и т.д.
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Возможно, именно это привело к тому, что сегодня подвер-
гается сомнению само значение толерантности для нас. Давайте
посмотрим, какова же роль толерантности в предупреждении кон-
фликтов и их профилактике, хотя следует предупредить, что до-
биться толерантности в одночасье невозможно. Ее придется про-
ращивать постепенно и, возможно, довольно долго. Важнее не
спорить о необходимости воспитания толерантности, а опреде-
лить, какие всходы может дать нам посеянное семя, понять,
каковы перспективы толерантности для каждого из нас и для
общества и каковы сегодня наши стартовые возможности для ее
развития.

Тезаурус человека влияет на восприятие окружающего мира, в
том числе и конфликтов.

• Категории тезауруса определяют наше отношение к поступа-
ющей информации в большей степени, чем само реальное окру-
жение.

• Слово как символ и элемент тезауруса содержит в свернутом
виде программу поведения человека.

• Структура тезауруса с выраженной полярностью порождает
категоричность суждений и оценок, нетерпимость к иному.

• Толерантность позволяет расширить наши выборы в кон-
фликтных ситуациях. .

• Толерантность как золотая середина влияет на принятие ре-
шений и сбалансированность динамической системы.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Обратитесь к материалам собранных сказок и мифов и подумайте
над толерантностью и конфликтностью в поведении героев этих сказок.

2. Запишите за одну минуту все реакции, которые приходят в голову
на агрессию (оскорбили, ударили, унизили) по отношению к вам. Что
будете делать в ответ на агрессию извне?

3. Запишите за одну минуту все ласковые слова, которые обычно вы
говорите своим близким в хорошие минуты. Затем дайте себе еще одну
минуту и запишите все грубые слова, ругательства, которыми вы пользу-
етесь, когда сильно сердитесь.

4. Подведите итог всем трем упражнениям — «нуждаюсь в развитии
толерантности» или «не нуждаюсь, но хочу». Это ответ самому себе. Если
сумеете, попытайтесь объяснить, для чего нам необходима толерант-
ность (приведите веские аргументы), словно перед вами собеседник, упор-
но не соглашающийся с вашей позицией.

5. Обратитесь к практикуму и протестируйте свой тезаурус.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое тезаурус?
2. Как вы понимаете выражение «конфликтогенный экстремизм

языка»?
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3. Раскройте с помощью своих примеров понятие «категоризация».
4. Что такое толерантность и интолерантность?
5. Проиллюстрируйте примерами из вашей жизни толерантность и

интолерантность.
6. Какие виды толерантности выделяют? Поясните примерами.
7. Изобразите схематически поле понятий «конфликт» и «толерант-Ц

ность». Расположите вышестоящие и нижестоящие понятия, а также одно-
уровневые так, как это существует в вашем собственном тезаурусе.

8. Проанализируйте конфликтогенную лексику в вашем тезаурусе.
Раздел 3

КОНФЛИКТ: ЕГО СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТА

Понятие «конфликт» является одновременно научным и обы-
денным. В обыденной речи оно используется в различных контек-
стах и даже метафорически. Говорят, например, о конфликте
взглядов, цветовых сочетаний, о конфликте поэзии и прозы жиз-
ни и т.д. В науке оно применяется также широко, получая в раз-
личных сферах разнообразные толкования и трактовки.

Термин «конфликт» произошел от латинского conftictus, что
означает буквально «столкновение, серьезное разногласие, спор».
Как показывает анализ специальной литературы, понятие «конф-
ликт», несмотря на его широкое распространение и актуальность,
не имеет четкого и более или менее универсального определения.

В русском языке понятие «конфликт» появилось только в кон-
це XIX в. В «Толковом словаре живого великорусского языка» Вла-
димира Даля его еще нет, а «Толковый словарь русского языка»
С.И.Ожегова приводит это слово, поясняя множеством приме-
ров. Это свидетельствует о том, как за сравнительно короткое в
историческом масштабе время сильно расширилась сфера его
применения, а одновременно изменилось и понимание самого яв-
ления.

«Энциклопедический словарь» определяет конфликт как столк-
новение сторон, мнений, сил. «Философский словарь» толкует его
как предельный случай обострения противоречий. «Психологиче-
ский словарь» рассматривает конфликт как столкновение проти-
воположно направленных сил, несовместимых друг с другом тен-
денций в сознании отдельного индивида, в межличностных отно-
шениях или между группами людей, что сопровождается обычно
острыми отрицательными эмоциональными переживаниями.

Как показывает практика тренинговой работы, конфликт часто
ассоциируется с негативными эмоциями и такими состояниями,
как напряжение, беспокойство, зависть, ревность, враждебность,
обида, досада, боль, травма, стресс, апатия, ярость, гнев и т.д.
Но иногда встречаются высказывания, которые звучат просто
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странно: «Я не знаю, что такое конфликт»; «У меня не бывает
конфликтов даже тогда, когда я ругаюсь», «когда я ругаюсь даже
матом». Есть случаи, когда люди признаются: «Даже подраться могу,
а конфликта нет». Очевидно, очень многое зависит от нашего от-
ношения к этому явлению, от его восприятия.

Несмотря на то что конфликт стал уже объектом изучения от-
дельной дисциплины, отношение к нему в обществе в целом меня-
ется не так быстро. Одни люди стремятся избежать конфликта лю- •
быми способами, другие доказывают, что в их жизни конфликтов
нет, третьи считают, что ругаться, драться с кем-то — это еще не
конфликт. Давайте попробуем разобраться во всем по порядку. Нач-
нем с самого термина «конфликт» и попытаемся понять, с чем он
связан в нашем сознании, с какими понятиями ассоциируется.

Семантическое поле данного понятия включает такие слова, как
«скандал», «вражда», «борьба», «драка», «война», «вооруженный
конфликт», «единоборство», «столкновение», «соперничество»,
«соревнование», «конкуренция», «диспут» и т.д. Однако в него
включены и такие слова, как «мир», «согласие», «соглашение»,
«компромисс», «консенсус», «кооперация» и т.д. Да и действи-
тельно, ведь не бывает войн без мира, рано или поздно война
завершается и наступает мир; борьба или вражда всегда кончается
хоть каким-то соглашением; споры, разногласия приходят к кон-
сенсусу или компромиссу.

Анализ семантического поля понятия «конфликт» четко пока-
зывает, как взаимосвязаны «война и мир», «конфликт и коррект-
ные отношения», «конфликт и обмен мнениями» и т.д. Вместе с
тем совершенно очевидно, что они всё также бесконечно далеки
друг от друга, потому что реальный мир или тот, который мы
видим по телевидению, выглядит и сегодня не столь мирно, ус-
тойчиво и корректно, как нам хотелось бы. На наших глазах ру-
шатся башни «Близнецы» в Нью-Йорке, террористы захватывают
автобус с пассажирами, сбежавшие солдаты расстреливают свое
начальство, две девочки прыгают с десятого этажа — и все это
конфликты, а точнее, последствия конфликтов. Именно потому,
что все это есть и не так просто уходит из нашей жизни, мы и
должны лучше их понимать.

Возвращаясь же к понятию «конфликт», нам показалось инте-
ресным и важным заглянуть в словари и тезаурусы на разных ев-
ропейских языках и понять, как развивается человеческое знание.
Глядя на эти зафиксированные в словарях изменения, прежде всего
можно сказать, что сегодня понятие «конфликт», углубляясь, рас-
ширяя свою сферу, все теснее связывается с «миром», «перегово-
рами», «разрешением», «управлением конфликтом».

В английском словаре Уэбстера понятие «конфликт» исходно
трактовалось как «драка, сражение, борьба», т.е. как физическое
противостояние сторон, как явление внешнее. Позже, в 1983 г., в

него было включено «резкое расхождение или противопоставле-
ние интересов, идей и т.п.». Мы видим изменение прежних ак-
центов, понимание того, что конфликт — это не только действия,
н о И идеи и их восприятие.

Западные ученые неоднократно предпринимали попытки упо-
рядочить разнообразие толкования конфликта, но к единому оп-
ределению прийти им так и не удалось. Это действительно непро-
сто, ведь наука постоянно развивается, движется. Здесь можно со-
слаться и на попытки наших отечественных авторов, которые также
тщетно ищут единое определение конфликта, устраивающее всех
или хотя бы большинство специалистов. Как отмечает Ф. Е. Васи-
люк, если задаться целью найти определение, которое не проти-
воречило бы ни одному из имеющихся взглядов на конфликт, то
оно звучало бы абсолютно бессодержательно: «конфликт — это
столкновение чего-то с чем-то» [21, с. 42]. В работе Н. В. Гришиной
отмечается, что анализ определений конфликта показывает: при
всей близости характеристик, или признаков, конфликта ни одно
из определений не может быть принято в качестве универсально-
го [27, с. 14].

Среди имеющихся определений конфликта можно выделить
д в а о с н о в н ы х п о д х о д а . Обобщенный (широкий), или
конфликтологический, подход рассматривает конфликт как любое
столкновение противоположных сторон, сил и т.д. Тогда о конф-
ликте можно говорить как о явлении не только живой, но и не-
живой природы. В таком случае падение камня на землю, столк-
новение двух движущихся шаров, удар мячика о теннисную ра-
кетку — все это тоже конфликт. Иными словами, происходит как
бы отождествление понятия «конфликт» со столкновением, а «кон-
фликт» и «противоречия» становятся сопоставимыми по объему
понятиями.

Другой подход, где конфликт рассматривается как столкнове-
ние мнений, позиций, взглядов и т.д., предполагает обязательно
наличие субъекта конфликта, т.е. человека, обладающего созна-
нием, умеющего оценивать себя и свое окружение, умеющего эмо-
ционально откликаться на поступающую информацию, имеюще-
го свое личное мнение. Иными словами, это подход психологиче-
ский, акцентирующий человеческую сущность взаимодействующих
сторон. В этом смысле конфликт — феномен психологический.

В рассмотрении конфликта как психологического феномена
можно выделить три основных направления: одно из них акцен-
тирует в конфликте его поведенческий аспект, другое — восприя-
тие противоречий, а третье рассматривает его как вид взаимодей-
ствий.

Направление, акцентирующее поведенческий антагонизм, или
Конфликтные действия, считает их необходимой составляющей
Конфликта, или, попросту, если есть противоречия, но нет кон-
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фликтных действий (драки, сражения, войны и т.д.), то можно
считать, что конфликта, собственно, и нет. Конфликт становится'
таковым только благодаря поведению или совершаемым действи-!
ям. Тогда все негативные эмоции, переживания, связанные с тем,
что вас обижает, не являются конфликтом.

Другое направление признает наличие конфликта уже прЯ
объективно сложившемся антагонизме интересов, целей, мотивов*
и т.д. Конечно, вполне очевидно, что там, где есть разные точки
зрения, возможны столкновения. Люди, имеющие разные цели,!
ценности, мнения и представления о способах достижения этих!
целей, о планах и принципах жизнедеятельности и т.д., — потен-]
циальные носители конфликта. Однако, как известно, мы можем;
придерживаться диаметрально противоположных взглядов, иметь1

различные мотивы и цели, но при этом не враждовать, не ccoJ
риться, не проявлять агрессии. Именно внешняя реализация этих!
противоречий придает им социальную значимость, возражают ав-1
торы первого направления. Мы можем стоять на противополож-j
ных позициях и при этом уважительно относиться друг к другу,]
стремиться найти понимание, общие точки, а можем упорно бо-|
ротъея вплоть до взаимного уничтожения, даже без достаточных'
на то оснований.

Третье направление подчеркивает не столько сами противоре-
чия, сколько отношение субъекта к ним, их восприятие. Амери-
канский исследователь Д. Майерс в своей книге «Социальная пси-]
хология» рассматривает этот важный аспект — восприятие кон-]
фликта. Он определяет конфликт как «воспринимаемую несовмеЛ
стимость действий или целей» [58, с. 632]. Очень часто именно вос-1
принимаемая несовместимость не позволяет людям взглянуть на]
сложившуюся конфликтную ситуацию как на задачу, требующую}
решения, а их внимание оказывается прикованным к ее неразре-1
шимости. Вспомните, как, возможно, вы сами попадали в ситуа-1
ции, когда казалось, что по-другому поступить невозможно, а
потом оказывалось, что выход был прост и находился так близко.]

Здесь хорошим примером была бы весьма распространенная в!
конфликтологии история о дележе апельсина. Студенты решили'
устроить вечеринку. Во время приготовления угощения две девушки
не смогли поделить апельсин и стали громко спорить, каждая
доказывая, что именно ей необходим этот апельсин. В конечном
счете выяснилось, что одной из девушек для приготовления сока
нужна была мякоть апельсина, а другой для кекса нужна была
цедра (кожура). То есть конфликта могло и не быть, так как по-
требности этих девушек были вполне совместимы. Однако каждый
реагирует на ситуацию и ведет себя в ней в зависимости от того,;
как ее воспринимает и оценивает.

В понятии «конфликт» исходно, как и в самом конфликте, увя-j
заны противоположности, разные, полярные смыслы. Подобно

тому как истинная точка зрения может существовать, только если
с кей сосуществует ложная, добро предполагает существование
зла (хорошее — плохое и т.д.). Стоило бы обратить внимание на
то что это также задается самой структурой нашего языка и
тезауруса, причем эти отношения противоположностей хорошо
выражены даже лингвистически. Попробуйте сами: какое слово
вспоминается или какая ассоциация возникает на слово «вой-
на»? Чаще всего это будет слово «мир». А на слова «черный»,
«зло», «небо»?

«Конфликт выступает как биполярное явление — противостоя-
ние двух начал, проявляющее себя в активности сторон, направ-
ленной на преодоление противоречия» [27, с. 16]. Один из видных
современных теоретиков в области социологии конфликта — Р. Да-
рендорф считает, что любой конфликт сводится к «отношениям
двух элементов». Даже если в конфликте участвуют несколько
групп, между ними образуются коалиции, и конфликт вновь при-
обретает биполярную природу [32, с. 6—21].

Стороны конфликта взаимосвязаны и одновременно противо-
положны. Ведь невозможно же представить себе конфликт двух
никак не связанных между собой людей. Наличие общих и одно-
временно взаимоисключающих интересов, пересекающихся це-
лей, ценностей, мотивов взаимодействий — непременное усло-
вие. Противостояние интересов предполагает существование ми-
нимум двух несовместимых друг с другом позиций, мотивов и т.д.
и невозможность принять общее решение. Эти «полюса» взаимно
предполагают друг друга — как левое и правое, добро и зло, вы-
сокое и низкое и т.д., а их противостояние становится возмож-
ным только во взаимодействии.

Конфликт характеризуется борьбой сторон за свою единствен-
ность, что разрешается или снимается либо принятым решени-
ем, либо сделанным выбором. Двое спорящих из-за игрушки де-
тей, двое дерущихся молодых людей, даже две страны, борющие-
ся за свои права на определенную территорию, отстаивают свою
единственность, стремясь при этом сохранить собственную иден-
тичность.

Термин «идентичность» означает тождественность самому себе,
целостность, определенность. Механизм идентификации, или упо-
добления, имеется в любом сообществе, даже у животных. Дете-
ныши, подражая, повторяют поведение взрослых, имитируют их
Действия, что называется «обезьянничают». Таким образом, про-
исходит идентификация, т. е. отождествление себя с другими, или,
как говорит В. С. Мухина, «присвоение» индивидом человеческой
сущности [65, с. 84]. Однако человек идентифицируется не только
с человеком или с человечеством, но и с самим собой, как бы
проверяя, сохранился ли я таким, как был, все ли со мной в
порядке.
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Когда вас оскорбляют, вы стремитесь сохранить идентичность,
отстаивая, защищая, сохраняя целостное представление о себе, о
собственном Я. Когда вас неверно оценивают, вы также стреми-
тесь защитить свое Я, доказывая или покидая, например, данное
поле взаимодействий, ища других друзей, другую работу и т.д.
Мы не обсуждаем сейчас правильность выбранного метода, речь
идет только об идентичности. Конфликт предполагает осознанную
активность, направленную на сохранение этой идентичности. Один
из классиков социологии конфликта — Г. Зиммель утверждал:
«Конфликт — это способ достижения своеобразного единства, даже
если оно достигается ценой уничтожения одной из сторон, уча-
ствующих в конфликте» [42, с. 112— 114].

Таким образом, наряду с биполярностью, являющейся носи-
телем противоречия, в качестве обязательной составляющей кон-
фликта выступает активность выбора, направленная на принятие
решения и преодоление противоречия. Однако сама по себе бипо-
лярность, как считает Н.В. Гришина, еще не означает столкнове-
ния двух разных начал. Их подлинная противоположность обнару-
живается в их противостоянии, предполагающем борьбу. Южный
и Северный полюсы, при всей их полярности, «полюсности» в
буквальном смысле слова, не борются, а следовательно, и не на-
ходятся в конфликте друг с другом [27, с. 17].

«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 противо-
стоящими ценностями и нормами, интересами и потребностя-
ми», — считает А. Г.Здравомыслов [38, с. 94].

Одним из известных отечественных исследователей — Б. И.Ха-
саном дана трактовка конфликта, в которой также подчеркивает-
ся динамический аспект. Он считает: «Конфликт — это такая ха-
рактеристика взаимодействия, в которой не могущие сосущество-
вать в неизменном виде действия взаимодетерминируют и взаимо-
изменяют друг друга, требуя для этого специальной организации.
При этом важно учитывать, что действие можно рассматривать и
во внешнем, и во внутреннем плане. Вместе с тем любой конф-
ликт представляет собой актуализировавшееся противоречие, т. е.
воплощенные во взаимодействии противостоящие ценности, уста-
новки, мотивы. Можно считать достаточно очевидным, что для
своего разрешения противоречие непременно должно воплотить-
ся в действиях, в их столкновении. Только через столкновение
действий, буквальное или мыслимое, противоречие себя и явля-
ет» [94, с. 33]. В этом определении конфликт рассматривается прежде
всего как взаимодействие, в котором действия сторон взаимоиз-
меняют друг друга. И действия могут быть как внешними, так и
внутренними.
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Авторы первого отечественного учебника по конфликтологии
А.Я.Анцупов и А. И. Шипилов предлагают следующее определе-
ние конфликта: «Под конфликтом понимается наиболее острый
способ разрешения значимых противоречий, возникающих в про-
цессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъек-
тов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмо-
циями» [6, с. 8]. Следовательно, в данном определении конфликта
его обязательными компонентами являются негативные чувства и
противодействие субъектов. Если есть противодействие, но отсут-
ствуют негативные чувства или, наоборот, переживаются нега-
тивные эмоции, но нет противодействия, то такая ситуация счи-
тается предконфликтной. Поскольку противодействие может быть
скрытым, внутренним, а эмоции зависят от множества факторов,
в том числе и от установок, системы ценностей и т.д., здесь воз-
никают сомнения. Так, верующий, сталкиваясь с мощным сопро-
тивлением, может воспринять его как заблуждение оппонента и
не противодействовать, а пожалеть или посочувствовать ему, не
испытывая и не проявляя негативных эмоций. Точно так же взрос-
лый человек в ответ на неоправданный гнев подростка может со-
чувствовать ему и молчать, не оказывая противодействия в дан-
ный момент, ожидая, когда он выплеснет эмоции.

Исследование конфликта в его внутренних и внешних взаимо-
связях как некой целостности — довольно сложный и многопла-
новый процесс. Возьмем простейший пример из сферы семейных
отношений, связанный с воспитанием. Семья, в которой двое де-
тей — пятилетний Саша и трехлетняя Даша. Саша строит из куби-
ков домик, Даша переодевает куклу. Кофточка с куклы не снима-
ется. Девочка пытается всеми силами справиться самостоятельно,
но, рассердившись на то, что ничего не выходит, она направля-
ется к маме и наступает на Сашин домик — кубики рассыпались.
Саша в ярости кидается с кулаками на Дашу, а та в слезах — к
маме. Мама как высшая власть или третейский судья наказывает
Сашу за то, что тот «обидел маленькую», уговаривает успокоить-
ся Дашу и считает, что конфликт исчерпан. На самом же деле это
не так. Сочтя, что мальчик виновен — он не должен обижать сест-
ренку, да еще младшую, мама его наказала. Даша воспринимается
ею как пострадавшая, и мама сочувствует девочке, ведь она де-
вочка, и притом маленькая. Теперь давайте посмотрим, как это
отзовется в будущем. Саша может счесть, что его права в доме не
учитываются, что к нему несправедливо относятся, что мама его
не любит и т.п. Даша может воспринять этот результат как свое
право мешать брату, право разрушать все мешающее ей на пути,
что ей все можно, что Саша плохой, он дерется и т.д. Оценки
участников данного конфликта в определенном виде будут зафик-
сированы в их тезаурусах. Это будет основой для дальнейших по-
строений. Желая сделать как лучше, мама на самом деле поступи-
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ла интолерантно по отношению к обоим детям: во-первых, сняла
полностью с них ответственность за свои поступки, а во-вторых,
применила насилие, вместо того чтобы дать возможность осознать
им конфликт и самостоятельно найти верное решение. А самое
главное, она определенным образом повлияла на их будущие оцен-
ки, выборы, конфликты.

А как нужно было бы поступить? Вероятно, можно было обсу-
дить с Дашей, как она могла пройти, чтобы не помешать брату в.]
его игре. С Сашей можно было обсудить, как ему лучше располо-
житься в следующий раз, чтобы не мешать другим и обезопасить
свое строительство. Таким способом мама одновременно решает
две важные задачи — воспитывает в детях ответственность за свои
поступки и формирует внимательное отношение к окружению,
умение учесть интересы не только свои, но и другого человека, j
т.е. так воспитывается толерантность к другому. Одновременно
поведение мамы учит детей, как действовать в конфликте. Дети,
«списывая» эти модели, будут так же вести себя с другими.

Конфликт необходимо рассматривать не изолированно, а как
фактор системы, в частности системы взаимодействий, т.е. дина-
мической системы. Помимо происходящих конфликтных взаимо-
действий у системы всегда есть прошлое, настоящее и будущее.
Важно подчеркнуть, что конфликты являются частью систем вза-
имодействия, фиксирующих не сиюминутные состояния, а зако-
номерности изменений.

Рассмотрим для начала очень простую динамическую систему ~
наполнение стакана водой. Заполняя стакан, мы следим за уров-
нем воды, за «разрывом» между действительным уровнем и на-
шей целью, «желаемым уровнем воды». Когда поверхность воды
приближается к нужному уровню, мы прикрываем кран и умень- j
шаем струю, а когда стакан полон, мы закрываем кран совсем.
В нашем сознании имеется цель, соответствующая данной цели
программа действий и способ контроля. Наполняя стакан водой,
мы фактически являемся частью (элементом) динамической сис-
темы и одновременно управляем ею. В этом кроется важная осо-
бенность таких систем. Особо подчеркнем еще и то, что в каждый
данный момент мы являемся представителем такой системы и дей-
ствуем в рамках минимум двух таких динамических систем — «я
сам как индивид, личность» и «я как представитель группы, об-
щества, т.е. социальной системы». В процессе взаимодействия,
получая информацию, мы воспринимаем и обрабатываем ее cj
учетом двух этих систем — Я-индивидуальное и Я-социальное,
внутреннее (я сам как целостность) и внешнее (мир, в котором я
живу).

Система, в которой осуществляется «регулирование струи
воды», включает один проект управления и пять переменных (нуж-
ный уровень воды, реальный уровень воды, разрыв между этими
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уровнями, положение крана и напор струи). Управляющая систе-
ма (в данном случае моя голова) соотносит внутренний план с
возможностями внешней системы (стаканом), переменные связа-
ны с управлением так называемой обратной связью, т.е. инфор-
мацией об уровне воды. Так, внешнее и внутреннее становятся
единой динамической системой, где обратная связь начинает иг-
рать определяющую (изменяющую) роль.

В конфликтных ситуациях, где присутствует минимум две сто-
роны и каждая из них пытается управлять, эти системы управле-
ния приходят в противоречие. Представьте себе, что вы стали бы
регулировать эту струю вдвоем, как каждый сочтет нужным, не
учитывая мнения другого. Или другой вариант: вы готовы учесть
интересы другого, но у вас нет возможности об этом договорить-
ся, нет возможности сообщить партнеру о ваших намерениях или,
как говорят психологи, дать ему «обратную связь».

В психологии понятие обратной связи является весьма важным.
Для взаимодействия на уровне мыслей или чувств мы должны
обмениваться информацией. Чтобы сообщить партнеру о том, как
я к нему отношусь, я должен знать об этом сам, а затем дать ему
узнать об этом. Если же мне хочется понять его реакцию на сооб-
щение, я жду от партнера обратной связи. Ведь именно с помощью
обратной связи (слов, жестов, мимики и т.д.) мы стараемся дать
нашему партнеру понять, как мы восприняли его сообщение. Если
бы мы не предоставляли обратную связь друг другу, давно пере-
стали бы понимать, о чем вообще идет речь. Пытаясь что-то объяс-
нить другому человеку, донести до него свою мысль, мы и сами
всегда стремимся узнать, как нас понимают. С этой целью иногда
задаем вопрос, понятно ли, или просто смотрим на слушающего,
пытаясь угадать по выражению лица, насколько правильно нас
понимают. Все виды взаимного влияния в конфликтном взаимо-
действии осуществляются с помощью обратной связи. Обратная
связь, если она нарушена или имеет дефект, может способство-
вать эскалации (нарастанию) конфликта, и, наоборот, с ее по-
мощью можно прийти к согласию и пониманию.

Думаю, что метафорой системного рассмотрения конфликта
мог бы быть перекресток. Представьте себе нерегулируемый пере-
кресток в небольшом городе. Пока машин мало, все очень просто,
нет никаких проблем. Каждый водитель видит пешеходов и другие
машины. Как поступить — пропустить или самому проехать, он
решает по ходу действия. Аналогичным образом поступают и пе-
шеходы. Иными словами, если ресурс достаточен, то конфликтов
не возникает.

В данном случае машины и пешеходы образуют единую систе-
му. Она характеризуется тем, что машины и пешеходы все время
разные, но суть в том, что как элементы системы машины, пеше-
ходы и сам перекресток постоянны. Конфликтные ситуации нач-
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нут возникать, когда сильно увеличится поток машин и едущие
со всех четырех сторон водители будут спешить проехать это «уз-
кое место». Такая гипотетическая ситуация может решаться по-
разному. Можно поставить регулировщика, установить светофор
или и то, и другое. Это аналог социального регулирования в рам-
ках государства. Чтобы мы эффективно трудились и спокойно жили,
нужны правила, нормы и соответствующие законы. Но кроме све-
тофора и регулировщика, т.е. правил, которым мы должны под-
чиняться, есть еще мы сами, в данном случае водители и пешехо-
ды и их отношение к этим нормам, их желание или нежелание им
следовать, стремление их нарушить, есть их установки и ценно-
сти. Вот здесь и будет включаться психологический пласт кон-
фликта, иначе говоря, конфликт каким-то образом будет воспри-
ниматься сторонами, они будут испытывать «негативные пережи-
вания», искать способы его разрешения или предупреждения, будут
принимать решение, которое может либо сохранить сложившую-
ся систему взаимодействий, либо ее разрушить, т.е. либо будут
изменения, либо все останется по-прежнему.

Представьте себе, что на нашем перекрестке появится «кру-
той» водитель на сверхмощной машине и решит, что правила не
для него, а для «слабаков», тогда... А если все начнут действовать
по принципу «Я и мои дела самые важные»? Ситуацию может
каждый дорисовать, но главное — конфликт неизбежен, и рано
или поздно система будет разбалансирована. Чтобы изменить эту
ситуацию, придется разрешать конфликты и предупреждать их. Све-
тофор и регулировщик, — безусловно, средства предупреждения,
но это не все. Необходимо будет заняться формированием культу-
ры вождения, обучением водителей не только правилам вожде-
ния и четкого их соблюдения, но и умению предвидеть ситуации
и их предупреждать. Как известно, в Европе водитель уступает
дорогу пешеходу, если тот сделал шаг с тротуара, что очень удив-
ляет нас. Эта установка, выработанная у европейских водителей,
еще одно средство предупреждения конфликта. Только не надо
думать, что европейцы полностью свободны от проблем и воз-
можных конфликтов. Однако чем больше мы воспитанны, веж-
ливы, а главное — терпимы или толерантны по отношению друг
к другу (можем учесть интересы, цели, потребности других лю-
дей), тем меньше острых, негативных переживаний в нашей жиз-
ни, тем больше времени у вас лично и общества как целостной
системы на созидание и радость.

Конфликт — разбалансированность динамической системы, про-
являющаяся в несовместимости позиций или действий сторон, вос-
принимаемых ими как угроза себе (собственной идентичности). Кон-
фликт — всегда выбор, сохранять существующую систему взаимо-
действий в неизменном виде или реконструировать, демонтировать,
изменить ее.
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Когда человек действует в свободном пространстве, когда он
сам по себе, он может руководствоваться собственными правила-
ми. Как только он оказывается в социальном пространстве, важно
уметь учитывать другого, быть толерантным к нему. Представьте
себе ситуацию, когда долго не было автобуса и вот он подходит.
Люди, стоявшие на остановке каждый сам по себе, сейчас же
самоорганизуются (станут системой): они либо станут в очередь,
либо будут действовать по принципу: «Сначала старики и дети,
затем женщины, а потом уже мы, сильные мужчины». И хотя вслух
эти правила не проговариваются, каждый знает, как следует дей-
ствовать. Как только кто-то решит нарушить сложившиеся соци-
альные нормы, предположим, полезет без очереди, может про-
изойти разбалансирование сложившейся системы, возникнет кон-
фликт.

Важно, конечно, что в конфликте исходно заложены противо-
речия, но не менее важно и то, что эти противоречия являются
частью еще одной подсистемы — нашего тезауруса. Тезаурус как
все богатство знаний и опыта человека — такая его подсистема,
которая определяет процесс взаимодействия, влияет на восприя-
тие происходящего и способна изменяться сама. Человек и соци-
альные системы способны к самоизменениям. Осознавая важность
тех или иных факторов для дальнейшего развития, общество мо-
жет ставить новые цели и изменять себя, меняя свои законы, нор-
мы, ценности, социальные установки.

Анализ содержания понятия «конфликт» обнаруживает:
1) что конфликт является проявлением нарушения баланса ди-

намической системы, где действия сторон взаимовлияют, взаи-
моизменяют друг друга;

2) как психологический феномен конфликт рассматривается в
следующих основных направлениях:

как вид взаимодействия, который характеризуется борьбой сто-
рон за свою единственность и сохранение собственной идентич-
ности;

как поведенческий антагонизм или конфликтные действия;
как антагонизм интересов, целей, ценностей, мотивов;
как воспринимаемая несовместимость действий или целей.

СТРУКТУРА КОНФЛИКТА

Структура конфликта — это совокупность характеристик, обес-
печивающих целостность, тождественность самому себе, отличие
от других явлений социальной жизни. Без наличия этих компо-
нентов и связей конфликт не может существовать как динамиче-
ски взаимосвязанная система и процесс.

Понимание структуры конфликта, т.е. его составных элемен-
тов, во многом определяет сам способ анализа конфликта и поис-
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ки путей его конструктивного]
разрешения. При всем многооб-]
разии существующих трактовок
конфликта объединяет их пред-]
ставление о структуре конфлик- ]
та. А что же необходимо для по-1
явления конфликта? Без чего]
он невозможен? Рассмотрим!
несколько наиболее известных]
представлений о структуре кон-
фликта, предлагаемых отечест-
венными психологами.

Один из вариантов струк-
туры конфликта — основой,]
или базой, конфликта явля-j
ется конфликтная ситуация,!
включающая инцидент. Каи
считают авторы этой концеп-

ции Ф. М. Бородкин и Н.М. Коряк, для того чтобы ситуация пе-!
реросла в реальный конфликт из потенциально возможной, не-j
обходимо открытое столкновение, т.е. инцидент. Каждая из про-
тивоборствующих сторон, стремясь обладать объектом конфлик-,
та, нацелена на получение позитивного результата только для себя,,
т.е. на выигрыш только одной из сторон [15, с. 11 —40].

Конфликтная ситуация появляется тогда, когда можно зафик-|
сировать противоречия и разнонаправленные тенденции (цели,)
интересы и т.д.) реально существующих «носителей» этих проти-1
воположностей (оппонентов). В структуре данной ситуации выде-1
ляют участников конфликта, именуемых оппонентами. У них есть
определенные цели, которые сводятся к тому, чтобы «выиграть»
или хотя бы «не проиграть». Весь конфликт разворачивается из-за]
определенного объекта конфликта. Объект конфликта — это то,|
чем хотят обладать или завладеть оппоненты (власть, авторитет,]
влияние, должность, деньги и т.д.).

Конфликтная ситуация включает в себя: инцидент, объект кон-;
фликта, участников конфликта (оппоненты), цель «выиграть» или
«не проиграть».

Усилия сторон направлены на достижение собственных целей и!
на воспрепятствование противнику в удовлетворении его потреб-
ностей. При таком рассмотрении конфликтная ситуация является
«зоной», в которой еще возможна профилактика конфликта или
его разрешение, причем в формах более безопасных, чем непо-
средственно во время инцидента, в процессе открытой борьбы.

Другой вариант структуры конфликта рассматривается в ра-|
боте Л.А.Петровской [73, с. 126—143]. Здесь выделяются следую-]
щие элементы:
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стороны (участники) кон-
фликта (личности и соци-
альные группы);

условия протекания кон-
фликта (социально-групповая
и социально-психологическая
среда);

образы конфликтных ситу-
аций — идеальные картины
конфликтных ситуаций, а не
сама реальность, которые оп-
ределяют выбор стратегии по-
ведения участников. Они влия-
ют на содержание их представ-
лений, оценок и суждений.
Образ конфликтной ситуации
включает представления о себе
(мотивы, цели, эмоции и т.д.),

о противоположной стороне (мотивы, цели, эмоции и т.д.) и
о среде, в которой разворачиваются конфликтные взаимоотноше-
ния. При этом представление о себе является более сложным, чем
об оппоненте, который, как правило, представляется схематич-
ным, упрощенным, стереотипным, поверхностным. Представле-
ния о среде также ограниченны, бедны деталями;

возможные действия участников конфликта. Переход к кон-
фликтному взаимодействию предполагает выбор стратегий пове-
дения, т. е. определенной совокупности действий, направленных
на оппонента;

исходы конфликтных дей-
ствий зависят как от выбора
стратегии поведения, так и от
всех остальных элементов
структуры.

Еще один вариант структу-
ры конфликта, который акцен-
тирует восприятие конфликта
и отношение к нему участ-
ников, предлагает Н. В. Самоу-
кина [77, с. 68—70]. Она выде-
ляет в структуре конфликта
элементы:

внутренняя позиция участ-
ников;

взаимодействие внешней и
внутренней позиций;

объект конфликта.
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Внутренняя позиция участников конфликта включает их цели,!
мотивы, интересы. Являясь основными причинами конфликтного
поведения, эти цели, мотивы, интересы скрываются от оппонен-(

та, а иногда они скрыты и от самого участника. Определить их
можно с помощью вопроса: «Зачем, для чего человек участвует в
этом конфликте и что-то делает?»

Внешняя позиция проявляется в открытом предъявлении тре-
бований, утверждений, отношений и т.п.; это то, что говорит
участник конфликта, но не всегда то, чего он хочет.

Взаимодействие внутренней и внешней позиций состоит в том,
что человек, говоря что-то, предъявляя свою внешнюю позицию,
может «иметь в виду» совсем иное, и это означает, что он наме-
ренно или ненамеренно что-то скрывает. За внешней позицией
бывает скрыта внутренняя.

В работе Н. В. Гришиной дано еще одно представление о струк-
туре конфликта [27, с. 156]. На основе анализа понятий, выделен-
ных специалистами для описания конфликтов, категорий, суще-
ствующих в обыденном сознании, а также конфликтных ситуа-
ций ею были выделены следующие элементы:

стороны (участники) конфликта;
условия конфликта;
предмет конфликта;
действия участников конфликта;
исход (результат) конфликта.
Для выделения этих структурных компонентов людям разного

возраста и разных профессий предлагалось письменно рассказать
о каком-либо своем конфликте или конфликте, свидетелем кото-

рого они являлись, причем без]
ограничений его сферы (се-1
мейный, деловой, служебный
и т.д.). Они должны были опи-!
сать и указать наиболее суще-
ственные с их точки зрения
моменты. Впоследствии эти си-
туации в систематизированном
варианте были использованы'
для выделения в них экспер-
тамй (психологами) наиболее
важных структурных элементов
конфликта.

Как видно из приведенных
выше примеров структур кон- •
фликта, несмотря на их сход-
ство, имеются и различия (тер-
минологические и содержа-
тельные). Анализ существую-

щих подходов показал, что при
описании структуры конф-
ликта практически все авто-
ры стремятся к рассмотрению
конфликта как системы, т. е. к
раскрытию ее элементов и вза-
имосвязей между ними.

Если бы нам нужно было
таким образом описать любой
статичный объект (здание,
предметы мебели и т.д.), то мы
получили бы вполне приемле-
мую картину данного объекта.
Однако, как сегодня становит-
ся все более очевидно, само по
себе такое описание мало что
дает для рассмотрения кон-
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фликта. Вероятно, именно поэтому стали появляться работы, стре-
мящиеся отразить динамичность системы. В частности, в работе
Б. И.Хасана отмечается: «Конфликт не существует как вещь неза-
висимо от нас. С ним нельзя столкнуться, как с другим челове-
ком, на него не натолкнуться, как на стенку. В него нельзя по-
пасть, как в темную комнату, и т.д. и т.п.» [94, с. 31]. Он формиру-
ется как субъективная реальность одной из сторон.

Рассматривая конфликт как вид взаимодействия (внешнего или
внутреннего), автор вместе с тем подчеркивает, что не любое вза-
имодействие можно считать конфликтом, а лишь то, в котором
появляется трудность разрешения сложившейся ситуации. Иными
словами, если взаимодействие не реализуется по известным схе-
мам автоматически, тогда мы фиксируем конфликт. Точно так же,
говоря, например, о процессе еды, мы будем описывать его как
процесс, состоящий из отдельных элементов (возьми ложку в пра-
вую руку, крепко удерживай ее, согни руку в локтевом суставе,
опусти ложку в тарелку, погрузи в жидкость, зачерпни, наполни
до краев и т.д.). Если этот процесс реализуется автоматически и
без трудностей, мы его проскакиваем незаметно. Когда же появ-
ляются трудности, предположим, жидкость из ложки выливается
на одежду, тогда придется осуществлять рефлексию последова-
тельности действий и корректировать одно из них. Так, мать, обу-
чая ребенка есть ложкой, осуществляет коррекцию его движений,
подсказывая: «Держи ложечку ровно, не поворачивай ручку и т.д.».
Итак, здесь есть все необходимые условия для реализации этого
процесса. Во взаимодействии, состоящем из последовательных дей-
ствий, все протекает автоматически, если же при реализации этих
действий возникает трудность, требуются иные формы или что-
то не удовлетворяет требованиям данного взаимодействия, то оно
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