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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В ЗАПАДНОЙ САХАРЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Abalyan A.I.
St Petersburg State University, St Petersburg

ETHNOPOLITICAL CONFLICT IN WESTERN SAHARA: 
PROSPECTS OF RESOLUTION

Этнополитический конфликт в Западной Сахаре является одним 
из самых длительных в  современной системе международных от-
ношений: начавшись в 1975 г., он до настоящего момента не имеет 
видимых перспектив урегулирования. Основной причиной возник-
новения конфликта, или «последней колониальной войны ХХ века», 
послужила оккупация королевством Марокко преимущественно 
пустынной территории на северо-западном побережье Африки, 
в  период колониального владычества (1884–1975  гг.) называемой 
Испанской Сахарой, на основании этнической и конфессиональной 
близости коренного сообщества, сахрави, с  населением Марокко. 
Несмотря на то что притязания Марокко решением Международ-
ного Суда были признаны неправомерными из-за недостаточности 
деколониальных связей между народами, и, таким образом, соглас-
но резолюции 1514 Генеральной Ассамблеи ООН, Западная Сахара 
имела право на самоопределение путем свободного волеизъявле-
ния ее жителей, для реализации своего сценария власти Марок-
ко организовали так называемый «Зеленый марш»  — мирную без-
оружную многотысячную процессию марокканцев с  Коранами 
в  руках на территории Западной Сахары, символизировавшую 
единство марокканцев и  сахрави, что отчасти вынудило Испанию 
к  подписанию Мадридских соглашений (14 ноября 1975  г.), преду-
сматривающих передачу двух третей территории Западной Сахары 
под контроль Марокко и одной трети под контроль Мавритании.

Значительную роль сыграла также поддержка США и  Франции, 
опасавшихся в  рамках логики холодной войны возможной левой 
ориентации Западной Сахары, из-за активной деятельности Фрон-
та ПОЛИСАРИО (Народного фронта освобождения Сагиет-эль-
Хамра и  Рио-де Оро)  — национально-освободительного движения 
за независимость Западной Сахары с  сильным леворадикальным 
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уклоном, аналогичного поддерживаемому СССР алжирскому Фрон-
ту национального освобождения. Фронт ПОЛИСАРИО отверг усло-
вия Мадридских соглашений, что послужило поводом для военной 
оккупации страны марокканскими вооруженными силами, сопро-
вождавшейся высоким уровнем насилия в отношении гражданско-
го населения. Вследствие чего большинство сахрави были вынуж-
дены скрываться в  лагерях беженцев в  западной части соседнего 
Алжира, где они получили права автономии, гарантированной ал-
жирским правительством, под властью ПОЛИСАРИО.

Институциализация сторон конфликта произошла в  феврале 
1976  г., когда Фронт ПОЛИСАРИО провозгласил создание незави-
симой Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), 
получившей признание более шестидесяти государств и  ставшей 
полноправным членом Организации Африканского Единства. Тем 
не менее ни поддержка большой части мирового сообщества, ни ре-
золюции СБ ООН, осуждавшие вторжение и призывавшие к началу 
переговорного процесса, не привели к прекращению оккупации.

В конце 1970-х гг. Мавритания отказалась от претензий на под-
контрольную ей часть бывшей колонии, а в 1984 г. признала неза-
висимость САДР, оставив Марокко единственным военным про-
тивником ПОЛИСАРИО. До начала 1980-х  гг. Фронт действовал 
достаточно успешно, пользуясь финансовой, военной и  полити-
ческой поддержкой Алжира и  Ливии, однако впоследствии, осо-
бенно в  период президентства Р. Рейгана многократно возросшая 
военная и  техническая помощь марокканскому правительству со 
стороны США, выражавшаяся в том числе в строительстве 2500-ки-
лометрового комплекса песчаных стен для предотвращения про-
никновения ПОЛИСАРИО практически на всю территорию Запад-
ной Сахары, привела к войне на истощение, вынудившей стороны 
в 1991 г. при посредничестве ООН подписать соглашение о прекра-
щении огня и проект мирного договора.

Одним из основных условий заключенного перемирия было 
согласие конфликтующих сторон на проведение референдума 
о  статусе Западной Сахары, реализация которого, несмотря на 
многолетние усилия институтов ООН и  других международных 
организаций, так и не осуществлена до настоящего момента. Глав-
ная проблема, вызывающая непреодолимые разногласия между 
Марокко и  представителями САДР, заключается в  определении 
участников плебисцита, с  учетом того, что сахрави в  результате 
конфликта составляют меньшинство населения Западной Сахары, 

Абалян А.И. Этнополитический конфликт в Западной Сахаре...
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за счет военных жертв, беженцев и значительного числа мароккан-
ских граждан, переселяемых с  1975  г. на оккупированные терри-
тории с  целью изменения демографического и  лингвистического 
состава населения, размывания традиционной кочевой культуры 
и «марокканизации» Западной Сахары. В день составления настоя-
щих тезисов Совет Безопасности ООН принял резолюцию об оче-
редном продлении мандата Миссии ООН по проведению референ-
дума в Западной Сахаре /МООНРЗС/, что свидетельствует, с одной 
стороны, о сохраняющейся стагнации в переговорном процессе, но, 
с другой, демонстрируя активное участие стран мирового сообще-
ства, дает надежду на перспективы мирного урегулирования кон-
фликта в «последней африканской колонии».

Абгаджава Д.А.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

РИСК И СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК: 
ОПЫТ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ*

Abgazhava D.A.
St Petersburg State University, St Petersburg

RISK AND SOCIAL ORDER: THE EXPIRIENCE 
OF CONFLICTOLOGICAL REFLECTION

Главная особенность конфликтологической рефлексии заключа-
ется в  специфическом осмыслении и  размышлении о  социальной 
реальности, в  обнаружении конфликта в  качестве онтологически 
фундированного феномена, определяющего смысл и  направлен-
ность социальных процессов, а также феномена, порождающего со-
циальный порядок. Предметом конфликтологической рефлексии 
выступает социальная реальность в целом, либо любой ее отдель-
ный элемент. В  этом отношении термин «конфликтологическая 
рефлексия порядка» предполагает критический анализ природы, 
сущности и конститутивных предпосылок социального порядка.

Специфичность конфликтологической рефлексии заключается 
в том, что она позволяет исследователю быть не ангажированным, 

* Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РНФ) 
(№ 19-18-00115).
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выйти за пределы своей социальной ниши, групповых, классовых, 
политических и  других интересов, поскольку из признания кон-
фликта в  качестве фундаментального явления, конституирующе-
го социальный порядок, вытекает и  одновременная легитимация 
разнообразных и  разнонаправленных интересов социальных ак-
торов, занимающих определенные позиции в  пределах сложив-
шегося социального порядка. Неангажированность и преодоление 
заинтересованности исследователя есть крайне важное условие 
адекватного восприятия действительности, утверждающего пра-
вомерность множественности перспектив видения социальной ре-
альности.

Любой порядок есть следствие социальных конфликтов, струк-
турирующих отношения между различными социальными акто-
рами посредством выстраивания иерархии и соподчинения между 
ними [1]. Конфликты выступают в качестве феномена не только по-
рождающего, но и модифицирующего и разрушающего существую-
щий социально-политический порядок.

Конфликт и  риск тесно взаимосвязаны друг с  другом, ибо кон-
фликт всегда есть рисковый вид деятельности, т.  е. такой тип де-
ятельности, который не гарантирует достижения поставленной 
цели, будь то модификация или трансформация сложившегося 
социально-политического порядка. Так, акторы вследствие небла-
гоприятного исхода конфликта, могут добиться обратного резуль-
тата и ухудшить положение, закрепив свой статус на более низком 
ярусе социальной иерархии в  рамках существующего порядка. 
Особенно это актуально для современных (посттрадиционных) об-
ществ. Вместе с  тем подобное утверждение не означает того фак-
та, что для досовременных социальных порядков риск был чем-то 
неизвестным и  чуждым. Риски присущи любым типам порядков, 
они отличаются, говоря словами Э. Гидденса, лишь своим «профи-
лем»  [2, с. 49]. В сравнении с предыдущими эпохами, когда жизнь 
человека и стабильность порядка в значительной степени зависела 
от природных факторов, сегодня они стали играть менее значимую 
роль. Данная мысль не должна вводить в заблуждение — природ-
ные риски, их роль и значение для существования социальных по-
рядков в  современных условиях вовсе не отменяются, они как бы 
отходят на второй план, выводя на авансцену рукотворные риски 
(экономические, социальные, политические, техногенные и  пр.), 
вызванные стремлением людей вмешиваться в реальность с целью 
ее модификации.

 Абгаджава Д.А. Риск и социальный порядок...



26 Конфликтология XXI века

Феномен риска крайне важен и  с практической и  с эвристиче-
ской точек зрения. Риск всегда предполагает рефлексию, т.  е. ак-
тивный анализ выгод и издержек последствий, избранного способа 
достижения цели. В контексте размышления о риске и социальном 
порядке конфликт выступает фактором, позволяющим избавить-
ся от ограничений, накладываемых существующим социально-
политическим порядком, препятствующих реализации актуаль-
ных интересов и  целей социальных акторов. В  этом отношении 
риск и конфликт, будучи в связке, характеризуют стремление к пе-
ременам, желание изменить социальный мир, согласовать принци-
пы порядка с новыми реалиями. Можно сказать, что они есть свое-
го рода механизм корректировки порядка, а  значит, и  изменения 
условий жизни в соответствии с новыми потребностями и интере-
сами социальных акторов.
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Abdullaev N.V.
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ECONOMIC ANALISYS OF CONFLICT FACTORS 
IN CONTEMPORARY GLOBAL WORLD

Современный мир характеризуется ростом конфликтов прак-
тически по всему миру. Согласно исследованиям Гейдельбергского 
института по изучению международных конфликтов, два послед-
них десятилетия характеризуются значительным ростом числа 
конфликтов по всему миру. К примеру, если общее число конфлик-
тов в 2001 г. было равно 155, то в 2018 г. их уже было 374 [1].
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Основными причинами роста конфликтогенности называются 
смена политической системы, стремление к  автономии или суве-
ренитету, борьба за доступ к природным ресурсам и территориям. 
Борьба за смену политической системы представлена как борьба за 
смену идеологических, религиозных, социально-экономических 
и правовых ориентиров политической системы.

Значительному росту числа конфликтов в мире способствовало 
невиданное ранее повышение уровня жизни населения в мире во 
второй половине XX столетия. Удовлетворение растущих потреб-
ностей повлекло за собой рост таких отраслей, как автомобильная 
промышленность, потребительские товары, энергетика, телеком-
муникационная отрасль и сфера здравоохранения.

Наиболее напряженные конфликты связаны с борьбой за доступ 
к энергетическим ресурсам. Другими полезными ископаемыми, за 
получение которых идет ожесточенная борьба, являются:

• Алмазы. На сегодняшний день столкновение экономических 
интересов в сфере добычи и торговли алмазами стало источ-
ником кровавых конфликтов в  таких африканских странах, 
как Ангола, ЦАР, Конго, Либерия и Сьерра Леоне. Столкнове-
ния заинтересованных группировок привели к миллионным 
жертвам и бегству местного населения.

• Пресная вода. По мнению ведущего гуманитарного инфор-
мационного портала по глобальным кризисам и катастрофам 
ReliefWeb, в  наиболее ожесточенные конфликты за доступ 
к  пресным водным ресурсам вовлечены страны бассейна 
Нила, Тигра, Ефрата, Меконга, Кавери, Гильменд и т. д.

• Древесина. Борьба за контроль поставок древесины привела 
к значительным жертвам в Камбодже, Конго, Индонезии, Ли-
берии.

• Минералы (кобальт, медь, уран и т. д.).
В современном глобальном мире можно выделить следующие 

факторы конфликтогенности:
• политические и  институциональные факторы: слабые госу-

дарственные институты, борьба элит, политическая изоля-
ция на государственном уровне, нарушение общественного 
договора, политика идентичности;

• социально-экономические факторы: поляризация общества, 
социальная и  экономическая изоляция и  маргинализация 
отдельных групп населения, слабое общественное согласие 
и единство или их отсутствие, бедность;

Абдуллаев Н.В. Экономический анализ факторов конфликтогенности...
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• природные факторы (ресурсы и  окружающая среда): борь-
ба за ресурсы, нехватка природных ресурсов в стране в силу 
роста народонаселения или уровня жизни населения, нера-
циональное использование ресурсов, разрушительный урон 
окружающей среде.
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Agadzhanov V.V.
Volga branch of the Federal Research sociological center of RAS, 
Nizhny Novgorod

ETHNIC-NATIONAL CONFLICTS:THE LIMITS 
OF RATIONALIZATION

В основе радикальной поляризации социальной сферы лежит 
архаичная дихотомия «Мы — не Они», при том, что Они — вовсе не 
люди; неудивительно, что такое резкое размежевание максималь-
но выпукло проявляется в  области межэтнического (межнацио-
нального) взаимодействия, зачастую принимая форму конфликта. 
Древний, как сам социальный мир, феномен конфликта обретает 
последовательно рациональную форму в  относительно новой на-
учной дисциплине  — конфликтологии. При этом гуманитарные, 
социально-философские и  социологические проблемы конфликта 
представляются тесно связанными с  центральным стержнем за-
падной цивилизации — с разумом (Ratio), со сложившейся в рамках 
новоевропейского этапа ее развития концепцией человека, обще-
ства и  познания, которую можно назвать классическим рациона-
лизмом — он предполагает не только разумное описание общества 
и человека, но и их познаваемость.

Абдуллаев Н.В. Экономический анализ факторов конфликтогенности...
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Поэтому в конфликтологии использование классического раци-
онализма основано на объективном переходе от ценностной раци-
ональности традиционного общества к целевой, а далее к формаль-
ной рациональности новоевропейской цивилизации (по М. Веберу), 
где классическая рациональность  — это рациональность «клас-
сического» капитализма с  его рационализацией всех социальных 
сфер, включая и духовное производство, и все поведение индиви-
да; однако такая ситуация не кажется нам универсальной.

Представляется, что в  процессе развития рационализма запад-
ной цивилизации выявились разнообразные области, недоступные 
процедуре рационализации, и обозначились ограничения для кон-
кретных видов познания. Так, в социогуманитарной области одной 
из наиболее ярких является несоизмеримость ценностной и целе-
вой рациональности, или взаимная «непроницаемость» понима-
ния между западной цивилизацией и цивилизациями Востока. Мы 
имеем в  виду их духовную несоизмеримость и  трудную рациона-
лизируемость восточных духовных практик.

Если исходить из предположения о наличии в деятельности как 
категории бытия человека пяти основных, соответствующих ие-
рархии социального поведения и социальных отношений (относя-
щихся и  к  этнонациональным отношениям), уровней ее детерми-
нации, то этносы (нации), имеющие аналогичную иерархию бытия 
и  вступающие в  конфронтационные взаимодействия, демонстри-
руют конфликтность также в пяти сферах:

1) в сфере объективно-природной — конфликт потребностей по 
поводу обладания теми или иными ресурсами;

2) в сфере объективно-социальной — конфликт интересов по по-
воду обладания экономическими результатами или властью;

3) в сфере в бессознательного — конфликт установок и стереоти-
пов;

4) в сфере нерефлексивного сознания — конфликт идеологий всех 
видов и ценностей;

5)  в сфере рефлексивного сознания  — конфликт рефлексив-
ных стратегий, противоборствующих властных и  идеологических 
групп управления.

При этом устранение конфликта в  любой из сфер не ведет к  его 
полному устранению. Рационализация конфликта, нейтрализация, 
смягчение его негативных последствий возможны, во-первых, если 
на 1, 2 и 5-м уровнях находятся компромиссные решения; во-вторых, 
на 4-м уровне, где существует, как правило, ценностно-смысловая 
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несоизмеримость, достигается или некоторая толерантность, или 
подчинение этого уровня конфликта вышеназванным трем уровням.

Если выполнены вышеупомянутые условия, касающиеся 1, 2, 
4 и  5-го уровней, тогда можно рассчитывать на изменения на 3-м 
уровне, то есть коррекцию установок и стереотипов, которые пре-
пятствуют разрешению конфликтов в  целом и  задают последние 
границы рационализации и разрешения конфликтов.

Если хотя бы одна из сторон конфликта не относится к западной 
цивилизации, то даже в  новейшее время эскалация социального 
конфликта не идет по вышеописанному пути. Чаще всего энергич-
но начавшийся конфликт, не закончившись явной победой одной 
из сторон и  основательно истощив ресурсы, переходит из актив-
ной формы в латентную форму. Однако при накоплении ресурсов, 
идеологическом обострении или внешнем инициировании такой 
латентный конфликт может в любой момент активизироваться.

Алейников А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

РЕФЛЕКСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РИСКОВ И ДИНАМИКА 
КОНФЛИКТОВ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ*

Aleinikov A.V.
St Petersburg State University, St Petersburg

REFLECTIVE RISK STRATEGIES AND DYNAMICS OF CONFLICTS 
IN THE RUSSIAN SOCIETY

Фокусом нашего интереса является проблематика влияния 
риск-рефлексий в различных социокультурных условиях и полити-
ческих режимах на динамические и структурные показатели кон-
фликта.

То, что воспринималось как опасное сегодня, в  другом месте 
и в другое время воспринимается иначе. Исследователи установи-
ли, что предметом конфликта являются разные представления по-
литических сил и социальных групп о том, кто виноват в создании 
рисков [1], борьба «за определение, что рискогенно, а что — нет» [2].

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №19-18-00115).
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Арон Вилдавски и  Карл Дейк выделяют несколько теорий вос-
приятия риска [3]:

— теория знания, в основе которой лежит представление о вос-
принимающих риск как простых регистраторах опасности (соци-
альные и политические явления воспринимаются как опасные, по-
тому что социальные субъекты знают об их опасности);

— теории личности, согласно которой устойчивые индивидуаль-
ные различия людей систематически коррелируют с  их восприя-
тием опасности — они или устойчиво идут на риск, либо избегают 
его;

— экономическая теория в  одной версии утверждает, что на 
риск более охотно идут богатые. В  постматериалистической же 
версии — это обоснование перевернуто;

— политические теории  — споры о  риске рассматриваются как 
борьба интересов;

— теории культуры утверждают, что люди выбирают, чего бо-
яться, исходя из мировоззрений, идеологий, ценностей и  верова-
ний, для поддерживания своего образа жизни. Исходя из этого, фор-
мы социально-экономических и  политических отношений определяют 
«отличающиеся представления о  том, что составляет риск, а  что 
нет».

Таким образом, конфликты («великие битвы нашего времени по 
поводу опасностей» в терминологии Вилдавски и Дейка) «сводятся 
в сущности к борьбе вокруг доверия либо недоверия к социеталь-
ным институтам».

Виды проявления риска в акте доверия (по П. Штомпке) [4]:
— риск того, что другие поведут себя по отношению к нам плохо 

или их поступки попросту обманут наши ожидания  — возникает 
из возможности того, что поведение (власти) будет не соответство-
вать нашим ожиданиям;

— «риск доверчивости»  — оказание доверия тому, кто этого не 
заслуживает, «стыд из-за того, что мы так сильно ошиблись», «ра-
зочарование харизматичным лидером, который растратил обще-
ственные деньги»;

— несоответствующее поведение стороны, которая осведомлена 
о выделяемом ей кредите доверия и его принимает;

— риск превышения власти и доверия со стороны тех, кому мы 
передали контроль за тем, что для нас представляет ценность, 
кому «мы отдаем часть нашей свободы», использование этой ситу-
ации в своих интересах.
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По данным Левада-центра, 61  % опрошенных россиян постоян-
но боятся болезни близких, 42  % — мировой войны, 33  % — произ-
вола властей. При этом страхи возврата к репрессиям и ужесточе-
ния режима оказались сильнее боязни СПИДа, болезни, старости, 
бедности и т. д. [5].

Любопытны данные еще одного опроса, в ходе которого изуча-
лось отношение к  протестным акциям в  Москве. Приведем лишь 
один показатель — о вмешательстве Запада в избирательную кам-
панию по выборам в  Московскую городскую думу говорят лишь 
26  % опрошенных [6].

Однако, по мнению члена Совета Федерации Андрея Климова, 
эти данные говорят лишь о том, что «иностранные мозаичные тех-
нологии, когда отдельные эпизоды воспринимаются как стечение 
обстоятельств, ничего общего не имеющее с внешними силами, ра-
ботают» [7].

Таким образом, существует конфликтный разрыв взаимных 
оценок социальными и  политическими акторами рисков, опас-
ностей и угроз, представлений, установок и суждений о них. Так-
же существует разрыв в  понимании обязательств по отношению 
к риску и неопределенности и совместимости/столкновении риск-
рефлексий о  «побочных эффектах» у  принимающих решения  — 
а  значит, и  берущих на себя ответственность за сделанный вы-
бор — и тех, на ком непосредственно может сказаться этот выбор. 
Неспособность к  апроприации конструктивных элементов риск-
рефлексий в  стратегии управления конфликтами, когда управ-
ленческие решения принимаются в  ситуациях неопределенности, 
разрушает состояние безопасности. Рефлексивные риск-стратегии 
нацелены не на оценку реальных опасностей потерь или возмож-
ностей выигрыша, осознанную готовность осуществлять поли-
тический выбор в  условиях неопределенности, личностное и  на-
циональное принятие вызовов, а  на формирование упрощенных 
представлений о  реальных рисках и  опасностях, формирование 
чувства социальной тревоги и  страха. Его следствием являет-
ся нежелание институционализировать нормативно-ценностные 
регуляторы для работы с  рискогенностью современного раз-
вития России, неполнота анализа ситуации и  получаемой ин-
формации, неразвернутость оснований выбора политических 
и  экономических стратегий, неверные управленческие решения. 
Одним из основных препятствий к  повышению качества государ-
ственного управления остается утрата культуры решения задач 
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стратегического уровня по оценке рисков и  готовности принять 
риск, что является опасным для стабильности государства, по-
скольку соответствующие «политически рефлексивные» риски 
угрожают функционированию социальной структуры [8].

Мы полагаем, что данный параметр «управленческой способ-
ности»  [9] власти к работе с рисками и конфликтами можно отне-
сти к  характеристикам феномена «недостойного правления» (bad 
governance) [10].
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ЭКСТРЕМИСТСКОМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТЕРРОРИЗМЕ

Al-Obaidi N.
AL-Kitab University, Kirkuk, Iraq

THE ROLE OF THE INTERNATIONAL LAW IN THE FACE 
OF EXTREMIST INTELLECTUAL TERRORISM

Intellectual terrorism is the first pillar of all terrorist acts. It is prac-
ticed in a variety of ways, such as accusing others, intellectual misrep-
resentation and spreading rumors, whether by religious or ideological 
leaders. These terrorist practices are based on religious, or philosophical 
views. Intellectual terrorism also works to silence the mouths, stone the 
minds, confiscating freedoms and fight the thoughts and ideas. It is also 
possible to confront and combat it through open dialogue, scientific crit-
icism and the enactment of laws to protect freedom of thought without 
having any violation and infringement on it. Legislative authorities have 
been concerned with the enactment of special laws to combat terrorism 
in all its forms, some of which only describe and enumerate acts of ter-
rorism, while others define them without explicitly stating the subject of 
intellectual terrorism. 

Intellectual terrorism is the most dangerous type of terrorism. It is 
the real source of terrorism. It is the basis for political terrorism, terror-
ism of power, religious terrorism, terrorism by killing with weapons, car 
bombs and explosive belts. It is the real incubator for failure, defeats, re-
treat and delay.

In fact the intellectual terrorism is a global phenomenon that is al-
most present in all societies, although it exists in varying proportions, 
different from one society to another. It is not a modern phenomenon, 
but it exists in all societies since ancient times.

Without doubt, intellectual terrorism is the result of extremism and 
extremism in religion, and this extremism is due to the fact these people 
take from jurisprudence and from Sharia its craftsmanship, and stand at 
the discretion of the first people, and the rigidity of the texts, without 
reference to the comprehensive texts of the law, Its aims and objectives, 
the achievement of its public interests and its essence and content, and 
the search for its rule and its significance.
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These extremists in religion impose their ideas and opinions on the 
assumption that they are right, and in return do not accept an opinion 
contrary to them, they adopt the slogan that says “who is not with us is 
against us”, which leads to the spread of the term “intellectual terror-
ism.”

Hence, it is possible to say that there is a close relationship between 
intellectual terrorism and religious extremism. Intolerance and extrem-
ism in religion lead to intellectual terrorism, which eventually leads to 
physical terrorism. 

Those who practice intellectual terrorism usually use initially bom-
bastic words and sentences that raise feelings and emotions in the face 
of reformer, for example, if you write an article that you did not under-
stand or did not like, you see he reminds you of your clear history and 
how you should not slip into such writings, so when you do not have any 
interest, as a good adviser he will have pity on you, so you will be asked 
to repent or to return to your mind to consider that you deviated from 
the straightway drawn by the rulers of the important leader, his support-
ers and the other beneficiaries, then if you do not benefit from his speech 
then desperate diseases must have desperate remedies, for In the street 
language that is full of cheap accusations and questioning of your suspi-
cious connections, in your mind and your understanding, are the domi-
nating over the scene.

Most terrorist groups adopt a peculiar religious ideology and blind fa-
naticism of the religious teachings they believe in. This is accompanied 
by an exclusionary approach to the intellectual violators, which has se-
rious consequences for the human rights and fundamental freedoms in 
the Middle East.

It is noted that extremism and terrorism does not recognize national 
values and does not stand at the international borders, there must be a 
genuine international cooperation to limit the notification and encircle-
ment and then eliminate it, which can only be achieved by the following:

1. Intensive international action through the diplomatic way to con-
clude bilateral and collective agreements on security and intelligence co-
operation and facilitate the arrest of criminals, especially terrorists who 
committed crimes in Iraq, Syria and Libya, or through the provocative 
religious discourse to confirm the right of countries that have been sub-
jected to terrorist attacks in order to have fair trial and fair punishment.

2. The instigators, proponents or supporters of violence and terror-
ism in the Middle East are, according to the law, indigenous actors or 
perpetrators, in association with the original perpetrators of all crimes 
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committed, to be brought before the International Criminal Court in ac-
cordance with article 8 of the Rome Statute of 1998, (Interpol) to imple-
ment it in cooperation with the local police and to take precautionary 
measures against them such as a travel ban or to restrict their freedom 
and to confiscate or freeze their funds that is used for achieving terrorist 
intentions in order to reduce their criminal risk. 

3. Security Council resolutions 2199 (2015) and 2253 (2015) concern-
ing the harassment of extremist terrorism by preventing the purchase of 
smuggled oil from Iraq and Syria and preventing the illicit circulation of 
antiquities are important steps forward. However, these resolutions need 
to be implemented at the international level 

4. Experts emphasize that extremist groups and through a series of 
complex networks of people and companies deployed in some European 
countries and Latin America and with the help of some businessmen in 
some countries of the Middle East are doing money laundering is very 
large and proceeds to finance the extremist organization and cause the 
continuation of his ideology and criminal approach. 

5. The establishment of national mechanisms to implement Security 
Council resolution 1624 (2005), which obliges all States to address all 
forms of violent extremism or any calls for hatred on national, racial or 
religious grounds, which constitute a serious threat and a source of ex-
tremist ideology.

Амосова Е.И., Иванова Е.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

КОНФЛИКТЫ СУПРУГОВ В КРИЗИСНЫХ СЕМЬЯХ

Amosova E.I., Ivanova E.N.
St Petersburg State University, St Petersburg

СONFLICT OF SPOUSES IN CRISIS FAMILIES

Преодоление семейных кризисов  — важная задача, на опреде-
ленном этапе встающая перед каждой семьей. Ю.В. Корчагина 
определяет кризисные семьи как семьи, переживающие внутрен-
ний или внешний кризис [1]. Он может быть как нормативным, так 
и  ненормативным. Нормативный кризис в  той или иной степени 
переживает каждая семья в  определенные периоды совместной 
жизни и  при изменениях в  составе семьи (В. Сатир, Е. Дюваль  [2] 
и  др.). Ненормативный кризис может возникнуть на любом этапе 
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жизни семьи и  являться реакцией на событие, которое можно 
определить как кризисное. В.А. Сысенко отмечает, что кризис за-
трагивает разные сферы жизни. Важную роль играют потребности 
сексуальные, эмоциональные, в значимости своего я, преувеличен-
ные потребности, в  частности в  тратах вследствие зависимости, 
бытовые, во взаимопомощи и взаимоподдержке, а также в опреде-
ленном проведении досуга [3].

Т.В. Андреева делит семейные конфликты по причинам возникно-
вения на три группы: из-за несправедливости в распределении тру-
да, из-за невоспитанности и  неудовлетворения потребностей супру-
гов [4]. У.Ф. Харли обращает внимание на то, что потребности мужчин 
и женщин различаются, что также провоцирует конфликты [5].

В исследовании, проведенном на базе «Центра социальной по-
мощи семье и  детям», приняли участие 16 супругов, обративших-
ся в  центр с  запросом на разрешение конфликта в  семье, а  также 
16 супругов, не являвшихся клиентами центра.

Супруги, являвшиеся клиентами центра, оценивали свои от-
ношения как кризисные. Их нервно-психическое состояние под-
тверждало, что они пребывали в  состоянии глубокого кризиса 
(Д.  Каплан)  [6]. Они имели больше дисфункциональных мотивов 
вступления в брак, бóльшую частоту внутрисемейных конфликтов, 
чаще считали противоречия неразрешимыми по сравнению с  не-
кризисными семьями. Более половины кризисных клиентов вы-
ясняли отношения с  применением неконструктивных стратегий 
и вербальной агрессии.

Наиболее распространенными были разногласия по поводу про-
ведения досуга, финансов, содержания хозяйства и  быта, отсут-
ствия взаимопонимания, неудовлетворенной потребности в  зна-
чимости. Было выявлено статистически значимое различие двух 
групп по шкале «удовлетворенность браком». В  кризисной группе 
оно было значительно ниже.

У респондентов группы клиентов центра отмечалась высокая 
активность в  конфликтах, большинство сфер взаимодействия яв-
ляются конфликтными, особенно вопросы воспитания детей, про-
явления автономности супругами, нарушения ролевых ожиданий.

У супругов, находящихся под патронажем центра, отмечено 
более лояльное отношение к  разводу, меньшая ориентация на со-
вместное проведение времени и  ролевая перегрузка женщины 
в  семье. В  группе под патронажем центра в  большей степени ис-
ключительно женщина отвечает за воспитание детей, выполняет 
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психотерапевтическую функцию, поддерживает эмоциональный 
климат в семье, является организатором развлечений и поддержи-
вает семейную субкультуру, мужчина при этом не стремится взять 
на себя роль хозяина в доме.

Корреляционный анализ показал взаимосвязь высокой удовлет-
воренности браком с  эгалитарным типом взаимоотношений, низ-
кой конфликтностью из-за проявлений доминирования одним из 
супругов, взаимосвязь удовлетворенности браком с участием муж-
чины в процессе воспитания детей.

Менее лояльное отношение к разводу имеет прямую связь с эга-
литарным типом семьи, низким числом конфликтов в  ситуациях 
проявления автономии супругами и  высокой значимостью детей 
в жизни супругов.

Таким образом, семейный кризис представляет особо опасный для 
появления конфликтов период и  характеризуется общим расстрой-
ством семьи как системы. Особое внимание при работе с кризисными 
семьями необходимо уделять расхождениям в  вопросах воспитания 
детей, самостоятельности и ролевого распределения у супругов.
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CONFLICTS OF THE NORMATIVE STRUCTURE 
OF PROFESSIONAL ETHICAL CODES

Профессиональные этические кодексы включают в себя как по-
зитивные, так и  негативные предписания, соблюдение которых 
имеет значение для успешного осуществления определенной про-
фессиональной деятельности. В  докладе рассматриваются эти-
ческие кодексы врачей, инженеров и адвокатов**. В этих кодексах 
выделяются те предписания, реализация которых может приво-
дить к конфликту мотивации реального поведения представителей 
определенных профессиональных сообществ.

В международном кодексе медицинской этики содержатся сле-
дующие позитивные и  негативные предписания, регулирующие 
поведение врачей. В кодексе отмечено, что врач должен: «действо-
вать в  интересах пациента при оказании медицинской помощи»; 
«оказывать неотложную помощь в качестве гуманитарной обязан-
ности» и др. В кодексе также отмечено, что врач не должен: «допу-
скать, чтобы на его суждения влияла личная выгода»; «получать 
финансовые льготы или другие стимулы» и др. [1]. В данном случае 
в реальном поведении врача может возникнуть конфликт мотива-
ции, обусловленный необходимостью оказывать бескорыстную по-
мощь пациентам и  при этом не ориентироваться на соображения 
личной выгоды.

В этическом кодексе инженеров также содержится перечень по-
зитивных и  негативных предписаний. Здесь говорится о  том, что 
инженеры должны: «всегда стремиться служить общественным 
интересам»; «утверждать только те инженерные документы, кото-
рые соответствуют применимым стандартам» и др. В то же время 

* Доклад подготовлен в рамках гранта РФФИ №19-011-00234.
** Полные тексты кодексов размещены в  коллекции Центра изучения 
этики профессий Иллинойского технологического института (URL: http:/
ethics.iit.edu/ecodes/). 
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в  кодексе отмечено, что инженеры не должны: «помогать или по-
ощрять незаконную практику проектирования»; «принимать фи-
нансовые или другие ценности, прямо или косвенно, от внешних 
агентов в связи с работой, за которую они несут ответственность» 
и др. [2]. Требование руководствоваться общественными интереса-
ми в  реальном поведении инженеров может вступать в  конфликт 
с  требованием отказываться от материального поощрения за вы-
полненную работу.

В международном кодексе адвокатов говорится о том, что пред-
ставители данной профессии должны: «защищать интересы своих 
клиентов и  не обращать внимания на любые неприятные послед-
ствия для себя или для любого другого лица»; «оказывать помощь 
со скрупулезной заботой и усердием» и др. В кодексе также утверж-
дается, что адвокаты не должны: «приобретать финансовую заин-
тересованность в  предмете дела, которое они ведут»; «ставить на 
первое место свое право на компенсацию за свои услуги, а не ин-
тересы своих клиентов» [3]. Здесь, как и в двух предыдущих случа-
ях, требование добросовестно выполнять профессиональный долг 
в  реальном поведении конкретных представителей профессии 
может вступать в противоречие с требованием воздерживаться от 
финансовой заинтересованности в успехе дела.

Анализ выделенных фрагментов профессиональных этических 
кодексов позволяет сделать вывод о том, что содержащиеся в этих 
нормативных документах позитивные и  негативные предписания 
могут в определенных ситуациях приводить к конфликту мотива-
ции поведения представителей соответствующих профессиональ-
ных сообществ.
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Социальная напряженность, периодически возникающая в  со-
временном российском обществе, имеет свои источники и  фак-
торы возникновения и, кроме того, региональную специфику. 
Социальная напряженность как особый социальный феномен 
представляет собой, с одной стороны, латентную стадию развития 
многообразных социальных конфликтов, с  другой стороны, пред-
стает как состояние общественного сознания на открытых этапах 
конфликта. Исследование основных характеристик социальной на-
пряженности в обществе чрезвычайно важно в контексте деятель-
ности по управлению социальными конфликтами [1].

Важным источником получения полезных в этом ключе сведений 
выступают социологические исследования. Цель последних в самом 
общем виде заключается в сборе данных о настроениях населения, 
основных источниках их недовольства. Такие исследования способ-
ны поставлять информацию для более эффективного управления 
и воздействия на основные источники напряженности в обществе.

Мониторинг, реализуемый Алтайским государственным уни-
верситетом с  1992  г., представляет собой повторное социологи-
ческое исследование, реализуемое на каждом этапе по схожей 
методике и инструментарию. Полученные в ходе исследований ре-
зультаты позволяют отследить динамику социальных настроений 
населения и строить прогнозы развития социальной напряженно-
сти и его уровня в контексте региона [2].

В качестве примера приведем методику измерения протестных 
настроений как структурного элемента социальной напряженности. 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-411-220001 «Разработка и продвижение комплекса 
мер социального характера по снижению уровня социальной напряжен-
ности и конфликтности населения в Алтайском крае в 2018-2020 гг.»
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При этом замеряются, как правило, показатели двух основных про-
явлений протестных настроений: а) личных намерений респонден-
тов протестовать; б) признания ими вероятности протестных ак-
ций в местах их проживания в ближайшей перспективе. По такому 
принципу проводятся всероссийские опросы омнибусного типа ис-
следователями «Левада-центра», ВЦИОМа и ФОМа.

Важные требования, предъявляемые к  профессионально орга-
низованным социологическим мониторингам, заключаются в  сле-
дующем: во-первых, регулярность проведения, позволяющая от-
следить динамику социальных изменений и  настроений граждан; 
во-вторых, однотипная методика проведения, т. к. похожие инстру-
ментарии обеспечивают сопоставимость данных, полученных на 
разных этапах мониторинговых исследований; в-третьих, полно-
та операционализации исходных понятий, разнообразие и  ком-
плексный характер основных показателей социологического ис-
следования социальной напряженности в  региональном социуме; 
в-четвертых, дифференцированный подход к  разным регионам, 
учет специфики комплекса типичных проблем и факторов, их опре-
деляющих, в рамках отдельных регионов.

Соблюдение означенных выше требований является важнейшей 
предпосылкой выполнения одной из важнейших функций эмпи-
рических социологических исследований мониторингового харак-
тера  — прогнозирования  [3]. На основе первичных данных, полу-
ченных в  ходе реализации последовательных этапов мониторинга, 
строятся научно обоснованные прогнозы, связанные с перспектива-
ми развития уровня социальной напряженности, основными причи-
нами и факторами ее развития, с вопросами эффективности урегу-
лирования тех или иных видов конфликтов в региональном социуме.
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Семья  — один из самых древних социальных институтов. Без 
семьи не могло бы существовать общество, государство, религия. 
В ней происходят основные процессы человеческой жизни, она яв-
ляется базой и основой развития любого человека. Практически ни 
один человек не может представить свою жизнь без семьи. С  ней 
связывают понятие счастья и благополучия многие люди.

В настоящее время существует множество определений поня-
тия «семья». Мы будем придерживаться определения М.  Боуэна, 
согласно которому «семья  — это социальная система, закономер-
ности функционирования которой лежат в основе ее нормы и пато-
логии, и, соответственно, нормы или патологии людей, входящих 
в эту семейную систему»  [1]. Так как семья — это особая социаль-
ная группа, то и  конфликты внутри семьи имеют свои особенно-
сти. Так, большинство семейных конфликтов являются систем-
ными. В  данной работе под системой понимается совокупность 
элементов, находящихся во взаимодействии, и, образующих еди-
ное целое. Самым главным свойством системы является ее целост-
ность.

Исследования показывают, что 80 % проблем, возникающих во 
время взаимодействия людей, находятся на имплицитном уровне, 
и  во время взаимодействия членов семьи друг с  другом это про-
является особенно сильно, поэтому поверхностное решение кон-
фликтов не приводит к желаемому результату. В таких случаях не-
обходим более глубокий подход, например с  помощью системной 
медиации.

Проанализировав опыт работы «Службы конфликтологическо-
го консультирования и  медиации» Института философии и  спе-
циализированную литературу, мы сделали вывод, что существует 
много разных подходов, с помощью которых решаются конфликты 
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в  семье. В  рамках данной работы, посвященной системным кон-
фликтам в семье, нас больше всего интересует медиация.

В процессе работы с семейными конфликами конфликтолог мо-
жет обращаться к разнообразным методикам:

1. Различные виды генограмм. Генограмма  — это схематично 
изложенная структура семьи, затрагивающая разные поколения, 
с краткой информацией о каждом родственнике. Виды генограмм: 
геносоциограмма, фотогенограмма, генограмма с использованием 
различных игрушек, кубиков. Геносоциограмма  — это видоизме-
ненная генограмма с расширенным количеством информации. По-
строение генограмм помогает сторонам наглядно увидеть, какие 
взаимоотношения складываются в  семье, обратить внимание на 
важные моменты.

2. Коллажи — это такая техника, когда клиенту предлагается на-
клеить картинки, фотографии детали из журналов, газет, которых 
будет объединять что-то общее. На таком коллаже можно и рисо-
вать, и писать. Коллаж делается каждым из членов семьи и таким 
образом, чтобы другие не видели процесса и не принимали в нем 
участие. После того как клиенты приносят коллаж на консульта-
цию, им предлагается изучить то, что получилось друг у друга. Вы-
бираемые картинки для коллажа могут выявить темы и проблемы, 
которые остаются вне вербального обсуждения.

3. Опросники позволяют выяснить или уточнить характери-
стики данной семейной системы, например, опросник «Мето-
дика оценки уровня выполнения семьей ее основных функций» 
Е. В. Драпака, А. Ю. Монаховой.

Для работы с  семейными конфликтами актуальны и  психоте-
рапевтические методы, например, метафорические карты, схемы, 
разные виды расстановок. Это не будет означать, что специалист-
конфликтолог перешел границу между психологическим и  кон-
фликтологическим консультированием, так как он использует 
психотерапевтические методики в  других формах, проявлениях 
и с другими целями.
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В нашумевшей книге Фредерика Лалу «Открывая организации 
будущего» автор поднимает важный вопрос актуальности спосо-
бов управления современными организациями. Нынешние спо-
собы решать текущие проблемы организаций практически исчер-
пали себя и  зачастую усугубляют, а  не снимают их. То же самое 
касается и методов управления конфликтами в организациях.

Автор проводит исторический анализ организационных моде-
лей и выделяет инфракрасную, пурпурную, красную, янтарную, оран-
жевую, зеленую и бирюзовую эволюционные стадии. Каждая из этих 
стадий представляет определенное мировоззрение, потребности, 
когнитивное и  моральное развитие. Каждой из них соответствует 
свой способ сотрудничества. Восхождение к  бирюзовой парадиг-
ме начинается, когда мы учимся отделять себя от собственного «я» 
(эго), сводить к минимуму стремление все контролировать, хорошо 
выглядеть, вписаться в  систему  [1, с.  63]. Бирюзовая модель орга-
низационного развития связана с последней ступенью в иерархии 
потребностей Маслоу — «самореализацией».

Изучение конкретных примеров бирюзовых организаций, среди 
которых можно назвать AES (энергетический сектор — международ-
ная компания, 40 тыс. чел.), Buurtzorg (медицина  — Германия, 7000 
чел.), FAVI (металлургия — Франция, 500 чел.), MorningStar (пищевая 
промышленность — США, до 2400 чел.), RHD (социальная служба — 
США, 4000 чел.) и другие, привело автора к трем важным открытиям.

1. Самоуправление. В Бирюзовых компаниях нет иерархий, за-
дачи любого уровня сложности решаются благодаря взаимодей-
ствию равноправных коллег.

2. Целостность. Бирюзовые компании поощряют сотрудников 
проявлять в работе не только узкопрофессиональные качества, но 
и остальные личностные черты, то есть побуждают работников об-
ратиться к  своей внутренней целостности и  быть на работе тем, 
кто мы есть на самом деле.
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3. Эволюционная цель. Бирюзовые компании живут своей 
жизнью и  обладают собственными представлениями о  направле-
нии дальнейшего развития. Сотрудников побуждают не стараться 
предвидеть изменения и контролировать будущее, а «прислушать-
ся» к желаниям организации относительно своих целей [1, с. 77].

Новые формы сотрудничества и  управления в  бирюзовых ком-
паниях, по всей вероятности, должны порождать конфликты, свой-
ственные указанным явлениям. Работа любого коллектива без ру-
ководителя и  постоянных совещаний может легко превратиться 
в хаос, отсутствие менеджеров среднего звена — нарушить коорди-
нацию действий между командами, принцип «доверие вместо кон-
троля» — снизить дисциплину на рабочем месте. Но, как показыва-
ет практика, в подобных организациях четко отлажены механизмы 
регулирования и разрешения конфликтов.

В традиционных компаниях многие спорные и конфликтные во-
просы переправляются боссу, чтобы тот все уладил. В самоуправля-
ющихся организациях разногласия решаются между равноправны-
ми коллегами с использованием специального процесса разрешения 
конфликта. В условиях отсутствия иерархии разрешение противоре-
чий — настолько важный процесс, что ему зачастую обучают каждо-
го нового сотрудника. Автор приводит пример крупнейшей в мире 
компании по переработке томатов MorningStar. В основе механизма 
разрешения конфликтов данной организации используются следу-
ющие принципы, базовые социальные ценности: никогда не исполь-
зовать силу против других людей и  уважать обязательства других. 
Процесс разрешения конфликтов детально описан в  «Принципах 
коллеги», главном документе компании, в  котором зафиксированы 
внутренние процессы самоуправления MorningStar.

Процесс разрешения конфликтов, называемый «Открытое обще-
ние и достижение соглашения», применим к любой разновидности 
разногласий. Это может быть столкновение различных мнений по 
поводу технического решения или конкретный межличностный 
конфликт, покушение на систему ценностей компании или, напри-
мер, вопросы оценки качества работы. Какова бы ни была пробле-
ма, процесс начинается с того, что один человек обращается к дру-
гому с просьбой обсудить возможность достичь соглашения.

На первом этапе они садятся вместе и  пытаются разобраться 
лично. Если не могут найти решение  — выбирают посредника 
среди коллег. Дальнейший шаг  — созыв группы из коллег, имею- 
щих отношение к  обсуждаемому запросу. Обязанность группы  — 
выслушать и  помочь прийти к  согласию. В  качестве последнего 
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шага в группу может быть включен основатель, президент компа-
нии, чтобы добавить собранию морального авторитета.

Если разногласия носят личный характер, то стороны в  курсе, 
что надо соблюдать конфиденциальность на протяжении процесса 
и после окончания. Оппонентам не рекомендуется распространять 
конфликт, формировать группу поддержки и создавать сопернича-
ющие партии [1, с. 145].

Опыт других компаний тоже показал эффективность данно-
го механизма разрешения конфликтов: сначала разговор один на 
один, потом посредничество уважаемого коллеги и, наконец, по-
средничество группы коллег. Процесс эффективен при определен-
ных условиях — в частности, когда в организации поддерживается 
определенная культура; люди чувствуют себя в безопасности, если 
побуждать их держать друг друга в сознании своей ответственно-
сти, тогда есть и  соответствующие навыки у  сотрудников, и  про-
цессы, позволяющие прорабатывать разногласия спокойно.
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Реинтеграция Крыма в  российское общество  — длительный 
процесс, в  том числе проявляющийся в  укреплении российской 
национальной идентичности. Молодежь относится к  социально- 
* Исследование выполнено в рамках проекта Российского фонда фунда-
ментальных исследований № 17-03-00802 «Конфликтогенные и  интегра-
ционные факторы развития человеческого потенциала Юга России в усло-
виях новых геополитических вызовов».
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демо гра фическим группам, в  которых российская идентичность 
конструируется особенно сложно.

Цель тезисов  — установить конфликтогенные факторы фор-
мирования национальной идентичности крымской молодежи на 
основе анкетного опроса. Опрос проведен с  участием автора под 
руководством д. п. н., проф. И.В. Юрченко (лето 2018 и 2019 г., вы-
борка 630 чел. 16–35 лет, Республика Крым (далее — РК) и г. Сева-
стополь). Выборка пропорциональна по гендеру, типам населенных 
пунктов, этническому составу. Работает и совмещает работу с уче-
бой 39,8 % респондентов, только учится 57,9 %, остальные ведут до-
машнее хозяйство [1].

Важна иерархия идентичностей, позволяющая судить о  мере 
интеграции. Респонденты ощущают себя в первую очередь «пред-
ставителем человечества» — 31,8 % в РК и 34,9 % в Севастополе, жи-
телем полуострова — 23,2 % в РК и 12,9 % в городе, россиянином — 
18,2 % в РК и 20,1 % в Севастополе, жителем города или села — 7,6 % 
в  РК и  14,1 % в  городе, «человеком своей национальности»  — 7,4 
в РК и 5,6 % в городе, жителем Юга России — 2,6 в РК и 4,4 % в го-
роде, «человеком определенной веры» — 3,2 % в РК и 1,6 % в Сева-
стополе. Результаты связаны с  высоким процентом учащейся мо-
лодежи в выборке. Поддержали воссоединение (с разной степенью 
категоричности) 66,2 % в РК и 80,0 % в Севастополе, а не поддержа-
ли 16,2 и 8,0 % [1].

Большинство опрошенных положительно оценивают состояние 
межэтнических и  конфессиональных отношений. Но лично пере-
живали оскорбления /конфликты на почве национальной, религи-
озной нетерпимости 30,6 % в РК и 24,1 % в Севастополе. Испытыва-
ли дискриминацию по половому, возрастному, религиозномуили 
национальному признаку 24,2 % респондентов в РК и 19,5 % в Сева-
стополе [1].

Межэтническая и межконфессиональная дистанции выявляет уро-
вень доверия, степень интеграции общества. Уровень межэтнической 
дистанции по шкале Э.  Богардуса в  отношении русских в  РК  — 2,17 
балла из 9; украинцев — 2,61; крымских татар — 3,38. В г. Севастополе 
дистанции увеличенные: к русским — 2,43 балла, украинцам — 2,91, 
крымским татарам  — 4,26. Уровень межконфессиональных дистан-
ций в  отношении христиан всех конфессий  — 2,92 балла в  РК и  3,38 
в Севастополе, а мусульман — 3,54 в РК и 4,16 в Севастополе [1].

Выявлен значительный потенциал межэтнической и  межкон-
фессиональной терпимости. Частота встречаемости установки 
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абсолютной близости («Готов принять как члена семьи») соста-
вила: 56,9 % в  отношении русских, 46,2 %  — украинцев, 26,2 %  — 
крымских татар. В  отношении христиан установка абсолютной 
близости  — 34,6 %, а  мусульман  — 24,6 %. Частота встречаемости 
установки абсолютной неприемлемости («Я не хотел бы видеть их 
в стране») в отношении украинцев — 0,8 %, русских — 1,5 %, крым-
ских татар — 7,7 %. В отношении конфессий установка абсолютной 
неприемлемости — 3,8 % для христиан и 8,5 % для мусульман [1].

Итак, конфликтогенными факторами конструирования рос-
сийской идентичности молодежи в  Крыму выступают этниче-
ская и конфессиональная сегментация регионального сообщества, 
асимметрия межэтнических дистанций, восприятие рисков меж-
групповых конфликтов. Налицо объективные причины такого по-
ложения, но их глубокий анализ требует дополнительного исследо-
вания.
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Социально-политическая активность в  многообразии ее про-
тестных форм оказывает неоднозначное влияние на развитие пост-
советского российского общества. Несмотря на то что по сути своей 
протестная активность имеет конфликтогенный характер, отдель-
ные формы ее проявления характеризуют выражение конструк-
тивной социально-политической активности в виде ответственных 
инициатив граждан на основе их солидарности для оказания воз-
действия на политическую власть с целью решения проблемных во-
просов. К  ним относятся санкционированные акции, не имеющие 
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негативных последствий, способствующие скрытию насущных про-
блем, своевременному принятию координированных управленче-
ских решений для изменения сложившихся ситуаций, отношений, 
что влияет на снижение социальной напряженности, предотвраще-
ние открытых социально-политических конфликтов [1]. Доля тако-
го рода протестных акций в период 2005–2018 гг. в разных регионах 
России колеблетсяот 60 до 86 % (от общего числа). В них участвует 
более 60 % протестующего населения страны [2].

Однако игнорирование мнения людей по поводу существующих 
проблем способствует росту социальной напряженности, порож-
дающей развитие деструктивных форм протестной активности, 
выражающейся в самоорганизовнных несанкционированных про-
тестных действиях, имеющих негативные последствия, что деста-
билизирует общество, создает угрозы устойчивому развитию рос-
сийского государства. Так, из 40 % несанкционированных акций 
протеста (за указанный период), в  которых участвовало до 36 % 
протестующего населения, около 8 % имели силовой характер, со-
провождаясь материальным ущербом, угрозами здоровью людей, 
с участием в них более 10 % граждан (от общего числа протестую-
щих в указанный период) [2].

Сравнительный анализ расчетных значений показателей деста-
билизации в регионах Центрального федерального округа (на осно-
ве разработанного инструментария) позволил обнаружить, что 
в основном дестабилизирующее воздействие протестной активно-
сти находится в пределах «низкого» и «допустимого» уровней, од-
нако приближаясь в  отдельных регионах (в определенные перио-
ды) к «повышенному» [3].

В современном обществе выражение протестных форм соци-
ально-политической активности широкое распространение по-
лучило через СМИ и сеть Интернет [4]. Наряду с конструктивными 
функциями самоинициативного, самоконтролируемого распро-
странения и  обмена информацией, позволяющими гражданам 
объективно разобраться в  социально-экономической и  об щест-
венно-поли ти ческой ситуации, существуют и  приобретают все 
более широкое распространение протестные деструктивные ин-
формационные воздействия. Последние обладают функциями 
манипулирования сознанием и  поведением людей, мобилизуя их 
к конфликтным действиям, имеющим негативные последствия.

Причины объединения людей для достижения обществен-
ных целей и  неоднозначность характера выражения гражданских 
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инициатив  — от конструктивных, способствующих развитию демо-
кратического общества в нашей стране, до деструктивных, порожда-
ющих угрозы его устойчивому развитию, — определяются проблема-
ми взаимоотношения общества с государством и образованными им 
общественными и  политическими институтами. Детальный анализ 
протестной активности, предоставляющий возможность осущест-
влять непрерывный мониторинг ее причин и степени воздействия на 
стабильность регионального и  общегосударственного развития, по-
зволяет совершенствовать механизмы государственного управления 
с целью обеспечения устойчивости государства.
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БРЕКСИТ И КАТАЛОНИЯ. ВЛИЯНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 
НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА 
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BREXIT AND CATALUNYA. HOW IDENTITY MAY INFLUENCE 
THE CONFLICT RESOLUTION

We try to make an analysis of the parallelism between the Catalan 
conflict and Brexit. Note parallelisms not similarities, since one implies 
comparative problems and similarities implies similar problems and 
equal solutions. 

Баранова Г.В. Протестная активность как фактор устойчивости государства
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Let’s mention a few. Brexiteers claim the financial conditions imposed 
by the European Union implies a deficit “the amount payed to the EU by 
the UK excides the amount received in the other direction”. In Catalonia 
Catexiteers called “fiscal deficit”, so is the money collected in taxes 
exceeds by far the money received via investments from the Spanish 
government in the Catalan territory.

The negotiator of the conflict theoretically should utilize different 
techniques and modes of calculation to reach a middle point.

In terms of social unbalances, we have also see different parallelisms, 
the main one appears when the UK claims that having to adjust to 
the common rules of the EU means that the real power of the UK is in 
jeopardy, they fear that their personality will be taken away.

The Catalan conflict recalls that the rules imposed by Spain lets no 
room to decide, for instance, a more advanced immigration policy, or 
a more developed tax framework that will speed the development of 
Cataluña; as per education, the obligation to follow certain directions 
limits the sovereignty of Cataluña in historical grounds. New myths are 
created, others are eliminated.  

More parallelisms, a society divided, in two parts, a bit more than 50 
percent of the Brits decided to exit, and almost half of the Catalans are 
pro-independence. 

Another common denominator in both negotiations are emotions, 
making rational discussions more difficult. Actually it is common in both 
conflicts to see how much “positions” are so defined and how much each 
part stays on it, whatever the topic is to be debated. 

The questions that any negotiator will have to face are:
- what started the initial positions of each part? 
- when did it all happen?
- when did one individual take a side in the conflict?
Many more parallelisms exist, buy today we would like to focus the 

attention on how to negotiate conflicts, and avoid social divisions using 
identity as a tool.

For us the answer of the initial position of the individual, which is 
sustained no matter what we debate, is a simplistic definition of identity 
that triggers emotions: To be Catalan, to be British.

The negotiations become hard to maneuver when they move from 
rational negotiations, to emotional. From numbers to emotions. We 
enter into a new level, in which negotiators do not offer the solutions 
because the solutions are in the hands of the people, people need to 
make an individual introspect, to figure out why their positions are so 
impossible to bend.

Бертран Дж. Брексит и Каталония. Влияние идентичности...
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Identity in these two conflicts spark emotions, the Catalans that want 
independence have an idea of themselves and a perception of the others, 
in that case the rest of the Spaniards. In the case of the Brexiteers, they 
trigger their emotions by having an idea of themselves as “different 
from the rest of the Europeans”. (Words at that point matter) they say 
“different than the others “…not, “better than the others”. Avoiding 
rationalizing emotions with words to intelligently escape obvious 
accusations. 

We would like to manifest that when the conflicts are in place, all 
the parts make mistakes and then the conflicts become centered in 
the mistake made.  Like a layer of conflicts were going to the essence 
becomes not only difficult but seemingly irrelevant.

Today we would like to focus on “emotions that identity generates 
“making negotiations impossible. At that point the only possible way to 
go back to the negotiation table with emotions in a more reduced level is 
via a personal evolution, and individual evolution to frankly see what is 
identity, what is to be Catalan, and what is to be an UK citizen.

We need to evolve from Catalan to Spanish, from UK national to 
European, then the emotions to defend the differences in economical 
social or other issues will be opening.

Take perspective and see in a positive way our labels of identity and 
then be open about questioning each label to see how solid they are:

- names are solid ones?
- passports, and the nationality attached are solid? 
- religious beliefs give an exchangeable identity?
- languages are creating identity?
- el Quixote is Spanish, Hamlet is British?
Choice is a way to take one part, (when I buy a product and discard 

the other in a supermarket), (if I belong to a football club I am not from 
any other. Conflict escalates, objectivity is also questioned, and when the 
line between me and the other is drowned, it is because we believe we 
are better. 

First will be choice, then disagreements and after conflicts. After 
this short debate we should find out that we are more like a puzzle of 
identities. We are Catalans also very Spanish and very British too, 
Brits are also very Catalan. Topics, made us believe that we are very 
different but a genuine analysis of the topics, farther beyond a simplistic 
acceptance may guide us to a more precise approach to our identities. 
Negotiating among us will be easier than with others.

Бертран Дж. Брексит и Каталония. Влияние идентичности...
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ:  
ПРИЧИНЫ, ПАРАМЕТРЫ, ТЕХНОЛОГИИ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА*
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IDEOLOGICAL YOUTH EXTREMISM: CAUSES, PARAMETERS, 
CONFLICT ANALYSIS TECHNOLOGIES

Система профилактики идеологического молодежного экстре-
мизма предполагает участие государства и  гражданского обще-
ства. Роль и  место государства (спецслужб, правоохранительных 
органов и  др.) обычно прописаны в  законодательстве. Функции 
гражданского общества и  его различных сегментов (некоммерче-
ских организаций, общин, диаспор, советов и др.) отличаются в за-
висимости от страны или региона.

Государство прежде всего осуществляет функции противодей-
ствия идеологическому молодежному экстремизму, хотя в некото-
рых случаях активно занимается его профилактикой (например, 
в  плане создание и  финансирования антиэкстремистских моло-
дежных программ). Гражданское общество призвано осуществлять 
профилактику идеологического молодежного экстремизма (начи-
ная от решения проблем трудоустройства молодежи, заканчивая 
программами адаптации молодых людей, отошедших от экстре-
мистской деятельности), функции противодействия  — это скорее 
исключительный случай, когда населения защищает себя и  свою 
территорию от нападений террористов-наемников.

В рамках нашего проекта идеологический молодежный экс-
тремизм подразделяется на левацко-анархистский, салафитский, 
гендерный, правонационалистический, радикально-либеральный 
и др. Есть ряд молодежных групп и движений, где идеология вы-
ражена не столь четко и очень часто заменяется «плюшевыми иде-
ологемами» и сублимациями психологического толка. Интересно, 
что развитие идеологического молодежного экстремизма имеет 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  ЭИСИ 
в рамках научного проекта №19-011-31001.
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свою территориальную специфику, поскольку футбольные фанаты 
с  националистической риторикой характерны для больших горо-
дов, имеющих свои футбольные клубы, а поклонники радикально-
го ислама представлены на Урале, в Поволжье и наиболее много-
численны в национальных республиках этих регионов.

Необходимость в  проведении конфликтологической экспер-
тизы связана с  двумя случаями: во-первых, субъекты имеют раз-
ногласия, неразрешимые стандартными средствами; во-вторых, 
психологическая или экономическая цена принимаемого решения 
крайне высока для человеческой судьбы или жизнедеятельности 
социальной структуры. Субъектами конфликтологической экс-
пертизы выступают: эксперт (например, представитель силовых 
структур с подготовкой конфликтолога), заказчик (например, НКО, 
специализирующееся в  сфере профилактики экстремизма) и  кли-
ент (включенный в экспертируемую конфликтную ситуацию).

Экспертиза является важнейшим элементом системы про-
филактики идеологического молодежного экстремизма. Кон-
фликтологическая экспертиза понимается как оценка масштаба, 
сложности, динамики и  возможностей управления конфликтом. 
Экстремистское деяние может быть рассмотрено как конфликт, оно 
полностью подходит в качестве предмета анализа для конфликто-
логической экспертизы.

Конфликтологическая экспертиза  — это процесс изучения 
и фиксации проблем, поиска ресурсов, необходимых для разработ-
ки технологии регулирования конфликта. Она целесообразна, ког-
да участники конфликта не способны самостоятельно справиться 
с ситуацией или имеется необходимость отследить динамику кон-
фликта для эффективного его урегулирования / трансформации / 
разрешения. Конечной целью такой экспертизы является выработ-
ка предложений по снижению конфликтной напряженности в  об-
ществе, профилактике, раннему предупреждению, урегулирова-
нию и разрешению конфликтов.

Параметрами конфликтологической экспертизы являются: 
причины конфликта, действующие лица (скрытые организато-
ры, подстрекатели, союзники), относительная сила и  настоящие 
цели сторон, стадия развития конфликта, условия обострения или 
разрешения, удобный момент для вмешательства третьей силы, 
перспективы эскалации и  деэскалации, ожидаемые последствия 
продолжения конфликта, возможности его приостановления и раз-
решения.

Большаков А.Г. Идеологический молодежный экстремизм...
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ТИПЫ ВНУТРЕННИХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ 
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TYPES OF POLITICAL CONFLICTS IN THE REGION 
OF CENTRAL ASIA: IN THE CONTEXT OF NEW INTEGRATION 
PROJECTS OF RUSSIA AND CHINA

Центральная Азия является одним из значимых регионов совре-
менной Евразии. Ее современные границы так окончательно и  не 
определены. Мною выбрана «узкая» трактовка Центральной Азии. 
Во всех новых (или относительно новых) российских и  китайских 
интеграционных проектах Северо-Восточной Евразии (ОДКБ, ШОС, 
ЕАЭС, проект по созданию Нового шелкового пути) важнейшим ре-
гионом является именно он.

Значение внутренних вооруженных конфликтов в Центральной 
Азии определяется двумя основными причинами: во-первых, дан-
ный регион является ключевым для российской внешней полити-
ки, с учетом ее ставки на стратегическое сотрудничество с Китаем; 
во-вторых, большая численность населения региона, свыше 70 млн 
чел. Поэтому любой крупный конфликт в Центральной Азии вызы-
вает значительные человеческие жертвы и массовый исход бежен-
цев (например, конфликты в 1990 и 2010 гг. в Киргизии).

Наиболее многочисленные конфликты связаны с  внутренней 
нестабильностью, спецификой политических режимов, действи-
ем экстремистского подполья в  государствах Центральной Азии; 
с 1991 г. страны региона пережили ряд переворотов, «цветных ре-
волюций», вооруженных мятежей и др. В регионе существует раз-
ветвленная сеть исламистского подполья. Несмотря на серьезное 
давление со стороны светских правительств региона, радикальная 
его часть неоднократно предпринимала насильственные действия 
в  отношении представителей власти и  правоохранительных орга-
нов, вплоть до попыток вооруженного мятежа.

Для стран Центральной Азии является проблемой эффектив-
ное осуществление власти и  участие в  политическом процессе 
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широкого спектра общественных сил. Существуют противоречия 
между региональными политическими и  экономическими эли-
тами, которые угрожают внутренней стабильности государств 
Центральной Азии. Это межэтнические конфликты, гражданская 
война в  Таджикистане 1992–1997  гг., межэтнический конфликт 
в узбекском городе Ош в Киргизии 2010 г. можно отнести к этниче-
ским (этнорелигиозным) вооруженным конфликтам.

Остальные конфликты не были длительными или масштаб-
ными, наиболее известны межэтнические конфликты в  Чуйской 
области Киргизии, Алматинской и  Южно-Казахстанской обла-
стях Казахстана, которые привели к  жертвам и  серьезному иму-
щественному ущербу, но данный тип конфликтов в  Центральной 
Азии не является многочисленным.

Неравномерное распределение населения Центральной Азии 
приводит к крайней перенаселенности отдельных районов, в кото-
рых в условиях дефицита водных и земельных ресурсов, социаль- 
ных благ (электричество, инфраструктура) и рабочих мест межэт-
нические отношения остаются напряженными. В качестве приме-
ра можно привести сложные отношения в приграничных районах 
Ферганской долины между киргизами с одной стороны и узбеками, 
и таджиками с другой.

Это пограничные конфликты в  Центральной Азии между Кир-
гизией, Таджикистаном и  Узбекистаном. За 28 лет после распада 
СССР страны Центральной Азии, за исключением Казахстана, не 
провели делимитации и демаркации своих границ. Остро пробле-
ма границ стоит в отношениях Киргизии, Таджикистана и Узбеки-
стана. Ситуация осложняется наличием густонаселенных анклавов 
на территории сопредельных государств, при этом невозможно 
четко очертить границу — иногда она проходит по улице населен-
ного пункт.

Исторически Центральная Азия испытала столкновения мощ-
ных межгосударственных интересов внешних сил достаточно дав-
но, в эпоху «большой игры», когда она еще не сформировалась как 
политический регион. Независимое существование в  последние 
десятилетия стало началом нового активного соперничества внеш-
них сил в регионе, но оно предстало в более мягкой форме, что соз-
давало дополнительные возможности. Центральная Азия расши-
ряет свои контакты с  внешним миром, исходя из более широкого 
и рационального набора экономических, политических и военных 
целей.

Большаков А.Г. Типы внутренних вооруженных конфликтов...
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SOCIAL FACTORS OF ETHNOPOLITICAL CONFLICTS

Актуальность заявленной проблемы располагается в  двух пло-
скостях социальной жизни современного российского социума. 
Первая плоскость связана с потребностями государства и государ-
ственного управления в  сохранении стабильности и  исключении 
национального аспекта, постоянно провоцирующего конфликт. 
Подтверждение этого среза актуальности мы находим в  осново-
полагающих политико-юридических документах государства, 
в стратегиях его существования и развития. Так, в «Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», в  которой выражена система приоритетов, 
целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов ре-
ализации государственной национальной политики, указывается 
в п. 8, что она носит комплексный межотраслевой социально ори-
ентированный характер и  призвана развивать потенциал много-
национального народа Российской Федерации, а в п. 5, прямо ука-
зывает на то, что в зоне особого внимания государства находится 
«создание дополнительных социально-экономических и  полити-
ческих условий для обеспечения прочного национального и  меж-
национального мира и  согласия в  Северном Кавказе». Обращая 
внимание на принципы, которыми должна руководствоваться на-
циональная политика российского государства, указывается, что 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  АНО 
ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-31376\19.
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межнациональные (межэтнические) противоречия могут и должны 
разрешаться мирным путем, что обеспечивает межнациональный 
мир и  согласие, гармонизацию межнациональных (межэтниче-
ских) отношений. То есть поддержание межнационального мира 
и  согласия, профилактика возникновения конфликтных ситуа-
ций является актуальной задачей государственного управления, 
которое в  качестве предмета управления включает социально-
экономические условия национального существования и развития 
наций и  этносов, а  тем самым признает значимость социальных 
факторов в  возникновении противоречий и  конфликтов в  меж-
национальных отношениях и  поэтому в  профилактические меры 
по разрешению межнациональных противоречий и  конфликтов 
включает их социальное положение. Наиболее емко понимание 
государством значения социальных факторов (качество и  уро-
вень жизни) в  профилактике социальных и  межнациональных 
конфликтов и  противоречий выражено в  «Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» (Указ Президента от 
31.12.2015 г.), в которой достойное качество и уровень жизни граж-
дан включается в  национальную безопасность, а  в  целях обеспе-
чения государственной и общественной безопасности государство 
создает механизмы предупреждения и нейтрализации социальных 
и  межнациональных конфликтов, в  которых качество и  уровень 
жизни играет исключительную роль.

Другой плоскостью актуальности является недостаточное тео-
ретическое обоснование влияние социальных факторов на этнопо-
литические конфликты, незначительное внимание теоретическо-
му значению обоснования тесной, генетической связи конфликтов 
с социальным положением наций и этносов. Сегодня в исследова-
ниях в сфере политологии сложилась ситуация, при которой пласт 
проблем взаимосвязи политики с экономическими и социальными 
сферами упускается из политологического анализа, а в некоторых 
случаях совершенно игнорируется, и  вследствие этого деактуали-
зируется огромное поле социально-политических проблем, требу-
ющих, во-первых, теоретического политологического осмысления, 
а во-вторых, практического политического вмешательства и реше-
ния.

Подвергая анализу влияние социальных факторов на совре-
менный этнополитический конфликт, в  ряду которых выделяет-
ся частная собственность как отношение и в то же время продукт 
различий в  условиях существования индивидов, а  вместе с  этим 
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разнонаправленных и противоположных интересов, порождающих 
в  результате столкновения последних конфликт, ведущий к  боль-
шему, чем прежде, обособлению и  высвобождению энергии ново-
го конфликта, посредством которого индивиды или целые народы 
стремятся изменить «дельту» существующих социальных разли-
чий. В данном случае конфликту как способу взаимодействия при-
дается положительное функциональное значение, т. е. фиксирует-
ся в конфликте не только разрушительная, но и созидающая сила, 
принадлежащая обществу.

Для уяснения положительной функции межнационального или 
межэтнического конфликта, необходимо определиться с  понима-
нием этничности. Придавая методологическое значение понятию 
«этничность», ибо от понимания, или, лучше сказать, от опреде-
ления, этничности зависят заключительные результаты исследо-
вания этнополитического конфликта, необходимо провести экс-
пликацию понятийного аппарата, и особенно такого понятия, как 
«этничность», как атрибутивного признака этноса со свойственной 
ему мировоззренческой матрицей, отображающей при определен-
ных условиях функцию рационализации социальной реальности, 
соединяя в  себе множество линий взаимодействия в  социальном 
пространстве.

Слабость сформировавшихся подходов к  определению понятия 
«этничность» в  таких направлениях исследования, как примор-
диализм, инструментализм и конструктивизм, в том, что в рамках 
этих подходов, в этом лабиринте идей и смыслов не удается найти 
законченное решение и открыть природу этничности. Это возмож-
но лишь при условии понимания субъективно-объективной при-
роды этничности, как его существенного атрибутивного признака, 
методологически возвращающего исследование этноса к  поиску 
социометрии его сущности, раскрывающего этнос как конкретное 
социальное образование. Возвращение к  социометрической кон-
цепции этноса позволяет за национальным увидеть социальное 
и  тем придать социальному приоритет в  определении причин эт-
нических конфликтов.

Заявляя о  том, что одним из главных следствий существенных 
различий в  трактовках феномена этничности является различное 
понимание межэтнических и  этнополитических конфликтов, ав-
торы критически оценивают представления или понимание этно-
политического конфликта, которые сложились как во вполне зна-
комых (примордиализм, конструктивизм и инструментализм), так 
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и  в  менее известных, но получивших признание в  отечественной 
политологической литературе подходах, таких как факторные, 
когнитивные и  цивилизационно-политические подходы (Здраво-
мыслов А.Г. Степанов Е.И., Авксентьев В.А. и др.).

Современные государства заинтересованы в  том, чтобы соци-
альные противоречия были стерты в этнонациональных коллизиях 
и в этническом дискурсе, для чего искусственно внедряется этни-
ческая идентичность, вызывая тем самым конфликтность на со-
вершенно иных, искусственных основаниях. Этому искусственно 
вызываемому процессу противостоит так называемая этнизация, 
которая не позволяет социальным противоречиям раствориться 
в межэтнических схватках, что также говорит о взаимосвязи этни-
ческого и социального.

Исходя из представленного анализа этнополитический кон-
фликт можно определить как действительные и мнимые историче-
ски обусловленные противоречия в  господствующих отношениях 
между различными политическими этносами или нациями, сло-
жившиеся в действительных или мнимо различных средах, детер-
минированных в первую очередь социально-экономическим поло-
жением наций.

Булгакова О.С.
НПЦ «Психосоматическая нормализация», Санкт-Петербург

КОНФЛИКТЫ В МЕДИЦИНЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ РАБОТЫ 
АКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
РАЗНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ: 
ДИАГНОСТИКА, ПУТИ РЕШЕНИЯ

Bulgakova O.S.
SPC «Psychosomatic normalization», St Petersburg

CONFLICTS IN MEDICINE AS A REFLECTION 
OF THE WORK OF ACTIVE MECHANISMS OF ADAPTIVE 
PROTECTION OF DIFFERENT LEVELS OF PERSONALITY 
ORGANIZATION: DIAGNOSTICS, SOLUTIONS

При конфликтной ситуации формируется острая нейрогумо-
ральная реакция, начинает доминировать симпатическая ве-
гетативная нервная система. Возникают признаки стрессовой 
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функциональной рассогласованности: ухудшение концентрации 
внимания, отвлекаемость, ошибочные действия, потеря инициати-
вы, негативные мысли, нарушение суждений, спутанное и импуль-
сивное мышление, поспешность в решении.

В итоге каждый участник конфликта формирует защиты.
Здесь, пусковым стимулом конфликта является то, что во вре-

мя формирования защиты, как ответа на стимулы окружающей 
среды, участники диалога врач  — пациент не отдают себе отчета 
в том, что диалог «считывают» люди, находящиеся в особых усло-
виях моментального существования: для первого играет роль про-
фессиональная деформация личности (выгорание и  вахта), для 
вторых — сильный отрицательный стресс.

Обе стороны могут находиться в состоянии дезадаптации, и мо-
жет возникнуть конфликт (вне зависимости от того, какую — пас-
сивную или активную — защиту применят оппоненты).

В таблице приведены активные и  пассивные защиты на разном 
уровне организации личности больного человека.

Медицинский работник формирует свои специфические защи-
ты, основанные на особенности профессии и фоновых личностных 
характеристиках.

Уровень 
организации 
личности

Активные защиты
(энергозатратны, искажают 
объективную реальность)

Пассивные защиты
(энергомалозатратны,
искажают объективную 
реальность)

территори-
альный

больница или палата, платная 
или для ВИПов 

просьба не трогать и оста-
вить в покое там, где на-
ходится

творческий

разрушительное самовыра-
жение (например, изменение 
колористики при написании 
картины, деформация виде-
ния мира)

еще более глубокий уход 
в чужое творчество

социальный
у меня связи, я высоко сижу, 
я свой, я блатной, у меня зна-
комства в медицине 

не пойду на больничный 
лист, ничего в жизни не 
изменилось

поведен-
ческий агрессия, нападение

поиск социальной под-
держки, выученная бес-
помощность, изоляция
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психологи-
ческий

регрессия, отказ, рационали-
зация, обратная реакция

отрицание, забывание 
(вытеснение), социальная 
идентификация, проек-
ция

психофизио-
логический

блокировка памяти неприят-
ных событий, искажение по-
нимания событий

замедление скорости об-
работки поступающей 
информации

физиологиче-
ский

сверхпороговая активация 
рецепторного аппарата или 
какой-либо функции

частичная блокировка ре-
цепторного аппарата или 
какой-либо функции

Необходимо напомнить, что защиты искажают окружающую 
действительность, но приносят хоть и временное, но облегчение.

Учитывая такую сложную природу конфликтов с  пациентами, 
медицинские работники должны быть не только квалифицирован-
ными специалистами своего направления, но и  хорошими психо-
логами.

У больного человека и  близких ему людей в  период острого 
стрессорного воздействия полностью и  качественно деформиру-
ются личностные характеристики. Возможно искажение поступаю-
щей информации в кору головного мозга, что может нести за собой 
адреналовую реакцию, опосредованную формированием активной 
защиты на любом уровне организации личности, которая в реаль-
ном осмыслении будет казаться патологической (неадекватной). Но 
для самого человека она единственно правильная в данной реаль-
ной ситуации.

Учитывая то, есть веские основания для жалоб пациента или 
нет, медицинский работник и должен скорректировать свое пове-
дение, которое может варьироваться от честного признания своей 
ошибки или невежливого поведения и  извинений для успокоения 
пациента до помощи ему в преодолении страхов и предубеждений.

Какая бы перед врачами в этот момент ни стояла задача, каким 
бы доминантом в  данный момент официально сотрудник скорой 
или неотложной помощи ни был, самым правильным будет вклю-
чить любую свою пассивную защиту, чтобы нивелировать разру-
шительную силу первой.

Даже если медицинский сотрудник не добьется в  этот мо-
мент времени своей цели, он не создаст обстановку битвы и, как 

Булгакова О.С. Конфликты в медицине как отражение работы...



64 Конфликтология XXI века

адекватный человек, изыщет возможность через некоторое время 
добиться своего.

Надо отметить, что, если и  будут две-три адреналовые волны, 
каждая из них будет слабее предыдущей. Это связано с опытом пе-
реживания — самая сильная адреналовая реакция бывает на пер-
вичный раздражитель.

В современной действительности необходимо более подробно 
изучать механизмы профессиональных конфликтов, искать мето-
ды диагностики. И вероятно, в приоритете будут разрабатываться 
аппаратные (компьютерные) психофизиологические методы.

Бурлакова И.И.
Московский государственный психолого-педагогический университет, 
Москва

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГА: 
ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Burlakova I.I.
Moscow State psychological and pedagogical University, Moscow

THE EMOTIONAL BURNOUT OF A TEACHER: 
A PROBLEM AND SOLUTION

Понятие и  определение синдрома «эмоциональное (психиче-
ское) выгорание» (англ. burning out) были впервые введены в науку 
в  1974  г. американским психиатром Г. Фрейденбергером, который 
таким образом охарактеризовал работников, находящихся в состо-
янии хронического стресса, спровоцированного тесным межлич-
ностным контактом с коллегами.

В современном представлении эмоциональное выгорание опре-
деляется как «...профессиональный кризис в  любой трудовой дея-
тельности», и «связан он не с межличностным общением в рамках 
профессиональной деятельности, а с самой деятельностью челове-
ка, в целом» [1].

Д. Этзион определяет выгорание как «психологическую эро-
зию», считая, что выгорание возникает медленно, постепенно 
и совершенно незаметно для профессионала из-за несоответствия 
между индивидуальными и  средовыми характеристиками или 
ожиданиями, которые испытывает работник, и требованиями про-
фессиональной среды [2].
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Вопрос эмоционального выгорания педагога редко выносится 
на открытое обсуждение. Однако постоянное реформирование си-
стемы образования заставляет ученое сообщество чаще обращать 
внимание на обозначенную проблему.

К основным факторам, способствующим эмоциональному выго-
ранию педагогов относят [3]: высокую ответственность за обучаю-
щихся; высокую эмоциональную и  интеллектуальную нагрузку; 
дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами 
и  морально-материальным вознаграждением; работу с  трудными 
детьми.

Под эмоциональным выгоранием в  психолого-педагогической 
литературе понимается истощение физических, психологических 
и  интеллектуальных сил. Выгорание включает в  себя три компо-
нента  [3]: эмоциональную истощенность; деперсонализацию; ре-
дукцию личных и профессиональных достижений. Эмоциональная 
истощенность проявляется в  постоянной усталости; неудовлетво-
ренности собой и  окружающими; опустошенности по отношению 
к работе и личной жизни. Деперсонализация характеризуется ци-
ничным отношением ко всему происходящему. Редукция ведет 
к  снижению продуктивности и  личностно-профессиональному 
обесцениванию. Педагог не чувствует своей компетентности, но 
чувствует неуспех в профессиональной сфере, что приводит к сни-
жению самооценки.

Симптомами эмоционального выгорания педагога выступа-
ют [3]: негативные установки педагога в отношении своей профес-
сиональной деятельности, коллег, обучающихся и  их родителей; 
снижение личностной и  профессиональной самооценки; чувство 
собственного неуспеха и  т.  д. Чувство истощения проявляется че-
рез усталость, раздражительность, слабость, иногда скрытую 
агрессию. Длительное подавленное эмоциональное состояние яв-
ляется причиной экзистенционального (душевного) кризиса и  пу-
стоты (фрустрации). Чтобы не доводить ситуацию до критическо-
го уровня, необходимо вовремя выявить синдром эмоционального 
сгорания у  педагога, признать наличие проблемы, заняться кор-
рекцией состояния.

В книге С. Маслач и М. Лейтера «Правда о выгорании» представ-
лена теория развития выгорания по выраженности симптомов, ко-
торая хорошо описывает ситуацию в образовании [4]:

1. «Медовый месяц». Сколь бы стрессовой ни была работа, чело-
веком движет энтузиазм. Но чем дольше в таких условиях работает 
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человек, тем ниже становится его энергетический запас. Первая 
стадия выгорания хорошо проявляется у молодых педагогов. Ими 
движет энтузиазм, любопытство, желание покорять новые профес-
сиональные вершины. Но большая нагрузка, отсутствие практиче-
ского опыта ослабляет силы молодого педагога.

2. «Недостаток топлива». Возникают первые признаки истоще-
ния. Снижается работоспособность и  продуктивность. Если же 
присутствуют дополнительные стимулы (например, в виде достой-
ной зарплаты), то человек продолжит работу с прежней продуктив-
ностью, загнав проблему выгорания внутрь организма.

3. «Хронические симптомы». Раздражительность, подавлен-
ность, усталость, — последствия стрессовой работы. На этом этапе 
работник страдает от нехватки времени и сил. На этой стадии вы-
горания находятся учителя, перешагнувшие 10 летний рубеж педа-
гогической карьеры.

4. «Кризис». Неудовлетворенность усиливается, здоровье слабе-
ет, возникают заболевания, ограничивающие работоспособность. 
Симптомы данной стадии выгорания усугубляются тем, что пе-
дагог уже никогда не уйдет из школы, ему страшно что-то менять 
в своей жизни.

5. «Пробивание стены». В жизни сгорающего накапливается мно-
жество проблем, которые человек уже не может и не хочет решать. 
Превращение в «робота» — самый опасный и яркий симптом выго-
рания, он же — признак профессиональной деформации личности.

Освоение такой науки, как ортобиотика (от греч. orthos — «пра-
вильный, прямой» и  bion  — «жить»),  — науки о  самосбережении 
здоровья, разумном образе жизни и труда, гармонизации человека 
и окружающей природы — способствует улучшению качества жиз-
ни профессионала. Ортобиотика рассматривает вопросы филосо-
фии оптимизма, гигиенические правила, универсальные средства 
самосбережения.

К сожалению, в  институте не учат будущих педагогов основам 
ортобиотики. Обучающиеся не владеют здаровьесберегающими 
технологиями для профилактически эмоционального выгорания.

Список литературы:
1. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагно-

стика и профилактика. СПб., 2005.
2. The Burnout Companion to Study and Practice. A Critical Analysis / 

eds Т. Cox, A. Griffits. London, 1998.

Бурлакова И.И. Эмоциональное выгорание педагога...



67Пути и средства укрепления мира

3. Практикум по психологии профессиональной деятельности 
и менеджменту / под ред. Г. С. Никифорова. СПб., 2001.

4. Maslach C., Leiter M. The Truth About Burnout. San Francisco, 1997.

Возьмитель А.А.
Институт социологии РАН, Москва

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 1990-Х В РОССИИ: 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ НАРАСТАНИЕ КОНФЛИКТА

Vozmitel A.A.
Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow

TRAUMATIC EVENTS IN THE 1990’S IN RUSSIA: 
CONSISTENT GROWTH OF SOCIAL CONFLICT

Оговоримся сразу: из всего потока травматических изменений 
1990-х гг. мы будем анализировать лишь те, что привили к измене-
нию социального лица общества и повседневной жизни людей во-
преки их воле, надежде и чаяниям.

Развал СССР, против которого проголосовало 73 % взрослого на-
селения страны,  — главное из этих изменений. Это было первое 
насилие над демократически настроенным народом, не сразу осо-
знанное им как травма, грозящая его жизни, поскольку Союз вроде 
бы продолжил свое существование, но уже в форме Союза Незави-
симых Государств.

Развал СССР и шоковая терапия, поставившие большинство рос-
сийского общества на грань выживания, ввели его не только в со-
стояние изумления и  страха, но и  всеохватывающей неопреде-
ленности. Что происходит? Куда движется страна? Чего ожидать 
от будущего? Разъяснения можно было получить у  новой власти, 
но она воздерживалась от каких бы то ни было комментариев, по-
скольку именно состояние неопределенности позволяло ей решать 
главную политическую задачу. Под разговоры о предстоящем бла-
годенствии, за счет крайнего обнищания основной массы насе-
ления создавался новый класс собственников  — из спекулянтов, 
фарцовщиков, валютчиков, теневиков, цеховиков, воров, бандитов, 
бывших аппаратчиков ВЛКСМ, «челноков» и т.п., на который власть 
могла бы опираться, сознательно разрушая основы социализма 
в России.
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Второе общенациональное травматическое событие  — малая 
гражданская война в  октябре 1993  г. была спровоцирована Гайда-
ром и Чубайсом, «отменившими» указами Ельцина уже принятый 
парламентом закон об именных приватизационных чеках (счетах 
в  Сбербанке), не подлежащих продаже, дававших право каждому 
гражданину страны на приобретение своей доли в  государствен-
ных или муниципальных предприятиях. «Втихую» от обществен-
ности и парламента, который в это время находился в отпуске, без 
какого бы то ни было обсуждения, опять же указами Президента 
был принят курс на ваучерную приватизацию, самый невыгодный, 
«лохотронный» вариант для простых законопослушных граждан. 
Естественно, демократический Верховный Совет не смирился с та-
ким наглым политическим шулерством и  в  полном соответствии 
с Конституцией (что признал Конституционный суд) отрешил Ель-
цина от власти. Как известно, закончилось это все артиллерийским 
разгромом парламента, его разгоном и расстрелом без суда и след-
ствия сотен защитников демократически избранного законода-
тельного собрания. Заодно сапогом ее «гаранта» была втоптана 
в грязь Конституция РСФСР.

Третья общенациональная травма в форме очередного массово-
го ограбления народа и создания за его счет нового слоя собствен-
ников — финансовых спекулянтов и игроков — произошла в авгу-
сте 1998 г. Незадолго до дефолта народ всячески уверяли в том, что 
его не будет. Это подтвердил даже сам президент РФ. Поэтому ни-
какого ажиотажа по скупке долларов не было. Но зато их спокой-
но и активно приобретали банки, физические лица и многочислен-
ные структуры, обладавшие инсайдерской информацией, сказочно 
обогатившиеся в ходе девальвации рубля.

Как видим, взаимоувязанные в  своей последовательности ба-
зовые травматические события заложили основы новой стратифи-
кации общества, в  составе которой появились различные группы 
собственников лояльные власти и обеспечивающие, по ее мнению, 
необратимость перемен.

Произошло значимое жесткое обособление явно противопо-
ложных интересов новых собственников и власти с одной стороны 
и народа с другой. Возникло общество без общности, большинства 
и  меньшинства, не имеющих общезначимой системы, норм, цен-
ностей и  типов социального взаимодействия, обеспечивающих 
взаимное приспособление названных базовых групп социума. От-
сутствие общей цивилизационной идентичности этих групп и есть 
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то, что не дает возможности России выбраться из колеи непродук-
тивного развития. Увы, отечественный либерализм с начала XX в. 
всегда находился и находится в цивилизационном диссонансе с на-
родом и страной, которую он так и не смог понять и принять.

Волкова А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

КОНФЛИКТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ*

Volkova A.V.
St Petersburg State University, St Petersburg

CONFLICT FACTORS OF DIGITAL CIVIL PARTICIPATION

Цифровизация преобразует ценностно-смысловую парадиг-
му современного общества, порождает как исключительные воз-
можности, так и  конфликты. «Цифровая бдительность» (digital 
vigilantism), как защитная реакция со стороны граждан, выступа-
ющих за общепринятые нормы и  правопорядок, возвращает нас 
к базовым вопросам об отношениях государства и общества, к про-
блеме размывания институциональных границ и новому анархиз-
му. Сегодня проблему этой мобилизующей формы «общественного 
порицания» (наказания) или общественной поддержки трактуют 
шире, чем первоначальные научные работы в  сфере охраны пра-
вопорядка и  криминологии. Все чаще она рассматривается в  кон-
тексте негативных последствий и  эффектов, как практика поис-
ка, высмеивания, осуждения и  травли людей, которые совершили 
нечто или еще только подозреваются в совершении преступления 
или неблаговидного поступка. Отправной точкой активности яв-
ляется моральное возмущение (общее чувство оскорбления)  — 
как правило, в  отношении события, которое было зафиксирова-
но и  передано через мобильные устройства и  через социальные 
платформы. В  ответ на это правонарушение пользователи моби-
лизуются и формируют реакции, обладающие лавинным характе-
ром. Кампании цифровой бдительности способствуют выражению 

* Исследование выполнено по гранту РНФ 19-18-00210 «Политическая он-
тология цифровизации: исследование институциональных оснований 
цифровых форматов государственной управляемости».
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опосредованной коллективной идентичности, которая может быть 
основана на национальных, религиозных или этнических формах 
солидарности.

По всему миру ученые фиксируют и  анализируют серии гром-
ких инцидентов в  средствах массовой информации, когда бди-
тельность граничит с самосудом, что ставит проблему нового типа 
гражданской ответственности и  государственной управляемости. 
Эта проблема интернациональна и  особенно остро ощущается 
в мегаполисах и технологически продвинутых регионах.

В РФ множатся группы, перехватывающие у  государственных 
органов инициативу по выявлению нарушителей и возмездию, ко-
торое из-за практики распространения в  социальных сетях фото- 
и  видеоматериалов становится настоящим перфомансом. В  их 
числе — популярные псевдополицейские организации и движения 
(«СтопХам», «Лев против» и др.), которые самовольно взяли на себя 
контроль над общественным порядком. Их рейды провоцируют 
насилие, драки, повышают уровень напряженности в обществе, де-
монстрируют молодежи примеры хамства и агрессии.

Важно учитывать и  тот факт, что в  процессах осуществления 
цифровой бдительности цифровые медиа не являются только лишь 
нейтральными платформами обмена информацией. Платформы 
социальных сетей и  сетевые ресурсы извлекают выгоду из кон-
фликтной активности пользователей, возникающих в  результа-
те денонсационных кампаний, а  это значит  — могут терпеть или 
даже культивировать такие согласованные формы социального 
вреда. Цифровая бдительность возникает в  случаях, когда требо-
вание справедливости является более социальным, чем правовым 
феноменом. Эмоции и реакции доминируют над фактами, что род-
нит цифровую бдительность с  таким явлением, как постправда. 
Но это новое в плане практики соблюдения законов и расширения 
моральных границ, с  целью достижения справедливости, что за-
ставляет всерьез задуматься о специфике восприятия гражданами 
цифрового публичного пространства.
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CONFLICTOLOGICAL SUPPORT OF THE NATIONAL SECURITYAS 
AN ALTERNATIVE TO THE LEGAL SUPPORT

Национальная безопасность как объект изучения науки на-
поминает в  какой-то степени атмосферный слой Земли. Подобно 
тому, как атмосфера защищает нашу планету от внешнего воздей-
ствия ультрафиолетового излучения, а также участвует в критиче-
ски важных биохимических процессах, обеспечивающих жизнеде-
ятельность человека, национальная безопасность, в свою очередь, 
является своеобразным щитом двойного назначения, призванным 
оберегать личность, общество и  государство от внешних и  вну-
тренних угроз.

Фундаментальное значение национальной безопасности для 
жизнедеятельности человека признается академическим со-
обществом, которое со своей стороны рассматривает как одно из 
средств обеспечения и  укрепления национальной безопасности 
разработку специальной образовательной программы для под-
готовки специалистов в  данной области знания. Речь в  данном 
случае идет о  программе по специальности 40.05.01  — «правовое 
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обеспечение национальной безопасности», подготовку по кото-
рой ведут 72 вуза страны  [1]. Из названия программы очевидно, 
что приоритет в осмыслении национальной безопасности отдается 
праву, что, на наш взгляд, делает само обеспечение национальной 
безопасности, а  также ее изучение односторонним, ограничивая 
методологические возможности познания предмета в  самом их 
корне. Право концентрируется на оценивании результатов дей-
ствий и их осуждении, если эти действия привели к вредоносным 
последствиям. Иными словами, право в  большей степени работа-
ет со следствиями явлений, а не с их истинными причинами, при 
этом нужно отметить, что право, как явствует из Стратегии на-
циональной безопасности, не может, на наш взгляд, дать четкое 
обозначение понятию угрозы  [2]. В  качестве примера несостоя-
тельности права можно указать так называемую борьбу мирово-
го сообщества с  международным терроризмом, где вся борьба за-
частую сводится к  простой ликвидации последствий. Приведем 
также пример этой несостоятельности из другой сфере жизни. Так, 
например, Центробанк России для борьбы с  выводом капиталов 
предложил идею разрешить ему самостоятельно блокировать сче-
та и  операции с  имуществом лиц, контролирующих финансовые 
организации, до принятия соответствующего судебного постанов-
ления, ибо привлечение к  ответственности бенефициаров финан-
совых организаций в  рамках существующей правовой процедуры 
происходит с  запозданием, а  бенефициарам за это время удается 
вывести свои активы за рубеж [3].

В противоположность правовому пониманию обеспечитель-
ной деятельности, которое не может выйти за рамки собственного 
прокрустова ложа, конфликтология способна с  помощью междис-
циплинарной природы своей методологии охватить объект изуче-
ния во всей его целостности, обнаруживая каждый раз абстракцию 
в предметности. Способность эта достигается в силу того, что меж-
дисциплинарность конфликтологии имеет в  своей основе диалек-
тический метод познания действительности, который, в  отличие 
от «правового нюансирования», опирается на «всеобщие законы 
движения и развития природы, человеческого общества и мышле-
ния» [4] и приходит к выводу о единстве человеческого знания.

Конфликтологическая парадигма говорит о том, что так же, как 
и  естествознание является основой любого другого знания, так 
и национальная безопасность имеет в своем основании социально-
экономическую материальную основу. Исходя из этого, можно 
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сделать вывод о том, что угроза и конфликт отражают, в сущности, 
одно состояние человека и  общества, поскольку угроза есть осо-
знание индивидом его ухудшающегося социально-экономического 
положения. В  этом смысле угрозу можно охарактеризовать как 
«потенциально возможные опасные следствия причин конфликта» 
и отнести угрозу к латентной его стадии [5]. Только благодаря диа-
лектическому методу, который рассматривает явления в  их связи 
с общим целым, мы можем распознать, как понятия угрозы и кон-
фликта переплетаются между собой во взаимодействии.

Общепризнанным является тот факт, что великие научные от-
крытия совершаются на стыке наук. В этой связи развитие и разра-
ботка образовательных программ, которые готовят специалистов 
по конфликтологическому обеспечению национальной безопас-
ности может не только преодолеть все недостатки правового обе-
спечения, но вместе с  тем, выявляя действительные формы при-
чинно-следственных связей, открыть возможности построения 
такой системы национальной безопасности, при которой индиви-
ды, общество и государство буду представлять собой единую кон-
струкцию, при столкновении с  которой различного рода риски, 
угрозы и  опасности будут с  легкостью разбиваться и  нивелиро-
ваться, подобно тому, как и морские волны всякий раз разрезаются 
кораблем правильно выстроенной конструкцией.
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Сегодня западные страны становятся местом постоянного про-
живания не только миллионов выходцев из стран Северной Аф-
рики и  мусульманского Востока, осевших здесь в  поисках лучшей 
жизни, но и  все увеличивающегося числа представителей второго 
и  третьего поколений этих «новых жителей»  [1, с.  135]. Будучи не-
способными освободиться от своей этнической идентификации, 
они продолжают симпатизировать миру, из которого вышли, и при-
держиваться тех форм поведения, которые являются привычными 
и легитимными в рамках системы ценностей их родной цивилиза-
ции. Такая демографическая трансформация ведет к  укреплению 
и  активизации в  социально-политической жизни тех сил, которые 
бросают вызов традиционным институтам демократии, в том числе 
и  гражданскому обществу. Речь идет об усилении позиций право-
радикальных политических партий, опирающихся на все большую 
озабоченность представителей коренного населения Запада раз-
личными негативными последствиями роста иммиграции.

По мере социально-политической активизации новых этни-
ческих групп в  составе европейского населения некоторые де-
структивные тенденции в  дальнейшем будут лишь обостряться 
и  приобретать новые особенности. Учитывая высокий уровень 
рождаемости в этой среде, а также упрощение процедуры натура-
лизации иммигрантов в первом и, особенно, последующих поколе-
ний, можно прогнозировать появление в ближайшем будущем но-
вых субъектов социально-политической жизни, что, несомненно, 
приведет к трансформации не только политического процесса, но 
и всей структуры традиционного гражданского общества.

Активизации экстремистских тенденций в  социально-поли ти-
ческой жизни стран Запада порождает атмосферу беспокойства, 



75Пути и средства укрепления мира

названную французским политологом Д. Моизи «культурой 
страха»  [4, с.  9.], одним из доминирующих компонентов которой 
является «страх быть уничтоженными радикальными исламиста-
ми или же подвергнуться демографическому завоеванию ими по 
мере превращения континента в некую “Еврабию”»  [5]. После тер-
рористических актов, совершенных в  последние годы в  западно-
европейских странах, европейцы начали сознавать, что суровой 
реальностью их существования является превращение их стран не 
только в объекты для нападений террористов, но и территории их 
базирования.

Конечно, пока рано высказываться по поводу реальных послед-
ствий для гражданского общества, к которым может привести об-
ретение политических прав все большей части жителей стран за-
падной демократии, вышедших из незападных обществ. Однако 
можно предположить, что для значительных масс «новых жите-
лей» Европы их интеграция в политическую жизнь этих стран ока-
жется столь же болезненной и трудной, как и интеграция в обще-
ственную жизнь. Произошедшее в  последние годы обострение 
внешнеполитического конфликта между странами Запада и  неко-
торыми странами мусульманского Востока привело к  существен-
ному распространению в  среде мусульманского населения запад-
ных стран идей радикального исламизма.

Эта проблема закладывает серьезные основания для реализа-
ции сценария, когда на смену социально-классовым конфликтам, 
определявшим на протяжении большей части прошлого столетия 
содержание всех социально-политических процессов западных 
демократий, придут социокультурные конфликты, обусловленные 
возрастающей этнонациональной и  конфессиональной неодно-
родностью общества. И это может стать чрезвычайно тяжелым ис-
пытанием для гражданского общества. Как считают Л. Даймонд, 
Х. Линц и  С. Липсет, этнические конфликты представляют собой 
«наиболее трудноразрешимый… тип общественных конфлик-
тов»  [2, p.  42]. Действительно, в  процессе классовых конфликтов 
прошлого в  недрах традиционного гражданского общества были 
выработаны достаточно эффективные механизмы их разрешения: 
возникли соответствующие институты и  процедуры, благодаря 
которым достигался консенсус в  сфере социально-экономических 
отношений. Однако ничем аналогичным, что можно было бы ис-
пользовать для решения этнических конфликтов и  вообще стол-
кновений на почве национальных и  культурных разногласий, 
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западные демократии не располагают. Так, американский по-
литолог Дж. Маркофф, анализируя перспективы разрешения со-
временных социокультурных конфликтов, писал, что конфликты, 
выраженные в  понятиях коллективных идентичностей, в  значи-
тельно меньшей степени, нежели конфликты, сформулированные 
в классовых понятиях, могут быть предметом переговорного ком-
промисса  [3, p.  293]. А  отсутствие в  политической культуре мно-
гих иммигрантских общин традиций толерантности и  навыков 
политической дискуссии делает появление механизмов демокра-
тического разрешения социокультурных конфликтов достаточно 
проблематичным, что, скорее всего, в ближайшее будущее усилит 
приверженность представителей этнических меньшинств к  ра-
дикальным формам отстаивания своих интересов. Развитие этих 
тенденций может привести к  существенным изменениям основ-
ных характеристик традиционного гражданского общества.
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Источником внутренних конфликтов служат заблуждения, 
представляющие собою знания, не отражающие существенную 
сторону объекта, непригодные для причинно-следственного ре-
шения задач, но из-за некритичности субъекта, принимаемые им 
за истинные ассоциации. Некритичность при психозе характери-
зуется агнозией больного своей болезни. Некритичность у  здоро-
вого человека не носит клинических качеств, ограничиваясь не-
пониманием своей агнозии о  существовании в  объекте свойства, 
существенного для субъекта. Критичность  — сложное понятие, 
хотя любой врач умеет отличить ее от некритичности. «На сегод-
няшний момент не существует единого определения критичности, 
как в  психиатрической, так и  психологической литературе»  [1; 2; 
3], критичность «...осуществляет самоконтроль над высказывае-
мыми мыслями и  совершаемыми действиями»  [4], это «...умение 
оценивать свои мысли... подвергать гипотезы всесторонней про-
верке» [5], существует «методика исследования критичности мыш-
ления... на основе установления развития сюжета по серии после-
довательных картинок» [6].

Физиологической основой образования ассоциаций, лежащих 
в  основе критичности, служат нервные связи, отражающие мир 
в  форме психических знаков, которые могут сопоставляться друг 
с другом, образуя идеи, условные рефлексы. Если пробелы в незна-
нии мира заполняются заблуждениями, пустыми именами, якобы 
широкими, но, по сути, многозначными, неточными обобщения-
ми и классификациями из внутренне несвязанных практик, то та-
кие концепции, напоминая видимость логической последователь-
ности, фактически образуют эклектическое знание. «Эклектика 
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обычно маскируется ссылками на необходимость охватить все 
многообразие существующих явлений единым интегрирующим 
взглядом, не упуская при этом реальных противоречий» [6].

Некритичное использование эклектических концепций, за-
блуждений оборачивается вредом для практики, софистикой 
в  рассуждениях и  порождает конфликт. На стадии конфликта 
чувство критичности, формируемое в  ассоциативном процес-
се  — вероятно, как и  все чувства,  — сопровождается внутрен-
ними реакциями организма, сравнимыми с  постагрессивными 
колебательными реакциям (ПАКР). «Известно, что существует 
стадийность общей ответной реакции организма на агрессию, что 
объясняется наличием колеблющейся реакции, название и интер-
претация которой различные, в  зависимости от автора: синдром 
адаптации по Selye; послеагрессивная колеблющаяся реакция 
(ПАКР), служащая для восстановления гомеостатического равно-
весия по Laborit» [7].

Заключение. Чувство критичности, возникающее в ответ на кон-
фликт, выступающий как раздражитель, можно рассматриваться, 
как неспецифические постагрессивные колебательные реакции 
(ПАКР), которые, можно регистрировать с  помощью инструмен-
тального исследования физиологических микродвижений, для 
улучшения контроля за решением конфликта.
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В теории и практике политической науки широко используется 
интеграционная парадигма как концептуальная модель формиро-
вания более крупных экономических, политико-культурных и ци-
вилизационных объединений, в  рамках которых интеграционные 
субъекты с  помощью сотрудничества достигают максимальных 
взаимных выгод с  минимальными издержками для всех сторон. 
Помимо налаживания сотрудничества на более высоком уровне, 
интеграционная парадигма обладает также большим потенциалом 
трансформации конфликтных взаимоотношений и формирования 
более крупных политических и экономических сообществ, где кон-
фликты при наличии устойчивых взаимных ожиданий между го-
сударствами, как правило, урегулируются мирными способами.

Не секрет, что в  постсоветском пространстве самым большим 
и  амбициозным интеграционным объединением является Евра-
зийский экономический союз. Евразийский экономический про-
ект постепенно набирает обороты. Все новые страны и  участники 
этого общемирового процесса присоединяются к  идее построе-
ния единого экономического пространства, выражают желание 
к  более тесному сотрудничеству с  ЕАЭС, ставя перед собой цель 
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обеспечения благополучия, взаимовыгодного сотрудничества, ста-
бильности и суверенности своих национальных экономик. Очевид-
но, что по мере распространения границ ЕАЭС, включения новых 
игроков и расширения евразийской интеграционной идеи появля-
ются новые вызовы и проблемы, которые, в свою очередь, требуют 
неадекватных решений, нестандартных подходов и  новых пара-
дигмальных концепций.

Одной из таких проблем, с  которой в  ближайшем будущем, по 
всей вероятности, столкнется ЕАЭС, является проблема интегриро-
вания конфликтных территорий и так называемых «непризнанных 
государств» в  единое экономическое, политическое и  культурно-
цивилизационное пространство Евразийского союза. Ведь не се-
крет, что в  евразийском пространстве существуют немало таких 
реальных и  потенциальных конфликтогенных очагов сопротив-
ления, которые из локального, регионального масштаба могут 
трансформироваться в  крупномасштабные вооруженные столкно-
вения глобального характера. И  поэтому как с  теоретической, так 
и с практической точки зрения разработка новых парадигмальных 
подходов к пониманию методов урегулирования старых, наболев-
ших конфликтов на территории евразийского пространства явля-
ется вопросом первостепенной, стратегической важности.

В частности, с  точки зрения евразийской интеграции, основы-
ваясь на теоретическом и  практическом потенциале опыта евро-
регионов весьма перспективным может показаться применение 
интеграционной парадигмы «евразийских регионов»  — как новой 
модели приграничного сотрудничества в  контексте рассмотрения 
возможности урегулирования этнополитических конфликтов и на-
лаживания механизмов сотрудничества на евразийском простран-
стве. А  использование понятия «евразийские регионы», с  одной 
стороны, может включать в  себе смысловое поле еврорегионов, 
а с другой — дополняться новым концептуальным содержанием.

В случае использования понятия «евразийского региона», по на-
шему мнению, существенной отличительной чертой может стать 
непризнанность государственных образований и наличие ярко вы-
раженных конфликтных отношений между приграничными госу-
дарствами. Присвоение данным государственно-территориальным 
образованиям статуса «евразийского региона», с  одной стороны, 
может существенно снизить конфликтное восприятие, а с другой — 
способствовать интеграционным процессам и, в  частности, про-
цессам урегулирования этнополитических конфликтов.
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Ни одна общественная среда не может существовать без кон-
фликтов, и  подростковые коллективы не являются исключением. 
Мы должны научить подростков правильно конфликтовать, чтобы 
не стать жертвой и не совершить противоправного деяния.

Школьные прогулы и  приобщение к  асоциальной группе свер-
стников являются началом проявления противоправного поведе-
ния. Далее следует издевательство над слабыми, мелкое хулиган-
ство, отнимание карманных денег у  младших. Любой подросток 
может стать как участником этих действий, так и жертвой.

Неблагоприятные условия жизни и воспитание в семье, пробле-
мы овладения знаниями и связанные с этим неудачи в учебе, неу-
мение строить отношения с окружающими и возникающие на этой 
основе конфликты, различные психофизические отклонения в со-
стоянии здоровья, как правило, ведут к кризису духа, потере смыс-
ла существования.

В силу сложного характера поведенческих нарушений их пред-
упреждение и  предотвращение требует хорошо организованной 
системы социальных воздействий и  внедрения инновационных 
технологий в работу с детьми. К числу таких инновационных тех-
нологий и  относят медиативные технологии. Сегодня институт 
медиации, заработавший солидную репутацию в  ходе примене-
ния в западных странах, вызывает все больший интерес в России, 
в частности в работе с детьми.

По сути, процедура медиация  — это переговоры, так как под-
разумевается участие «третьей стороны», которая хорошо владеет 
эффективными процедурами переговоров и  может помочь людям 
в процессе конфликта координировать действия, чтобы они приве-
ли к желаемому результату.

Любое преступление — это всегда конфликт.
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По мнению О.В. Аллахвердовой, медиация как форма разреше-
ния конфликтов представляет социально-психологический фено-
мен. Суть медиации состоит в создании условий, которые приводят 
к  снижению эмоционального напряжения, принятию конструктив-
ных решений, к  урегулированию конфликтов. Важную роль в  про-
цессе медиации играет медиатор, деятельность которого характе-
ризуется рядом психологических особенностей. При этом медиация 
направлена на урегулирование проблем взаимодействия, в котором 
ущемлены реально или предполагаемо интересы участников [1].

В ходе медиации медиатор активизирует способности подрост-
ка и значимых для него взрослых решать проблемы и выходить из 
затруднительных ситуаций; налаживает связи между конфлик-
тующими сторонами, при необходимости работает с психологиче-
ской травмой подростка. И тем самым способствует снижению его 
склонности к противоправным формам поведения.

Медиация в подростковой среде позволяет решить ряд задач:
1. Удовлетворение потребностей жертвы: возмещение ущерба, 

восстановление чувства безопасности, возможность поделиться 
личной историей и быть услышанной, получить ответы на волную-
щие вопросы.

2. Принятие ответственности несовершеннолетним правонару-
шителем: он должен совместно с жертвой принять решение о раз-
мере и форме возмещения ущерба.

3. Привлечение ближайшего социального окружения подростка, 
совершившего правонарушение, для помощи и  поддержки в  этих 
процессах.

При проведении медиации с  подростками следует учитывать 
ряд специфических особенностей, которые обусловлены личност-
ными особенностями этой категории лиц. При этом одного мето-
да разрешения конфликтов недостаточно, поскольку преступление 
относится к особой категории социальных конфликтов.

В соответствии с  российским законодательством первоначаль-
ная работа с  криминальным конфликтом начинается на уровне 
судопроизводства и  выполняется профессионалами (дознаватель, 
следователь, адвокат, прокурор, судья), которые представляют 
государство как субъект права. На этом этапе определяется сте-
пень виновности участников криминального конфликта и  в  со-
ответствии с  этим определяется мера наказания виновного, или 
виновных, исходя из существующих норм права. Этот вид разре-
шения конфликтной ситуации использует насилие (подавление 
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воли виновного) в  качестве средства и  гарантии выхода из кон-
фликта, минимизации его последствий и предотвращения возник-
новения новых конфликтных ситуаций.

В «Национальной стратегии действий в  интересах детей на 
2012–201  годы» подчеркивалось, что профилактическим аспектам 
работы с  подростками-правонарушителями и  их сопровождению 
необходимо уделять основное внимание  [2]. Данная задача сохра-
няется и в Концепции развития системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 г. 
и в плане мероприятий на 2017–2020 гг. по ее реализации, утверж-
денных распоряжением Правительства Российской Федерации 
22 марта 2017 г. № 250р. [3; 4].

Важным мероприятием в  рассматриваемом направлении был 
Всероссийский научно-практический семинар с  международным 
участием «Актуальные проблемы и технологии юридической пси-
хологии детства: от девиантного развития к  нормативному по-
ведению», проходивший на факультете юридической психологии 
Московского государственного психолого-педагогического уни-
верситета 9 ноября 2017  г., в  рамках которого обсуждались про-
блемы социальной ситуации развития современных подростков, 
преступности несовершеннолетних и психокоррекции преступно-
го поведения. Участниками семинара было предложено более ак-
тивно внедрять инновационные технологии психотерапевтической 
и  психокоррекционной работы с  несовершеннолетними осужден-
ными, создавая для этого необходимые научные, организацион-
ные и материально-технические предпосылки [5].

Учитывая изложенное, полагаем, что процедура медиации 
с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию в ре-
зультате совершения преступления, должна представлять со-
бой сложную систему взаимодействия служб и  ведомств, дея-
тельность которых направлена на: а)  первичную профилактику, 
которая ставит своей целью нивелирование неблагоприятных 
социально-средовых факторов и  развитие устойчивости подрост-
ка к их влиянию; б) выявление так называемых групп риска, с ко-
торыми проводится активная работа; в) разработка комплекса мер 
по предупреждению правонарушений у несовершеннолетних, уже 
вступивших в конфликт с законом, в том числе отбывающих нака-
зание в  уголовно-исполнительных учреждениях или находящих-
ся по судебному решению в  специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа.
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Такая структура предполагает создание в  Российской Федера-
ции целостной системы правосудия, дружественной к несовершен-
нолетнему. В связи с этим представляет особый интерес опыт дру-
гих стран, в которых подобные модели успешно функционируют.

Процедуры медиации давно используются для профилактики 
рецидивной преступности и  снижения ее уровня во многих стра-
нах мира: Австралия, США, Канада, страны Европы [6].

Обосновывая необходимость введения медиации, как элемен-
та восстановительного правосудия в  нашей стране, Р.Р. Максудов 
отмечает: «Прежде всего, существующее правосудие отличает не-
внимание к нуждам жертв преступлений. Многие жертвы нужда-
ются в  восстановлении чувства безопасности, доверия к  людям, 
в компенсации материального ущерба и ответах на вопросы (“по-
чему я?”, “повторится ли это со мной?”, “не я ли виноват в этом?”, 
“что я ему сделал?”). Болезненные переживания  — страх, горе, 
беззащитность, недоверие к  людям, самообвинение  — могут 
много лет мучить потерпевшего. Для некоторых жертв престу-
плений очень важна возможность поделиться личной историей 
и получить ответы на вопросы непосредственно от правонаруши-
телей» [7].

Процедура медиации позволяет «очеловечить» уголовное судо-
производство, через решение ряда задач:

1. Удовлетворение потребностей жертвы: возмещение ущерба, 
восстановление чувства безопасности, возможность поделиться 
личной историей и быть услышанной, получить ответы на волную-
щие вопросы. 

2. Принятие ответственности правонарушителем: он должен со-
вместно с жертвой принять решение о размере и форме возмеще-
ния ущерба. 

3. Привлечь ближайшее социальное окружение для помощи 
и поддержки в этих процессах [6].

Практика применения медиации в Калининском районном суде 
г.  Челябинска показала, что эффективность превентивного харак-
тера процедуры медиации имеет положительный результат. Все 
несовершеннолетние правонарушители, прошедшие через указан-
ную процедуру, в дальнейшем не совершили преступлений. Ранее 
рецидив преступлений в данной категории лиц находился на уров-
не 30 %.

До сих пор нет однозначного ответа специалистов на вопрос 
о том, что понимать под управлением и разрешением конфликтов. 
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В  настоящее время признается, что разрешение конфликта  — это 
прежде всего его локализация или устранение, а  управление не 
обязательно означает уменьшение величины конфликта, а  скорее 
связано с  его урегулированием и  контролем, пресекающим враж-
дебность, агрессию путем достижения взаимоприемлемых согла-
шений.

Подростки учатся разрешать конфликты в процессе общения со 
взрослыми, с родителями, с педагогами. Подражая, они воспроиз-
водят способы разрешения конфликтов без осознания самого кон-
фликта. Занимаясь решением данной проблемы, мы неоднократно 
имели возможность убедиться в рассудительности и находчивости 
подростков в  конфликтной ситуации. Это необходимо учитывать 
и применять в работе медиативных служб.
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Любым обществам свойственны противоречия. В  определен-
ных ситуациях они приводят к конфликтам. В поликультурных со-
циумах существуют риски обострения межэтнических отношений. 
Уровень их остроты может быть разный. Так, С. Хантингтон, раз-
мышляя об истоках конфликтов в эпоху, наступившей после окон-
чания холодной войны между мировыми системами капитализма 
и  социализма, рассматривая конфликты цивилизаций, отмечал, 
что их эффект и  последствия могут быть более заметны в  «рас-
колотых странах»  [1, с. 210–237]. Эти государства, по его мнению, 
похожи на двуликих Янусов, рассматривают себя «мостом» между 
различными культурами, цивилизациями, пытаются ответить на 
вопрос: «Что лучше  — Запад или Восток?»  [1, 209]. Поэтому, отме-
чал этот американский политолог, страны, разделенные линиями 
цивилизационных разломов, сталкиваются с  проблемами по под-
держанию своей целостности [1, с. 207].

Бессмысленно отрицать культурное, этническое, конфессио-
нальное многообразие России. Цель работы заключается в  том, 
чтобы рассмотреть значение институтов права в предупреждении 
конфликтогенности полиэтнических отношений в  современном 
российском обществе.

Гартвик Е.В. Технология медиации в психологической работе...
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Фундаментальная основа предотвращения межэтнических кон-
фликтов заключается в  формировании общенациональной иден-
тичности российских граждан. Однако надо сознавать, что рос-
сийская идентичность является сложным конструктом. С  одной 
стороны, она связана с  тем, что россияне считают своим общим 
достоянием. Это, например, длительный опыт совместной жизне-
деятельности народов страны, русский язык, значимые для всех 
исторические события, такие как победа в Великой отечественной 
войне и полет Ю. А. Гагарина в космос. С другой стороны, общерос-
сийская идентичность имеет этнокультурное преломление. Здесь 
для становления общероссийской идентичности прежде всего 
имеет значение восприятие различными социоэтническими общ-
ностями своей принадлежности к российскому социуму как блага 
для них.

Как обеспечить общую российскую идентичность в  условиях 
этнокультурного многообразия? У этого вопроса множество аспек-
тов. Полагаем, что без осознания роли правовых институтов в ста-
новлении российской национальной идентичности дать надлежа-
щее объяснение процессам ее формирования невозможно.

Россия имеет федеративное устройство. Воплощение принци-
пов и  норм федерализма, закрепленных Конституцией страны, 
может не совпадать с реальностью, оказаться в той или иной мере 
декларативным. Тем не менее проблемы в сфере отношений между 
«центром» федерации и ее субъектами должны решаться в право-
вом поле и никак иначе.

Очевидно, что для предупреждения этнокультурных конфлик-
тов нужен устойчивый гражданский мир, подразумевающий 
взаимодействие индивидов, сообществ, в  том числе различных 
этнокультурных групп, в  духе согласия. Гражданскому миру тре-
буется надлежащая институциональная база. Ею в  современных 
обществах и  государствах является право, правовые установле-
ния, которые позволяют осуществлять институциональные преоб-
разования, умеряющие произвол и  дискриминацию в  системе со-
циальных отношений.

Все то, что в  социуме связано с  культурной и  религиозной 
спецификой этносов, является выражением их ценностей, дея-
тельностью их сообществ и  организаций и  до тех пор, пока она 
не вступает в  противоречия с  конституционными основами об-
ществ и  правами других людей, должна находиться под защи-
той государства. Современные правые институты предоставляют 
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возможность этническим группам свободно реализовывать свои 
устремления в рамках их культуры. Наоборот, игнорирование пра-
вовых принципов и норм, приписывание особых прав каким-либо 
этносам, конфессиям ведет к  дискриминации тех, кто к  ним не 
принадлежит, пробуждает межэтническую и  межконфессиональ-
ную напряженность.

Рассматривая вопрос о  предупреждении конфликтогенности 
межэтнических отношений, отметим, что права и свободы отдель-
ных людей не могут умаляться этническими и конфессиональны-
ми сообществами на основании факта их принадлежности к  ним, 
также подчеркнем, что лидеры этнокультурных сообществ не об-
ладают безусловным правом выражать и  представлять интересы 
всех его членов.

Итак, формулируя итоговое положение работы, скажем, что ста-
новление порядка права есть важнейшее институциональное усло-
вие предупреждения конфликтогенности полиэтнических отноше-
ний.
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(О природе современного глобального конфликта)
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«COLD WAR» OR «WORLD WITHOUT PEACE»? 
(About the phenomenon contemporary global conflict)

В разгар холодной войны А.  Эйнштейн произнес пророческие 
слова: «Что за скверная эпоха сегодня на дворе: проще расщепить 
атом, чем разрушить предрассудок!» Однако три десятилетия спу-
стя после окончания холодной войны мир вступил в  новую фазу 
конфронтации и гонки вооружений «в условиях глубоко изменив-
шегося миропорядка, революционных прорывов в  области во-
енных технологий и  с новым поколением политических лидеров 
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и элит, пораженных недугом национализма, милитаризма и исто-
рического невежества. Их разум затуманен ажиотажем по пово-
ду экзотических вооружений, желанием рассчитаться за прошлые 
обиды или набрать очки в грядущей “большой игре” на грани вой-
ны»  [1, с.  28]. Понятие «холодная война» перестает быть изыскан-
ной метафорой.

В пользу утверждения о  начале новой холодной войны между 
Россией и  Западом говорят следующие аргументы: каждая сторо-
на делает виновной исключительно другую сторону; отношения 
отмечены антагонизмом и  игрой с  нулевой суммой; совместные 
интересы воспринимаются только как периферийные; обе сторо-
ны связывают улучшение отношений с  фундаментальным изме-
нением позиции другой стороны; кооперация временная и пресле-
дует тактические мотивы, тогда как возможные поля конфликтов 
тенденциозно преувеличиваются; милитаристские демонстрации 
силы множатся и  служат осуществлению несовместимых целей. 
Наличие ядерного оружия прекращает возможность ведения боль-
шой войны, но за счет бесконечного состояния «мир без мира» 
(Дж. Оруэлл).

Противоположная позиция, отрицающая состояние новой хо-
лодной войны, указывает на основополагающие различия: мир 
больше не живет под постоянной угрозой ядерного апокалипси-
са; вооружения не находятся в состоянии постоянной боевой тре-
воги; нет системного идеологического конфликта: конфронтация 
универсальных и традиционных ценностей является не более чем 
пропагандистским маневром; отношения между Россией и  Запа-
дом в их конфронтационном варианте больше не являются органи-
зационным принципом международной системы; перманентные 
разговоры о  холодной войне выгодны для тех сил с  обеих сторон, 
которые имеют свой персональный интерес от конфронтации  — 
для ВПК и телевизионных пропагандистов.

Основательное и  взвешенное осмысление того факта, что обе 
конфронтирующие стороны в  действительности являются ча-
стями единого целого, т.  е. глобального мира, приводит к  вы-
воду: холодная война не рентабельна, экономически не выгодна. 
Но доверие возникнет только в  том случае, если будут познаны 
и  приняты в  расчет корни недоверия у  другой стороны, включая 
самокритичную переоценку собственного поведения. Говоря сло-
вами А.  Эйнштейна, «проблемы никогда не удается разрешить 
при помощи того способа мышления, благодаря которому они 
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и  возникли»  [2, с.  8]. Следовательно, для обеих сторон нужна но-
вая повестка, «стратегическое видение», включая обработку, срав-
нение и  идентификацию точек согласия; предвидения и  прогно-
зы, представляемые каждою стороной, и  медленное продвижение 
к обновленному сближению.
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ANALYSIS OF CONFLICT FACTORS AND TRENDS 
IN THE WORLD POLITICAL PROCESS 
(Based on media and Internet sources)

В современных международных отношениях появляется целый 
ряд моделей, которые по-разному интерпретируют роль конфлик-
тов в  современном мире. Так, согласно Э. Гидденсу, последствием 
глобализации может выступить нестабильность в  общественной 
и политической жизни. В результате этого процесса возрастает за-
висимость людей от различных объективных и субъективных фак-
торов. Возрастает риск, связанный с  функционированием и  дея-
тельностью разных экономических институтов (банки, рынки, 
биржи). Возникают принципиально новые источники риска, прак-
тически не поддающиеся прогнозированию, как, например, эко-
логические катастрофы. Известный американский ученый Ф.  Фу-
куяма размышляет о  безраздельном господстве политического 
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либерализма в мире и прогнозирует приближение бесконфликтной 
эры существования человечества. Но после завершения холодной 
войны ситуация изменилась, что привело к  увеличению количе-
ства локальных и региональных конфликтов.

В XXI в. направленность конфликтов изменилась: появилась ре-
ли гиозно-террористическая окраска, о чем свидетельствуют  нере-
шенные конфликты современности (например, конфликты Ближ-
невосточного региона).

Современное использование глобальных и национальных соци-
альных медиа (блогосфера, социальные сети) выступает основным 
технологическим инструментом внешнего воздействия  [1]. Ин-
тернет-пространство изобилует огромным количеством ресурсов, 
которые могут быть использованы в целях создания определенной 
политической медиареальности. Освещение событий оппозици-
онными СМИ может страдать определенной степенью искажения 
информации: контент, состоящий из фото- и видеоматериалов, де-
мотиваторов, пропагандистских плакатов и других новостных со-
общений в таком случае описывает политическую ситуацию в вы-
годном для «оппонента» свете.

В условиях участившихся информационных атак, когда гло-
бальные информационные интернет-ресурсы имеют высокий 
уровень распространения в  большинстве государств мира, ста-
новится легче осуществлять незаметное, но весьма влиятельное 
воздействие на национальный политический режим. Причем та-
кого рода влияние чаще всего не обладает четкостью действий, 
характеризуется инициированием массовых протестных акций 
и  разжиганием социальных конфликтов. К  сожалению, противо-
действовать таким тенденциям в  информационном пространстве 
становится все сложнее. Внешняя технологическая поддержка оп-
позиционных ресурсов затрудняет борьбу с  нежелательным кон-
тентом. Поэтому очевидна необходимость превентивного прове-
дения работы по созданию в онлайн-пространстве альтернативной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, способной 
противостоять информационной агрессии и обеспечивать в Интер-
нете конкурентоспособность традиционных национальных симво-
лов, идей, смыслов и ценностей.

Современная мировая политика характеризуется нескольки-
ми особенностями, обусловленными факторами конфликтоген-
ности. К ним можно отнести: угрозы использования оружия в кон-
фликте между государствами или другими субъектами мировой 
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политики; продажу обычных вооружений государствам с  агрес-
сивными авторитарными режимами, нарушение режима нерас-
пространения ядерного и  другого оружия массового поражения; 
международное вооруженное вмешательство в дела третьих стран; 
нехватку ресурсов при увеличивающемся населении мира; борьбу 
за мировое лидерство и доминирование государств, военных бло-
ков, международных организаций и  др. Все эти факторы предо-
пределяют причины современных международных политических 
конфликтов.

Выделяют два источника конфликтогенности политических 
процессов, обусловленных глобализацией:

— коренные различия в  уровнях социально-экономического 
и  политического развития человеческих сообществ, в  их обра-
зе жизни, в отношении к основным проблемам бытия, в системах 
ценностей;

— большие перепады потенциалов отдельных участников.
Новый миропорядок отличают от его предшественников не 

только обстоятельства зарождения, но и  ряд сущностных черт. 
Особенно необходимо выделить следующие факторы, которые 
могут повлиять на усиление конфронтации в  конфликтогенных 
зонах: расширение и  усложнение понятий национальной мощи, 
постепенный отход от игр с нулевой суммой, стимулирование ин-
теграционных процессов разных типов и  степени интенсивности, 
ликвидация ограничений между внутренней и  внешней полити-
кой, расширение и усложнение понятия национальной мощи и т. д. 
Кроме традиционных критериев мощи, в глобализационную эпоху 
усиливают влияние новые критерии, такие как скорость освоения 
новых наукоемких технологий, воздействие Интернета, колебания 
и курсы мировых финансовых рынков. Те государства, которые об-
ладают этими критериями, автоматически становятся ведущими 
акторами политического процесса.

Таким образом, смена правил игры на международной арене 
может привести к  двум сценариям развития событий  — в  первом 
случае это может быть новая сложная конфигурация сил, во вто-
ром случае  — эскалации региональных и  международных кон-
фликтов. Современные правительства, независимо от того, каков 
политический режим в  них, не способны полностью контролиро-
вать цифровое виртуальное пространство. В  глобализирующем-
ся пространстве роль СМИ должна быть более значимой в  ин-
формационной среде, а  усиление пропагандирующей функции 
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в  урегулировании конфликтов будет способствовать конкретиза-
ции методов разрешения международных конфликтов.
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SOCIAL JUSTICE AS A CONFLICTOGENIC FACTOR

В Конституции Российской Федерации определено, что Рос-
сия — это социальное государство, т. е. определяется верховенство 
принципов социальной справедливости во всех сферах жизнедея-
тельности граждан. Однако современное состояние российского 
общества и ситуация в стране не отвечает представлениям населе-
ния о социальной справедливости, которую они видят в равенстве 
людей. Это создает предпосылки конфликтного взаимодействия 
власти и общества.

22 февраля  — 6 марта 2019 г. Ресурсный центр поддержки НКО 
и гражданских инициатив и кафедра социально-политических тео-
рий Ярославского государственного университета имени П.Г. Деми-
дова провели опрос общественного мнения среди жителей Ярослав-
ской области в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился методом 
(телефонного интервью) по месту жительства респондентов по за-
ранее разработанной анкете. В  опросе приняли участие 648 че-
ловек  — представители различных социально-демо гра фи чес ких 
групп, проживающие в  различных населенных пунктах Ярослав-
ской области. Выборка репрезентативна для области в целом. Уро-
вень достоверности данных составляет в  целом по области 95 %, 
статистическая погрешность находится в рамках диапазона 5,0 %.
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В результате опроса выяснилось, что каждый третий житель 
Ярославской области социальную справедливость воспринимают 
как равенство в уровне жизни (32,6 %). Видят социальную справед-
ливость в  равных условиях для реализации способностей людей 
17,1 % респондентов, равенстве всех граждан перед законом 13,9 %. 
Реже смысл этого понятия сводится к  гарантиям социально неза-
щищенных граждан (9,6 %), взаимосвязи общественного положения 
людей с их личностными достижениями (8,3 %), участию обычных 
граждан в  выработке управленческих решений власти (4,8 %). Для 
4,5 % опрошенных социальная справедливость заключается в  том, 
чтобы каждый член общества следовал принципам общечеловече-
ской морали (4,5 %). Чем старше и  образованнее респонденты, тем 
чаще для них социальная справедливость означает относительное 
равенство уровня жизни людей и условий для их самореализации. 
О  том, что социальная справедливость  — это отсутствие суще-
ственных различий в  уровне жизни людей особенно часто говорят 
жители сельских населенных пунктов. В остальном ответы респон-
дентов, относящихся к разным социальным группам, близки.

На вопрос о том, справедливо ли устроено современное россий-
ское общество, 33,2 % респондентов назвали его справедливым, 
в  обратном уверены 42,3 %. Еще 24,5 % затруднились ответить на 
вопрос. Большинство жителей Ярославской области уверены в том, 
приблизить российское общество к идеалу социальной справедли-
вости поможет усиление социальной политики государства в целях 
минимизации последствий материального неравенства (59,3 %).

В феврале 2019 г. среди представителей общественных и  неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на терри-
тории Ярославской области, был проведен экспертный опрос. Всего 
в  опросе приняли участие 82 эксперта (руководители и  сотрудники 
общественных и некоммерческих организаций Ярославской области).

Для половины экспертов современное российское общество не-
справедливо (51,3 %). К такому выводу их подтолкнула существую-
щая пропасть между богатыми и  бедными, уверенность в  нерав-
номерном распределении ресурсов государства, а  также личные 
встречи со случаями социального и правового неравенства. С дис-
криминацией в Ярославской области в 2018 г. сталкивались 45,6 % 
представителей некоммерческого сектора. Чаще всего она была по 
экономическому признаку (51,2 %), возрасту (36,6 %) индивидуаль-
ным особенностям человека (22,0 %), профессии (22,0 %) и т. д. Кро-
ме этого, негативно на рассуждения о справедливости российского 
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общества повлияло и  чувство недооцененности работы «третьего 
сектора», о которой сообщили 38,2 % от всех экспертов. По личным 
субъективным ощущениям они «получают меньше, чем отдают об-
ществу».

При анализе ответов экспертов о социальной справедливости ока-
залось, что многие из них хотели бы жить в справедливом и рацио-
нально устроенном обществе, построенном на идеях сильного госу-
дарства, порядка, приоритета национальных интересов и социальных 
гарантий (60,5 %). В  обществе, где главным образом соблюдалось бы 
равенство условий для реализации способностей людей и  равенство 
всех граждан перед законом при его неукоснительном соблюдении.

Голубев Д.С.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП  
В КРОСС-ГРАНИЧНОЙ ДИФФУЗИИ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНФЛИКТНОСТИ: ДИСКУССИ О ФАКТОРАХ И МЕХАНИЗМАХ

Golubev D.S.
St Petersburg State University, St Petersburg

THE ROLE OF TRANSNATIONAL ETHNIC GROUPS 
IN CROSS-BORDER DIFFUSION OF ETHNOPOLITICAL CONFLICT: 
DEBATE ON FACTORS AND MECHANISMS

В течение долгого времени основные научные дискуссии о роли 
этнических меньшинств во внутригосударственных конфликтах 
разворачивались вокруг сравнительного изучения структурных 
условий, способствующих мобилизации таких групп для оспари-
вания социально-политического статус-кво. Однако в  последние 
годы пристальное внимание исследователей к  феномену транс-
национальных этнических групп привело к  пониманию того, что 
изучение факторов этнической мобилизации должно быть допол-
нено изучением механизмов, посредством которых некоторые из 
таких групп, проживающих на территории более одного государ-
ства, становятся проводниками конфликтности, приводя к  кросс-
граничной диффузии этнополитического насилия.

Этническая группа, будучи меньшинством в одном государстве, 
может одновременно составлять большинство населения в другом, 
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как правило соседнем, государстве (например, русские, венгры, 
арабы) или же в  масштабах региона (например, курды, берберы, 
туареги). Когда члены такой группы оказываются вовлечены в во-
оруженную этнополитическую борьбу в одном государстве, это не-
избежно влияет на мотивацию и возможности их этнических «со-
братьев» в  другом или других государствах проживания. Общий 
процесс, посредством которого наличие внутреннего конфликта 
в  одной стране повышает вероятность начала аналогичного кон-
фликта в  другой (обычно соседней) стране обычно описывается 
как «конфликтное заражение» или «конфликтная диффузия» [1–4]. 
Транснациональные этнические связи внутри или между род-
ственными группами, особенно благодаря демонстрационному 
эффекту и эффекту научения, могут быть одним из ключевых ка-
налов, вокруг которых строится механизм кросс-граничного пере-
текания этнополитической нестабильности, вооруженных кон-
фликтов и даже гражданских войн [5; 6].

Целый ряд как теоретических, так и  эмпирических исследова-
ний пытались ответить на вопрос, что делает транснациональные 
этнический группы такими эффективными передатчиками кон-
фликтности. В частности, было подтверждено, что схожие группы 
часто делают похожий выбор, находясь в  одинаковых или схожих 
структурных (контекстных) условиях, что приводит к одинаковым 
результатам  [7]. Если для одной группы контроль над определен-
ной территорией, самоуправление или языковой статус являются 
достаточно важными вопросами, чтобы за них сражаться, они же, 
вероятно, станут такими же важными и  для представителей род-
ственной группы, оказавшихся в аналогичных условиях по другую 
сторону национально-государственной границы. В то же время как 
только члены такой транснациональной группы оказываются во-
влечены в  вооруженный конфликт в  одном государстве, идентич-
ностные сходства с  ними становятся политически значимы для 
представителей этой же группы в  другом государстве (других го-
сударствах), что существенно усиливает эффекты стратегического 
воодушевления и тактического научения  [8; 6, с. 149].Одна группа 
может эмулировать модель успешной мобилизации другой груп-
пы, особенно если они являются этнически родственными друг 
другу и находятся в схожих социально-политических условиях.

Другие авторы, прослеживая аналогичный «эффект заражения», 
делают акцент на обратной причинно-следственной связи, воз-
никающей в  результате действий правящего режима, спровоци- 
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рованных ощущением угрозы. В  рамках данного сценария прави-
тельство делает выбор в пользу превентивного подавления устрем-
лений оппозиционной этнической группы, если они рассматрива-
ются как потенциально угрожающие статус-кво в  свете того, что 
другая этническая группа, родственная данной, вовлечена в  ре-
зультативную вооруженную борьбу в соседнем государстве. Неко-
торые авторы получили эмпирическое подтверждение корреляции 
между наличием гражданской войны в  соседних странах и  реше-
нием правящего режима прибегнуть к  репрессиям против оппо-
зиции в  собственной стране  [9]. В  реальности, однако, эффект от 
таких действий, как правило, бывает обратным от желаемого, по-
скольку восприятие безопасности для такого этнического мень-
шинства изменяется, вынуждая его прибегнуть к  отстаиванию 
своих прав, в том числе и посредством вооруженной борьбы. Неко-
торые исследования подтвердили правомочность такого сценария 
на примере изучения конкретных кейсов, в  частности курдов как 
одного из хрестоматийных примеров транснациональной этниче-
ской группы —передатчика конфликтности [10].
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Современная социально-политическая жизнь изобилует мно-
гочисленными конфликтами между политическими лидерами, 
партиями, социальными группами, государствами, военно-поли-
тичес кими блоками, транснациональными корпорациями, цивили-
зациями. Эти конфликты происходят на разных уровнях, в разных 
плоскостях социально-политической реальности. Они отличаются 
направленностью и  скоростью протекания. Составляющие данных 
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конфликтов подробно изучаются в  отечественных и  зарубежных 
социально-гуманитарных науках. В  последнее десятилетие список 
указанных выше конфликтов был дополнен конфликтами между 
масштабными политическими проектами, которые получили наи-
менование «цивилизационные политические проекты» [1]. Эти кон-
фликты являются наименее изученными.

Цивилизационные политические проекты относятся к проектам 
макроуровня. Более того, субъекты цивилизационного политиче-
ского проектирования постоянно стремятся включить в  свое про-
ектное поле новых участников. Эти участники чаще всего не отно-
сятся к  макрокультурному пространству, с  которым эти субъекты 
аффилированы. В  результате они становятся центром «притяже-
ния» для государств и  обществ, которые принадлежат к  альтерна-
тивным цивилизационным идентичностям. Обозначенный фактор 
приводит к  возникновению конфликтов между цивилизационны-
ми политическими проектами. Объяснение сущности таких кон-
фликтов связано с поиском ответов на следующие вопросы. Какова 
природа подобных конфликтов? Как эти конфликты влияют на ар-
хитектуру глобального порядка? Существует ли эффективные меха-
низмы решения конфликтов такого уровня? Получение ответов на 
данные вопросы требует обращения к  методологическим основам 
цивилизационно-проектной концепции интерпретации политики.

Основаниями цивилизационно-проектного видения социально-
политической реальности выступают следующие концепты. Во-
первых, «цивилизационный политический проект». Его можно 
определить как объединение нескольких государств и  обществ 
в  сложную систему, которая функционирует в  рамках особых 
ценностных координат, отражающих уникальные и  универсаль-
ные качества определенной цивилизации  [2]. Во-вторых, «струк-
тура цивилизационного политического проекта». Она состоит из 
двух частей: социокультурный фундамент проекта, включающий 
ценности определенной цивилизации; институциональная над-
стройка проекта  — представлена политическими институтами 
регионального и  глобального уровней. В-третьих, концепт «циви-
лизационное политическое проектирование», подразумевающий 
формирование глобальных и  региональных политических инсти-
тутов на основании «культурных кодов» определенной цивилиза-
ции при поддержке «стержневого государства», аффилированного 
с  этой цивилизацией  [3]. В-четвертых, «стержневое государство» 
цивилизационного политического проекта. Оно генерирует идеи 
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и  ресурсы, необходимые для конструирования цивилизационно-
го политического проекта, создает его институциональные осно-
вы  [4]. В-пятых, констелляция цивилизационных политических 
проектов. Она основана на ряде объективных и  субъективных 
факторов. К объективным факторам относятся: ресурсный потен-
циал «стержневого государства»; возможности пространственного 
расширения проекта, создаваемого им; характер взаимодействия 
между «стержневым государством» и  остальными участниками 
проекта и  др. Субъективные ориентиры включают в  себя: цен-
ностные основания социокультурного фундамента проекта; ме-
ханизмы выстраивания проектной преемственности; характер 
взаимодействия между социокультурным фундаментом и  инсти-
туциональной надстройкой проекта и др.

Исходя из общих оснований цивилизационно-проектной концеп-
ции интерпретации политической реальности, исследуем обстоя-
тельства взаимодействий цивилизационных политических проек-
тов. Итак, взаимодействие между ними происходит в  двух формах: 
конкуренция и  конфликт. Обе формы детерминированы следую-
щими факторами. Во-первых, характером цивилизаций», на осно-
вании которых «стержневые государства» формируют двухуровне-
вую структуру проекта. От «характера цивилизации» зависит набор 
ценностей, которые «стержневые государства» инкорпорируют в со-
циокультурный фундамент цивилизационного политического про-
екта. Затем эти ценности определяют специфику построения ин-
ституциональных образований данных проектов. Конфликтный / 
неконфликтный характер ценностного фундамента цивилизаци-
онных политических проектов детерминирует их констелляции, 
которые выстраиваются в  различных макрорегионах современно-
го мира. Во-вторых, фактор исторического противостояния между 
«стержневыми государствами» цивилизационных политических 
проектов. Данный фактор оказывает существенное влияние на уро-
вень конфликтности на границах соприкосновения цивилизаци-
онных политических проектов, которые были выстроены на осно-
вании исторических аналогов. В частности, наиболее острая борьба 
между цивилизационными политическими проектами наблюдается 
в  случаях выстраивания магистральных преемственностей между 
проектами, конкурировавшими между собой в прошлом, и их «ана-
логами», взаимодействующими между собой в  настоящем, потен-
циальном будущем [5]. В-третьих, прогнозируемыми или внезапны-
ми «распадами» цивилизационных политических проектов. И в том 
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и в другом случае «стержневые государства» альтернативных циви-
лизационных политических проектов задействуют социокультур-
ный потенциал цивилизаций, с которыми они аффилированы. В ре-
зультате государства и  общества цивилизационных политических 
проектов, которые утратили свою интегративную целостность, ока-
зываются включенными в  другие проекты. Это процесс изменения 
состава проектных участников сопровождается столкновениями ин-
тересов, конфликтами различного уровня.
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Мы живем в  эпоху стремительного развития научных, со ци-
ально-гуманитарных и промышленных технологий, где постоянно 
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происходит внедрение инноваций, но также скоротечно протека-
ет и  их устаревание. Кроме того, возникает инновационный кон-
фликт, имеющий основанием инерционное развитие, потенциал 
сопротивления процессу постоянного обновления. Это обязыва-
ет ученых искать решение проблем через призму нестандартного 
мышления и использования комбинации опробованных оптималь-
ных способов управления с новейшими технологиями. Шаблонный 
метод уже не приносит эффективного результата. Для высоких по-
казателей необходима системность, это объясняет появление но-
вейших систем знаний, которые находятся на стыке уже известных 
фундаментальных наук и современных социальных задач. Напри-
мер, рекомбинантная меметика, когнитивная экономика и  т.  п. 
Важной задачей является применение актуальных парадигм зна-
ний прикладного системного анализа, методов антикризисного 
управления и др. в области, в которой они применяются незначи-
тельно — конфликтологии.

Решение проблемы управления конфликтом с  применяем 
методов системного анализа. В системном анализе понятие «про-
блемы» и «проблемной ситуации» носят разный характер. Проблем-
ная ситуация (ПС) является объективным стечением обстоятельств, 
которое существует вне зависимости от восприятия. Это инцидент, 
спровоцировавший конфликт. Проблема  — субъективное восприя-
тие. Проблема существует исключительно в голове [1]. В этой связи 
есть возможность взаимодействовать с двумя составляющими и вы-
брать подходящее нам улучшающее вмешательство (УВ), т.  е. тип 
управленческого решения, которое изменит ПС так, чтобы хотя бы 
один из ее участников оценил изменение положительно, и неотри-
цательно — все остальные. Существует типы УВ, применение каждо-
го из которых возможно в определенных условиях.

Absolution — невмешательство. Решение проблемы заключается 
в том, что проблема решится самостоятельно.

Resolution — частичное решение проблемы. По аналогии с зако-
нодательством можно ввести меры пресечения и санкции на опре-
деленный вид взаимодействий.

Solution — наилучшее решение проблемы при заданных услови-
ях. Оптимальный тип решения. Например, найм консалтинговых 
организаций, которые проведут мероприятия по снижению уровня 
недовольства в коллективе.

Dissolution  — растворение проблемы. Нахождение решения пу-
тем расширения начальных условий. Решение проблемы в данном 
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случае лежит за пределами рамок, в которые задача была постав-
лена. При таком типе УВ наиболее остро стоит вопрос с сотрудни-
ками (подразделениями) — конфликтогенами, но прежде нужно их 
выявить.

После стадии диагностики, когда склонные к конфликтам субъ-
екты определены, можно приступать к разработке мероприятий по 
урегулированию конфликтов.

Внедрение CRM-системы для эффективного управления 
конфликтами. Для создания концепции урегулирования кон-
фликтов в  организации логичным представляется обратиться 
к ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), учитывая усло-
вия прикладного системного анализа.

Метод контрольных вопросов (список вопросов Т. Эйлоарта)  [2] 
был актуален на поиске новой идеи. Найдена область решения, это 
сфера применения IT-продуктов в предпринимательской деятель-
ности, а именно рынок CRM-систем [3].

CRM-система помогает реализовать многофункциональную 
структуру методов взаимодействия персонала и  реорганизовать 
систему его коммуникации между собой. ПО позволяет наладить 
удаленную работу для части сотрудников или подразделения. Та-
ким образом, сепаратируется наиболее подверженная конфлик-
там часть персонала  — им предоставляется возможность удален-
ной работы. В  итоге получаем организационно-управленческую 
инновацию, поскольку отходим от привычной организационно-
управленческой структуры в  сторону изменения ее в  сетевую 
с применением проектного управления.

Применяя в  рамках конфликт-менеджмента технологии и  ме-
тоды инженерных систем знаний, можно найти нестандартное ре-
шение, дающее большую оптимизацию. Комплексный технолого-
технический подход оправдывает себя и  дает перспективы для 
дальнейшего развития методологии и  интеграции в  систему зна-
ний конфликтологии.
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Процесс гуманизации современного российского общества, как 
тренд развития цивилизованного человечества, проявляется в  из-
менении отношения к  ситуациям, которые ранее считались впол-
не обыденными и поэтому нормальными. На протяжении ряда лет 
в современной России все более отчетливо выражен тренд на непри-
емлемость бытового насилия и  жестокости. Школьный буллинг  — 
вполне рядовое явление лет тридцать назад  — сегодня выступает 
наиболее ярким маркером осознания обществом ценности лично-
сти, уважении ее границ и прав. Увеличивается количество исследо-
ваний этого явления, выделяются гранты на его профилактику.

Школа — это дисциплинарное пространство, в котором станов-
ление личности ребенка, его социализация протекает в  систем-
ном конфликте между социальной нормативностью и  природным 
стремлением к  мгновенному удовлетворению потребностей. Это, 
безусловно, порождает целый спектр внешних и  внутренних кон-
фликтов, энергия которых обеспечивает динамику социальных 
и  личностных процессов развития. Но иногда конфликты вну-
три школы принимают деструктивную форму, выплескиваются 
в агрессию по отношению к другим людям, аутоагрессию.

Агрессия, агрессивное поведение изучаются давно. Различные 
психологические направления затрагивают проблему жестокого 
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поведения и  каждое выделяет свои причины его возникновения, 
свои методы его исследования и  диагностики. В  литературе при-
водятся различные определения агрессии (К. Хорни, Д. Доллард, 
О. Ю. Михайлова, В.Д. Менделеевич, М.Н. Заостровцевой и Н.В. Пе-
решеиной и др.). Согласно этим определениям, можно обозначить 
несколько признаков агрессии и  условий ее возникновения. Это 
и определенный вид психологической защиты человека, и попытка 
преодолеть препятствие на пути к удовлетворению потребностей, 
и  одна из поведенческих реакций разрешения неблагоприятной 
для человека ситуации, и  физическое или вербальное поведение, 
направленное на причинение вреда кому-либо, вызывающее у него 
психологический дискомфорт (отрицательные переживания, со-
стояние напряженности, страха, подавленности).

В целом агрессия понимается как личностный ресурс, исполь-
зуемый для достижения целей и результатов. Однако в школе есть 
ряд дисциплинарных ограничений для проявления агрессии, и, как 
следствие, она может найти выход в деструктивном направлении.

В образовательных организациях агрессия проявляется по-
разному. Одной из наиболее жестоких форм проявления агрессии 
является буллинг.

Понятие «буллинг» появилось в  1905  г. в  первой публикации 
об этой проблеме. Один из первых его исследователей, Д. Олвеус, 
определял буллинг как «особый вид насилия, когда один человек 
(или группа) физически нападает или угрожает другому человеку 
(группе), последний из которых слабее и  не может себя защитить 
ни физически, ни морально». [1]

Один из ведущих Интернет-ресурсов сайт «Травлинет» (трав-
линет.рф) определяет буллинг как систематическую травлю более 
слабого ученика одноклассником или коллективно [2].

Буллинг как социальное явление становиться объектом много-
численных научных исследований, среди которых, на наш взгляд, 
наиболее интересными и  информативными являются работы 
Д. Лэйн, И.Н. Кона, И. Бердышева и др.

Исследование предикторов школьной травли в  южном Таи-
ланде продемонстрировало, что буллинг связан с возрастом и фи-
зическим насилием в  семье. Результаты, полученные в  Тайване, 
показали, что распространенность насильственного поведения 
уменьшалась с увеличением возраста учащихся средней школы [3].

Исследования насилия в школе C.Эспии и C.Весли выявили связь 
буллинга со школьным климатом, качеством взаимоотношений 
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между школьниками и учащимися и учителями, поведением уча-
щихся, относящихся к группе риска, мониторингом такого поведе-
ния [4].

Одной из причин возникновения буллинга, как считает А. Ад-
лер, является стремление к  преодолению чувства неполноценно-
сти, которое ребенок переживает довольно долго. Самоутвержде-
ние за счет более слабых сверстников позволяет хулигану обрести 
временный баланс, канализировать пусть и в деструктивной фор-
ме это чувство неполноценности [5].

Исследователь С.А. Козлова отмечает: «агрессивность, если она 
и  заложена в  человеке как механизм защиты, может приобретать 
отрицательные или относительно положительные формы прояв-
ления в  зависимости от той социальной среды, в  которой растет 
и  развивается ребенок, от характера социального опыта, который 
он приобретает, живя среди людей. Существует определенная за-
висимость буллинга от структуры семьи, от складывающихся в ней 
взаимоотношений» [6].

Школа  — иерархически организованная система ограничений 
и требований, которые не могут не ограничивать свободу участни-
ков образовательного процесса. Эти ограничения системны и не мо-
гут быть преодолены напрямую, так как являются необходимыми 
условиями образовательного процесса. И это в целом, накладываясь 
на возрастные особенности участников, провоцирует их канализи-
ровать естественную агрессию в ответ на ситуацию фрустрации со-
циально неприемлемым деструктивным способом  — унижением 
слабого и  т.  п. Причем заинтересованность в  сохранении системы 
присутствует у  всех участников. Поэтому явление буллинга харак-
терно не только для ученических коллективов, но и для учителей.

В нашей статье представлены предварительные результаты ис-
следования причин школьного буллинга. В  рамках  исследования 
было проведено измерение таких показателей агрессивности, как 
физическая агрессия, гнев и враждебность. В исследовании приня-
ли участие 7227 учеников с 5-го по 11-е классы школ города Сочи, 
гендерный состав выборки — 4123 девочки и 3104 мальчика.

Цель исследования  — выявление возрастной динамики выра-
женности склонности к  физической агрессии, проявлению гнева 
и враждебности как потенциальных причин буллинга.

В исследовании, помимо прочих, использовался опросник 
BPAQ-24 разработанный А. Бассом и  М. Перри для диагностики 
склонности к агрессии.
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Полученные результаты мы обработали частотным анализом 
распределения в классах учеников с разными уровнями выражен-
ности параметров склонности к агрессии, а затем провели их срав-
нительный анализ t-критерием Стьюдента между классами

Частотный анализ показывает, что доля мальчиков с  низким 
уровнем физической агрессии увеличивается от 5-го класса к 6-му 
классу (от 12,1 % к  18,9 %), затем идет на спад с  7-го по 9-й класс, 
в  среднем это 11 %, а  к  11-му классу заметно возрастает  — 19,8 %. 
У мальчиков с высоким уровнем агрессии после 5-го класса (21,3 %) 
уровень физической агрессии снижается — с 6-го по 8-й класс это 
17 % в среднем, повышается к 9-му классу — 22,4 %, а затем снова 
идет на спад и к 11-му классу составляет 13,8 %.

Доля мальчиков с  высоким уровнем гнева демонстрирует схо-
жую динамику — незначительно повышается от 5-го к 6-му классу 
(от 20,9 % к 22,4 %), а затем в 7-м и 8-м классе заметно снижается — 
16,4 % и  17,5 %. В  9-м классе доля мальчиков с  высоким уровнем 
склонности к гневу заметно увеличивается — 21,1 %, а в 10-м и 11-м 
классе неуклонно снижается — 17,5 % и 15,7 %. Что касается маль-
чиков с низким уровнем гнева, то их доля последовательно умень-
шается, начиная с 6-го класса (9,9 %) к 2,8 % в 11-м классе.

Доля мальчиков с  высоким уровнем враждебности начиная 
с 5-го класса значительно выше доли мальчиков с низким уровнем 
этого параметра  — 16,4 % к  7,7 %. Это соотношение сохранится до 
11-го класса и составит в нем 11,5 % к 7,4 %. Анализ динамики ко-
личества мальчиков с выраженной враждебностью от 5-го к 11-му 
классу показывает, что наибольшее их количество наблюдается 
в 9-м классе — 21,6 % что также соответствует тренду, наблюдаемо-
му нами в динамике других параметров склонности к агрессии.

Доля девочек с низким уровнем физической агрессии уменьша-
ется от 5 класса (27,3 %) к 9 классу (14 %), но затем наблюдается рез-
кий скачок увеличения их доли в выборке к 11-му классу — 29,4 %. 
У девочек с высоким уровнем агрессии пик агрессии приходится на 
9-й класс  — от 15,2 % в  5-м классе к  25,9 % в  9-м, а  затем идет на 
спад — 20,3 % в 11-м.

Доля девочек с высоким уровнем гнева постепенно повышается 
к 9-му классу — от 16,4 % в 6-м к 20,2 % в 9-м, а затем уменьшается 
к 11-му классу — 15,7 %. Динамика доли девочек с низким уровнем 
гнева достаточно неравномерна и уменьшается или увеличивается 
от класса к классу, но в 11-м классе (22 %) оказывается больше, чем 
в 5-м — 19,5 %.
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Таким образом, частотный анализ представленности в возраст-
ных группах детей с  высоким и  низким уровнями выраженности 
параметров склонности к  агрессии показывает, что к  9-му классу 
доля и мальчиков, и девочек с высокими показателями склонности 
к агрессии увеличивается.

Чтобы статистически подтвердить выявленный частотный 
тренд, мы провели сравнительный анализ средних значений по 
t-критерию Стьюдента между классами. Были получены следую-
щие статистически значимые различия. У  девочек вплоть до 9-го 
класса не наблюдается статистически достоверной разницы в  па-
раметрах склонности к  агрессии, однако при переходе в  девятый 
класс картина меняется. Девятиклассницы демонстрируют бо-
лее выраженную физическую агрессию, чем восьмиклассницы,  — 
t =–3,353 при р=0,001 (р≥0,01), гнев — t =–2,373 при р=0,018 (р≥0,05) 
и  враждебность  — t =–2,31 при р=0,021 (р≥0,05). В  10-м классе мы 
наблюдаем обратный процесс: выраженность физической агрессии 
и  гнева снижается  — t = 2,549 при р=0,011 (р≥0,05) и  t = 2,837 при 
р=0,005 (р≥0,05). Важно отметить, что такой параметр, как враж-
дебность, остается на прежнем уровне — статистических различий 
в сравнении средних не выявлено.

У мальчиков несколько иная картина. У  шестиклассников ста-
тистически менее выражена физическая агрессия по сравнению 
с  пятиклассниками  — t = 2,256 при р=0,024 (р≥0,05). При перехо-
де в  девятый класс параметр склонности к  физической агрессии 
у  мальчиков статистически значимо возрастает  — t = -2,171 при 
р=0,03 (р≥0,05). Однако в  десятом классе данный параметр значи-
мо снижается  — десятиклассники менее склонны к  физической 
агрессии чем девятиклассники — t = 2,382 при р=0,017 (р≥0,05). Эта 
тенденция к уменьшению выраженности склонности к физической 
агрессии сохраняется и в 11-м классе — у одиннадцатиклассников 
физическая агрессия выражена меньше, чем у десятиклассников, — 
t = 2,118 при р= 0,035 (р≥0,05). Выраженность гнева и враждебности 
у мальчиков, обучающихся в разных классах средней школы стати-
стически значимо не различаются.

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее сензитив-
ными к  проявлению поведения характерного для буллинга явля-
ются учащиеся 9-х классов. На этой образовательной и возрастной 
ступени не только увеличивается число детей с высокими значени-
ями данных параметров, но и статистически достоверно проявля-
ется выраженность одного из параметров агрессии  — склонности 
к физической агрессии.
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В настоящее время увеличиваются требования к  подготовке 
психологов в высших учебных заведениях. Это связано как с разви-
тием научно- технического прогресса, так и с теми изменениями, 
которые происходят вслед за этим в  современном обществе в  це-
лом. Немаловажную роль здесь играют изменения и во всей систе-
ме образования, происходящие на всех ступенях от дошкольного 
до вузовского. В данном случае это и новые стандарты, и обучение 
детей с ОВЗ в массовых учебных заведениях, увеличивающееся ко-
личество эмигрантов, сложная экономическая ситуация, частые 
стрессовые ситуации и т. д. и т.п.
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Как известно, в  высшем учебном заведении человек начинает 
осваивать профессиональные знания и  умения, познавать систе-
му профессиональных ценностей и образ жизни, свойственные для 
выбранной им области деятельности, что во многом определяет 
успешность прохождения дальнейших этапов профессионального 
развития, которое начинается с момента выбора будущей профес-
сии. В  данном контексте и  возникает вопрос о  профессиональной 
компетентности выпускников высших учебных заведений, уда-
ленности настоящего образования студентов от практической дея-
тельности психолога, а также о критериях эффективности, которые 
должны отражать не только усвоенные знания, умения, способы 
деятельности, но и развитие определенных способностей, качеств 
личности, компетенций.

Принципиально важным становится формирование конфлик-
тологических компетенций у  психологов в  высших учебных за-
ведениях. Под компетенциями, по А.А. Вербицкому, понимаем 
требования к  образовательной подготовке обучающегося, а  под 
компетентностью  — реализованные на практике компетенции, 
которые определяют уровень владения ими на практике. Форми-
рование конфликтологических компетенций в  подготовке психо-
логов актуально, и  это обусловлено как современным состоянием 
общества, так и  большой значимостью в  современных условиях 
психологической адаптации личности к  постоянно изменяющим-
ся в  социуме взаимоотношениям. Конфликты встречаются во 
всех сферах деятельности человека и являются необходимым эле-
ментом для развития личности человека. Деятельность психолога 
в  настоящих условиях подразумевает разрешение возникающих 
конфликтных ситуаций на разных уровнях практической деятель-
ности. Решение проблемы управления конфликтом подразумевает 
выявление особенностей межличностного взаимодействия участ-
ников конфликта, т.  е. диагностику конфликта; владение кон-
структивными методами выхода из конфликта — коррекцию; уме-
ние использовать методы профилактики конфликтных ситуаций 
и умение грамотно разрабатывать рекомендации участникам кон-
фликта, а также умение нести в массы конфликтологическую ком-
петентность — просвещение.

Проблемы совершенствования профессиональной подготовки 
психологов в  высшей школе отражены в  трудах Г.М. Абрамовой, 
И.В. Дубровиной, Е.А.  Климова  [1–3]; вопросы методологии про-
ектирования педагогических технологий на основе личностно 
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ориентированного, контекстного подходов, рассмотрены в  иссле-
дованиях Н.Е. Астафьевой, А.А. Вербицкого, И.А. Зимней [4–7].

Согласно вышеназванным подходам, наряду с  фундаменталь-
ным образованием нужно формировать у студентов умение встра-
иваться в  практическую деятельность, переключаться на любые 
виды практики и  презентовать свои знания, умения, личностные 
качества, компетенции уже обучаясь в вузе. А овладение конфлик-
тологическими компетенциями на сегодняшний день становится 
реальностью благодаря современным технологиям, которые могут 
обеспечивать усвоение определенного объема информации и спо-
собствовать развитию профессиональных компетенций будущих 
специалистов уже в аудиториях вузов.
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TEENAGER IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: 
CONFLICT OF EXISTENCE IN MODERNIZATION

В условиях модернизации образовательной среды учащиеся 
старшего школьного возраста сталкиваются с  целым рядом труд-
ностей: подготовка к  сдаче экзаменов в  условиях реорганизации 
школ; усвоение материала по отдельным предметам; конфликтные 
взаимоотношения с  родителями, учителями, одноклассниками 
и  др. Среди часто встречающихся: усиление давления на школь-
ников со стороны учителей, получивших установку на определен-
ные показатели сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ), 
и  родителей, имеющих завышенные ожидания успехов от своих 
детей. Школьная среда, по мнению многих исследователей, пред-
ставляет собой латентную сферу взаимоотношений, поскольку ре-
акция официальных лиц на конфликтные ситуации часто сводится 
к замалчиванию либо к «насильственному» примирению [1]. По ре-
зультатам исследования учителей Челябинска и Челябинской обла-
сти (N=287), проведенного в 2014 г., выявлено, что каждый третий 
педагог не способен разрешить внезапно возникший конфликт [2]. 
В  итоге страдают школьники: оказываются под давлением ин-
теллектуальных и  эмоциональных перегрузок, психологических 
стрессов, физиологического истощения, приводящих к печальным 
последствиям, вплоть до суицида.

В марте 2019 г., с  целью выявления социального самочув-
ствия несовершеннолетних, в  одной из школ Тюменского района 
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авторами статьи проведен сплошной опрос, охвативший 117 чело-
век в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в 8–9-х классах (юно-
ши  — 55 (47 %), девушки  — 62 (53 %). Возраст большей половины 
опрошенных — 15 лет.

В ходе опроса выяснилось, что респондентов тревожит нали-
чие материальных трудностей (30,8 %), рост жестокости среди 
сверстников (24 %) и  отсутствие взаимопонимания со взрослы-
ми (21,4 %). Причем среди девушек более значимыми, по сравне-
нию с  юношами, оказались материальные трудности (59,6 % про-
тив 32,7 %) и отсутствие взаимопонимания в семье (40,3  % против 
23,6  %). Выяснилось, что для решения своих проблем несовершен-
нолетние скорее обратятся за помощью к  друзьям, чем к  родите-
лям, учителям или психологам.

Отношения несовершеннолетних с  окружающими (родителя-
ми, школой, друзьями) предлагалось сравнить со следующими вы-
сказываниями: «Мы  — партнеры, мы всегда придем на помощь» 
(равноправие), «Все, что ты делаешь, — это здорово!» (поддержка), 
«Ты должен быть лучше всех!» (лидеры), «То, чем ты занимаешь-
ся,  — неинтересно и  никому не нужно» (равнодушие), «Что бы ты 
ни делал — все получается плохо» (аутсайдеры). Для характеристи-
ки взаимоотношений с родителями подростки выбрали фразу, от-
ражающую лидерство (60 % девушки и  51 % юноши), подчеркивая 
приоритет давления. «Взрослые делают из нас свою идеальную 
копию, не позволяют нам сделать ошибку» (ж., 15). На втором ме-
сте оказалась поддержка, на третьем — равноправие, которое в от-
ношениях с друзьями лидировало (63 % девушки и 63,6 % юноши). 
Далее следовали поддержка и давление. Обращает на себя внима-
ние преобладание в  отношениях школа  — подросток равнодушия 
(24,2 % девушки и 18,2 % юноши). Среди девушек каждая пятая уве-
рена в  негативной оценке своей деятельности со стороны школь-
ных педагогов (аутсайдеры). У каждой второй зафиксированы «вы-
мотанность, постоянная усталость», головные боли. «Снаружи не 
показываю волнения, в  внутри  — истеричный крик птеродакти-
ля…» (ж.,  16). Учащиеся жаловались на унижения со стороны пе-
дагогов: «…многие учителя могут утопить морально, например: 
“да вы не сдадите!”, “никуда не поступите!”…» (м., 15). Ситуация, 
складывающаяся вокруг экзаменов: «…учителя давят, дома пилят, 
пугают…» (ж., 15). Стоит напомнить, что согласно данным Единой 
межведомственной информационной системы, 20 % самоубийств 
среди несовершеннолетних приходится на май — время сдачи Го-
сударственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) [3].
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В целях изменения ситуации необходимо проводить психоло-
гические тренинги «родители  — дети  — педагоги» для снижения 
стрессовой ситуации вокруг ОГЭ и  ЕГЭ, а  также возобновить со-
циологические исследования проблем несовершеннолетних, пре-
рванные в  2012 г. Иначе двойное давление со стороны педагогов 
и  родителей может стать причиной суицидального поведения, 
а  отсутствие доверительных отношений с  родителями усилит 
утрату интереса к собственной жизни.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАРЬЕРОЙ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ МЕДИАТОРА*

Gurieva S.D., Udavikhina U.A.
St Petersburg state University, St Petersburg

CAREER SATISFACTION AS A FACTOR OF MEDIATOR’s 
PROFESSIONAL SUCCESS

Профессия медиатора, предполагающая постоянную работу 
с  людьми, высокую моральную ответственность за качество ра-
боты, где средством профессиональной деятельности выступает 
сама личность медиатора, в  российской действительности может 
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 19-013-00686А 
«Гендерное неравенство как фактор карьерного капитала женщины».
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быть отнесена к  помогающим профессиям  [1]. Следовательно, для 
специалистов-медиаторов приобретает особую актуальность про-
филактика профессионального и  эмоционального выгорания, ко-
торая способствует профессиональному росту [2, 3].

Одним из показателей психологического благополучия и  про-
фессиональной успешности медиатора может являться субъектив-
ная удовлетворенность карьерой. Для проверки этого предположе-
ния мы провели пилотажное исследование в  форме опроса среди 
медиаторов, имеющих не только образование в данной области, но 
и опыт работы.

Выборка респондентов составила 37 медиаторов, 70 % женщин, 
30 % мужчин, в возрасте от 23 до 63 лет (MD = 37.83, SD = 12) из ре-
гионов РФ, Беларуси, Украины.

Таблица 1. Сравнительный анализ медиаторов 
с разной степенью удовлетворенности работой

Критерии Степень удовлетворенности работой медиатором

Низкая, n=2 Средняя, n=14 Высокая, n=21

Уровень до-
хода

Преимуществен-
но низкий

Преимущественно 
средний

Преимущественно 
средний

Уровень 
опыта

100 % новички 57 % новички,
28 % профи

47 % новички,
33 % профи

Уровень 
эффектив-
ности

50–60 % 
(разброса нет)

Преимущественно 
30–40 % (разброс от 
10 % до 100 %)

Преимущественно 
30–40 % (разброс 
от 10 % до 100 %)

Область 
работы

50 % — образо-
вание
50 % —  семья

44 % — разнообраз-
ные области
35 % — семья
21 % — образование

48 % — семья
38 % — разнообразные 
области 
9 % — образование
4 % — уголовные дела

Желание 
сменить
работу

50 % желают 
сменить
50 % не желают 
сменить

57 % желают сме-
нить
43 % не желают сме-
нить

43 % желают сменить
57 % не желают сме-
нить

Уровень опыта измерялся в количестве случаев, с которыми ра-
ботал медиатор. К  новичкам мы отнесли опыт работы с  не более 
чем 50 случаями; к уровню мастера — опыт работы от 51 до 99 слу-
чаев; к уровню профи — работа в более чем 100 случаях.
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Уровень эффективности измерялся в  субъективной оценке ме-
диатора успешности завершения работы по случаям в  100-балль-
ной шкале, переведенной в проценты.

Область работы включала в себя наиболее общие категории кон-
фликтных случаев: семейные, в системе образования, в уголовных 
делах, в бизнесе, в трудовых отношениях и т. д. Если медиатор от-
мечал опыт работы в  нескольких из этих областей, это классифи-
цировалось как разнообразные области.

Согласно данным из таблицы 1, низкая удовлетворенность рабо-
той чаще всего встречается среди медиаторов, которые имеют не-
большой опыт, низкий уровень дохода и работают с конфликтами 
в  семейной и  образовательной сфере. Также, по данным корреля-
ционного анализа, большинство мужчин-медиаторов хотели бы 
сменить работу (τ = 0,44, p = 0.001), и в 54 % случаев они имеют низ-
кий уровень дохода, работают в  области семейных споров (50 %) 
и в различных областях (50 %).

Высокая же удовлетворенность работой чаще всего встречается 
среди медиаторов, имеющих низкий (52 %), средний (33 %) и высо-
кий (14 %) уровень дохода, преимущественно среди начинающих 
свой путь в этой профессии и в целом оценивающих свою эффек-
тивность в пределах 30–80 % случаев.

Таким образом, существенных отличий между группой медиа-
торов с  низкой и  высокой удовлетворенностью работой по задан-
ным критериям не обнаружено.

Хотелось бы отметить, что по результатам пилотажного иссле-
дования недопустимо делать какие-либо однозначные выводы. 
Скорее, оно дало возможность поставить некоторые вопросы для 
более тщательного изучения, например: насколько опыт работы 
медиатора в  различных сферах способствует повышению эффек-
тивности и удовлетворенности работой? что является наиболее су-
щественным демотиватором в работе медиатора? и многие другие.
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В «ОБЩЕСТВЕ РИСКА»: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ*

Diev V.S.
Novosibirsk State University, Novosibirsk

RATIONAL DECISIONS IN A «RISK SOCIETY»: 
METHODOLOGICAL AND VALUE-BASED GROUNDS

Может ли человек достичь своей цели, способен ли он предуга-
дать развитие внешних сил и противостоять их действию, насколь-
ко свободен он в  своем выборе? Эти вопросы всегда находились 
в центре внимания философов. Риск и неопределенность являются 
спутниками человеческой жизни от рождения до смерти. Понима-
ние этого обстоятельства является одной из философских предпо-
сылок исследования процессов выбора и принятия решений чело-
веком. Современное общество часто называют «обществом риска», 
поскольку неопределенность и риск и связанные с ними потенци-
альные угрозы не становятся меньше, а наоборот, возрастают. Каж-
дый день людям приходится принимать рискованные решения, 
поскольку стохастический характер природных и  общественных 
явлений не дает возможности однозначно предсказать развитие 
событий. Однако сразу же возникают важные философские вопро-
сы: какое поведение считать рациональным, что служит критери-
ем рациональности, как оценить степень рациональности, можно 
ли построить модель рационального выбора?

Возможность количественно оценить вероятность реализации 
возможных событий позволяет концептуально различать ситуа-
ции риска и  ситуации неопределенности. Рискованная ситуация 
является разновидностью неопределенной, когда можно оценить 
вероятность реализации решения с  учетом влияния природной 
среды, действий партнеров, противников и т. п. В ситуации риска 
существует количественная оценка последствий принимаемых ре-
шений, чего нельзя сделать в  ситуации неопределенности, и  это 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-011-00452 «Управление в  условиях неопределен-
ности и риска: концепции, модели, принятие решений».
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является ключевым фактором, различающим риск и  неопреде-
ленность. Для описания этой ситуации требуется совокупность 
понятий: субъект, решение, вероятность, потери. Риск является 
следствием решения и  всегда связан с  субъектом, поэтому нельзя 
говорить о  риске вне субъекта, который не только принимает ре-
шение, но и  оценивает, как вероятности возможных событий, так 
и связанные с ними потери [1].

Наиболее значительные исследования поведения людей 
в  условиях риска и  неопределенности были выполнены психо-
логами А. Тверски и Д. Канеманом [2; 3]. В результате многолет-
них исследований, проведенных этими выдающимися учеными, 
установлено, как объективная ограниченность когнитивных воз-
можностей человека, прежде всего оперативной памяти, скоро-
сти восприятия и  переработки информации и  т.  п., влияет, а  за-
частую определяет поведение человека. Эти факторы являются 
основой многих наблюдаемых ошибок, противоречий, нелогич-
ностей в  процессах принятия решений. Таким образом, челове-
ку, в  силу объективных ограничений его когнитивных возмож-
ностей, надо помогать в  процессах принятия решений. Другой 
методологический вывод, который можно сделать на основании 
изучения реальной практики принятия решений, заключает-
ся в том, что нерациональность человека необходимо учитывать 
при анализе решений. Каждый индивид имеет собственный на-
бор ценностей и  реагирует на ситуации риска в  соответствии со 
своими предпочтениями, поэтому реальное поведение человека 
в  таких условиях зачастую далеко от «идеального». Отмечу, что 
эта нерациональность связана не только с  ограниченными ког-
нитивными возможностями человека, но также и  с тем, что по-
ведение человека определяется его ценностями, потребностями, 
мировоззрением, волей, установками, привычками, традициями, 
стереотипами. Поэтому зачастую выбор определяется не столько 
ясностью мысли, сколько именно этими факторами. В  условиях 
риска человек хочет обладать рациональной основой для приня-
тия благоразумных решений, позволяющей сравнивать различ-
ные варианты действий, и выбирать тот, который наиболее полно 
соответствует его целям, оценкам и системе ценностей. Полагаю, 
что нормативные модели принятия решений могут служить ори-
ентирами и  методологической основой действий для человека, 
стоящего перед трудной проблемой выбора.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASES 
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Благополучие общества зависит в  том числе от своевременно-
го распознавания приближающегося конфликта, который мож-
но своевременно предупредить  [1]. Особую роль здесь играют 
нормативно-правовые механизмы как средство, с  помощью кото-
рого можно осуществить регулирование типичных конфликтных 
отношений. Однако социальные практики постоянно изменяются, 
требуя изменений и в правовой базе. В последнее время сфера выс-
шего образования находится под непрекращающимся прессингом 
реформирования. Начиная с  Болонского процесса, новые образо-
вательные стандарты меняются быстрее, чем общество и  универ-
ситеты успевают к  ним привыкнуть, требования к  качеству об-
разования и  к  участникам образовательного процесса приводят 
к ситуациям, которые трудно назвать типичными.

Профилактирующая функция в  сложившейся ситуации отво-
дится нормативно-правовой базе. Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ устанав-
ливает, что «целями правового регулирования отношений в сфере 
образования являются установление государственных гарантий, 
механизмов реализации прав и  свобод человека в  сфере образо-
вания, создание условий развития системы образования, защита 
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прав и интересов участников отношений в сфере образования» [2]. 
Согласно пп. 3 п. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании 
в  Российской Федерации», образовательная организация обязана 
«соблюдать права и  свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации». «Образовательная организация не-
сет ответственность в  установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение функций, отнесенных к ее компетенции» (п. 7 ст. 28) [2], 
в связи с этим, согласно ст. 45 Федерального закона «Об образова-
нии в  Российской Федерации», в  организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, может создаваться комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений, а также участникам образовательных отношений предо-
ставляется право «направлять в  органы управления организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, обращения 
о  применении к  работникам указанных организаций, нарушаю-
щим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисци-
плинарных взысканий»  [2]. Нельзя не заметить, что современная 
нормативно-правовая база инициирует механизм конфликтораз-
решения, но акцентирует внимание на защите прав обучающихся, 
что приводит к увеличению конфликтных ситуаций, рассматрива-
емых в суде.

В свою очередь, Федеральная служба по надзору в  сфере об-
разования и  науки осуществляет надзор за деятельностью ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам высшего образования, а  также контроль за нор ма-
тивно-правовым регулированием, осуществляемым органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации. В фокусе 
надзорных комиссий оказываются многочисленные документы, 
обеспечивающие реализацию образовательных программ. В то же 
время быстрая смена образовательных стандартов приводит к не-
обходимости соответствовать нормативным требованиям, которые 
или еще не установлены, или не доведены до сведения участников 
образовательного процесса.

Таким образом, социальные процессы, имеющие место в обще-
стве и  сфере высшего образования, сопровождаются развитием 
законодательной базы, однако высокая скорость существующих 
преобразований приводит к  тому, что механизмы регулирования 
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конфликтов в вузе не всегда эффективны, а складывающаяся ситу-
ация неоднозначна. С  одной стороны, организационные механиз-
мы регулирования конфликтов в  вузе могут представлять собой 
целостный комплекс взаимосвязанных технологий и  организаци-
онных решений, реализация которых должна обеспечить успешное 
взаимодействие между участниками образовательных отношений. 
С другой — далеко не все высшие учебные заведения разрабатыва-
ют положение о комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений.
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КОНФЛИКТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 
КАК ПРЕДМЕТ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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Dubovitskaya T. D., Gorshenina E.V.
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CONFLICT IN FICTION AS A SUBJECT OF CONFLICTOLOGICAL 
ANALYSIS AND MEDIATION

Конфликтология, сложившись как наука в  начале XX  в., изна-
чально имела достойного соперника в понимании природы и опи-
сании разнообразия и  характера протекания конфликтов. Этим 
соперником явилась мировая художественная литература. Прак-
тически в  основу любого литературного произведения положен 
конфликт. Писатели выступают в роли подлинных психоаналити-
ков, которые сосредоточены на поиске конфликтов, чтобы, влезая 

Довгань В.А. Организационно-правовые основания регулирования...



122 Конфликтология XXI века

в мысли и кожу своих героев, предоставить читателю множествен-
ные переплетения их переживаний и взаимоотношений.

Представленные в  художественных произведениях конфлик-
ты оказываются в  поле зрения литературоведов, свидетельствую-
щих о различных типах конфликтов, в числе которых называются 
следующие: природные, когда герои борются с  различными при-
родными катаклизмами, физическими явлениями; социальные 
(межличностные), когда герой борется с  другим человеком или 
обществом; внутренний (психологический) конфликт, когда героя 
терзают внутренние противоречия; провиденциальный, когда ге-
рою противостоят потусторонние силы, какое-либо божество, вол-
шебство; любовный конфликт, в  виде противостояния любящих 
друг с другом или с обществом; философский — споры героев о по-
литике, боге, смысле жизни; и др. [1; 2].

Многообразие и  доступность художественной литературы, ка-
залось бы, могут обеспечить читателю возможность знакомства 
с  различными жизненными обстоятельствами, способами выхо-
да и разрешения конфликтов наиболее удобным для себя образом. 
К  сожалению, это далеко не так. Действительно, читатели узнают 
себя в героях, хотят брать с них пример, переживают за них и вме-
сте с ними. При этом реальная жизнь людей остается по-прежнему 
во многом насыщенной конфликтами, кризисными переживания-
ми, проблемами во взаимоотношениях. Возможно, это связано 
с тем, что писатель ставит задачу не урегулировать конфликт, а на-
оборот, максимально обнажить его, чтобы задеть чувства читате-
ля, а также его мысли, побудить самостоятельно искать ответы на 
поставленные вопросы.

В связи с  этим конфликты в  художественной литературе, акку-
мулируя в  себе многообразие неразрешенных жизненных колли-
зий, могут служить основой как для их психологического анализа, 
так и для поиска путей их урегулирования. Причиной того, что чи-
татели далеко не всегда выносят урок из изучения конфликтов при 
чтении художественной литературы, является, на наш взгляд, то, 
что конфликты рассматриваются каждый раз как уникальные и не-
похожие друг на друга. В то же время практически все конфликты 
можно рассматривать через призму определенных структурных 
компонентов, состав которых определен нами следующим образом.

1) Объективные составляющие конфликта: стороны (участни-
ки), объект, предмет конфликта (противоречие), вид, особенности 
макро- и микросреды, в которых протекает конфликт.
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2) Субъективные составляющие конфликта: цели участников, 
мотивы, образ конфликтной ситуации в сознании участников, пси-
хическое состояние участников (чувства, страхи и опасения).

3) Функционально-динамические составляющие: стадии кон-
фликта, действия участников на каждой стадии, стратегии поведе-
ния конфликтующих, функции конфликта [3].

Использование литературных конфликтов в  качестве приме-
ров удобно при изучении курса конфликтологии, так как они не 
касаются реальных людей, которые далеко не всегда готовы к  об-
суждению своих конфликтов. К  тому же содержание данных кон-
фликтов общеизвестно и  доступно для всех обучающихся. Также 
конфликты литературных героев используются нами для обучения 
процедуре медиации, выступающей как процесс урегулирования 
конфликта с помощью нейтральной стороны — медиатора. Как по-
казали проведенные нами занятия, всегда находятся обучающие-
ся, которые легко и  с желанием готовы участвовать в  процедуре 
медиации в  качестве стороны, представляющей участника кон-
фликта. Особенно удобно использовать конфликты и конфликтные 
ситуации, которые позволяют фактически продолжить литератур-
ный сюжет, решить моральную дилемму, предложить свой вариант 
действий героев.
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MORAL PANICS AS A FORM OF SCANDAL EXISTENCE

С позиций конфликтологического подхода моральные пани-
ки определяются как одна из форм существования скандала. По 
мнению А.В.  Дмитриева и  А.А.  Сычева, скандал оказывает влия-
ние как на непосредственных его участников, так и на социальные 
институты и  культуру. Ученые отмечают, что в  настоящее время 
скандалы инспирируют «искусственно сконструированные типы 
и  псевдопроблемы, вызванные неадекватными представлениями 
о  мире или намеренной манипуляцией общественным сознани-
ем»  [1, с.  320]. Если рассматривать моральные паники как форму 
существования скандала, можно заметить, что определяющим 
для их возникновения является намеренное манипулирование 
массовым сознанием. При этом нередки случаи, когда в погоне за 
сенсационностью, желая привлечь внимание аудитории, журнали-
сты запускают моральную панику, не осознавая общий эффект от 
явления.

А.В. Дмитриев указывает на двойственную природу конфликта: 
разрушение и очищение. Согласно точке зрения автора, конфликт-
ность «считается естественным и нормативным состоянием любой 
социальной системы», а конфликт обладает не только деструктив-
ным, но и  конструктивным потенциалом, при этом «позитивные 
функции конфликта (сигнальная и  др.) выполняют, разумеется, 
не все конфликты, а  лишь относящиеся к  интересам, ценностям, 
идентичностям, не затрагивающим основ, на которых строятся 
отношения» [4, с. 220]. Позиция А.В. Дмитриева близка к научным 
убеждениям Л. Козера, делающего пояснение, что «свободно струк-
турированные группы и  открытые общества, в  целом допуская 
конфликты, создают защиту против тех из них, которые угрожа-
ют базовому консенсусу, и  тем самым сводят к  минимуму опас-
ность разногласий, затрагивающих коренные ценности»  [3, с. 47]. 
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Наибольшие риски для общества представляют так называемые за-
тянувшиеся социальные конфликты, инспирируемые посредством 
медиа и  основанные на аксиологической природе  — социальные 
прецеденты, подобные моральной панике.

Таким образом, целью моральной паники является конструи-
рование социального конфликта, в  ходе которого разные его сто-
роны вступают в  противостояние: одни выражают общественное 
недовольство, другие  — создают прецеденты для общественного 
недовольства и т. д. Социальный конфликт представляет собой «от-
влекающий маневр», в  котором в  первую очередь заинтересованы 
представители политической элиты [2, с. 38]. В процессе «сведения 
счетов» из поля зрения индивидов ускользают важные социальные 
и политические явления, в придании огласке которых отдельные ак-
торы поля политики заинтересованы меньше всего.

Социальный конфликт, в свою очередь, побуждает средства. Так, 
общество, руководствуясь репрессивно-карательными установками 
с подачи заинтересованных акторов и на основе эмотивно-мора ли-
за торского дискурса, организует «крестовые походы»  — движения 
против «неверных».

Если на первоначальном этапе в  зависимости от первопричи-
ны социального конфликта моральные паники могут породить 
аффективные и  традиционные действия (как первичные реак-
ции общества на социальный стресс), то впоследствии их сменя-
ют ценностно-рациональные и  целерациональные действия, что 
зависит от природы самого явления. Аффективные и  ценностно-
рациональные действия возникают вследствие угрозы разруше-
ния инструментальных ценностей (ценностей-средств), а  тради-
ционные и целерациональные формируются на основе попирания 
терминальных ценностей (ценностей-целей). Если первоначально 
эмотивно-морализаторский дискурс как технология конструиро-
вания моральных паник выстраивается на основе так называемых 
первичных действий, обусловленных социальными традициями 
либо сложившимися нравственными установками индивида, то 
впоследствии данное явление порождает более усложненные фор-
мы  — своего рода стратегии защиты и  сохранения социальных 
ценностей и норм.
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THE PUBLIC SPACE: COOPERATION OR CONFLICT?

Публичность принято понимать как открытость, гласность, про-
зрачность и  подотчетность. Публичность характеризует то про-
странство, в  котором государственная и  гражданская политика 
доступны обществу, открыты для понимания, наблюдения и  кон-
троля. Это интерактивное пространство, где образуются различно-
го рода гражданские ассоциации, партии, группы, взаимодейству-
ющие и конкурирующие между собой.

Публичное пространство описывает масштаб политической 
деятельности и  конфигурацию политических субъектов. Мас-
штаб означает предел, а  конфигурация  — расстановку сил (цен-
тров притяжения, влияния) в  пространстве политики. Полити-
ческое пространство характеризуется следующими свойствами, 
отличающими его от физического пространства: неоднородность; 
неопределенное число измерений, нетрехмерность; наличие не-
скольких центров; дискретность; субъекты, находящиеся в  этом 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  Ад-
министрации Волгоградской области в  рамках научного проекта № 19-
411-340006 «Социально-политическое проектирование публичного про-
странства и системы массовой коммуникации в регионах РФ (на примере 
Волгоградской области)».
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пространстве, конструируют его; постоянная изменчивость кон-
фигурации.

С точки зрения неоинституционализма Дж. Марча и  Й. Олсе-
на в  публичном пространстве происходит не только коммуни-
кация, но и  воспроизводство и/или изменение институтов как 
нор мативно-регулятивных и  культурно-символических пара-
метров («правил игры»). Следовательно, можно утверждать, что 
коммуникации в  общественно-политических дискуссиях проис-
ходят не в  пустоте, но в  упорядоченной определенным образом 
среде, основу которой составляют институты. Последние, в  свою 
очередь, предоставляют шаблоны, схемы действия (коды), которые 
в  ходе коллективного осмысления и  применения создают пред-
сказуемость и упорядоченность. Это значит, что акторы обладают 
не безграничными возможностями выбора ресурсов для такового 
(временем, информацией, навыками), а  ориентируются на обще-
принятые нормы.

Важнейшее место в  концепции Дж. Марча и  Й. Олсена занима-
ет понятие «институциональный порядок», который, считают они, 
должен рассматриваться как совместная деятельность и  общение 
людей, строящиеся на договоре и долге, рациональности и целепо-
лагании, соперничестве и  конфликте. Следовательно, публичное 
пространство само по себе не является институтом или простым 
набором таковых. Скорее это институциональный порядок, в  кото-
ром соприсутствуют различные институты, внутри и  посредством 
которых реализуются пересекающиеся практики и  происходят 
специфические обмены.

Институты влияют на артикуляцию и  выражение разнообраз-
ных индивидуальных и коллективных интересов и целей участни-
ков, где центральное место занимает конфликт, либо субоптималь-
ное равновесие. Акторы не знают своих интересов, ограниченность 
времени и  информации побуждают их полагаться на упорядоче-
ние и  процессуальные правила. Институциональные характери-
стики — формальные и неформальные «правила игры» — создают 
и  структурируют модели взаимодействия участников, предопре-
деляют поведение и  выбор между конфликтной и  кооперативной 
стратегиями поведения. Конфликтная стратегия свидетельству-
ет об отсутствии доверия между участниками, неготовности к со-
вместным действиям и поиску компромисса, а кооперативная — об 
осознании взаимозависимости друг от друга в  реализации сво-
их целей и  усилиях по поиску точек соприкосновения и  взаимно 
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удовлетворяющих решений в  процессе переговоров. Следователь-
но, публичное пространство характеризуется интенсивностью вза-
имообмена между его акторами в форме согласия или борьбы.

Ефимова О.С.
Московский педагогический государственный университет, Москва

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГОВ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Efimova O.S.
Moscow State Pedagogical University, Moscow

CONFLICTOLOGICAL EDUCATION OF PSYCHOLOGISTS 
AT THE PRESENT STAGE

Актуальность формирования конфликтологических компетен-
ций у психологов продиктована современной ситуацией развития 
общества и также и подчеркивается рядом авторов [1; 2; 5].

Использование в  обучении психологов знаково-контекстной 
теории А.А. Вербицкого значительно повысит уровень формирова-
ния конфликтологических компетенций. В контекстном обучении 
содержание учебной деятельности студента отбирается не только 
в  логике науки, но и  через модель специалиста  — в  контексте бу-
дущей практической (профессиональной и  социальной) деятель-
ности. Согласно данной теории? уже на лекциях в  информации, 
которая дается студентам, должен быть заложен контекст пред-
стоящей профессиональной деятельности. Следовательно, в  ряде 
конфликтологических дисциплин можно заложить контекст прак-
тической деятельности в  разных областях. Практические занятия 
предполагают моделирование предстоящей деятельности спе-
циалистов, в котором должен содержаться и социальный контекст 
профессиональной деятельности. В  нашем случае социальный 
контекст может отражать взаимодействие между всеми участни-
ками конфликта. В  процессе обучения реализация контекстно-
го подхода способна стимулировать развитие у  будущих психо-
логов и  конфликтологических способностей, помогая им более 
объективно и  точно определять свою пригодность при решении 
различных профессиональных ситуаций. Таким образом, знаково-
контекстное обучение предоставляет возможность личностного 
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включения обучающихся в овладение профессиональной деятель-
ности и формирование определенных компетенций.

Особенности знаково-контекстного обучения наиболее ярко от-
ражены в деловой игре. На практических занятиях в случаях при-
обретения практических навыков лучше всего показали себя де-
ловые игры, игровые формы организации учебной деятельности 
и  кейс-стадии. Деловые игры чаще всего наиболее эффективны 
в  случаях, когда их содержанием становится сложные структуры 
деятельности, конфликты и  проблемы, альтернативные ситуации 
и решения, различные нововведения [3, с. 73].

Студент в  деловой игре выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, объединяя учебную и  профессиональную дея-
тельности. В  таких условиях усвоение знаний, умений и  навыков 
и  формирование компетенций реализуется через контекст про-
фессиональной деятельности как в предметном, так и социальном 
аспектах. Они усваиваются в реальном процессе информационного 
обеспечения участника и в формировании целостного образа кон-
кретной профессиональной ситуации.

В деловой игре реализуется принцип общения, который осу-
ществляется в  форме диалога и  обеспечивается возникающими 
проблемными ситуациями и ролевыми позициями ее участников. 
Преподаватель для стимулирования диалога должен моделировать 
специальные психологические и дидактические условия.

Участники в  деловой игре благодаря дискуссии по мере нако-
пления опыта обсуждений приобретают умения, полезные в любой 
сфере деятельности: излагать свою позицию и  воспринимать чу-
жую; подчиняться правилам и  вырабатывать способы адекватной 
самооценки и саморегуляции и др. Это выражается в приобретении 
такого умения, как решение проблем в  групповой деятельности. 
Таким образом, деловая игра позволяет смоделировать замещение 
таких реальностей, как процесс конфликтных ситуаций и  процесс 
взаимодействия людей, занятых в нем [3, c. 73–84; 4, с. 3–6].

Грамотно организованный кейс создает дискуссию, в  основе 
которой лежат реальные факты, дает возможность смоделировать 
реальную проблему из практики. Кейсы развивают исследователь-
ские, аналитические, коммуникативные навыки, вырабатывают 
умения планировать и  принимать управленческие решения, ана-
лизировать ситуацию, нозволяют увидеть ситуацию с разных сто-
рон, могут формировать и  диагностировать сформированность 
различных профессиональных компетенций.
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В исследовании приняли участие студенты психологи 2-го кур-
са магистратуры «Управление конфликтами в образовании» МПГУ 
в  количестве 60 человек. 30 человек экспериментальная группа, 
в  которой обучение проводилось в  рамках знаково-контекстного 
обучения и  контрольная группа, в  которой психологи обучались 
традиционно в  течение года. В  конце года с  группами студентов 
было проведено тестирование по конфликтологическим дисци-
плинам и проведены специально разработанные кейсы, отражаю-
щие конфликтологическую компетентность психологов. Оценка 
конфликтологических компетенций проводилась в  двух группах 
после окончания обучения. Максимальное количество баллов по 
итоговому тесту 60 баллов, по каждому кейсу в  10 баллов. Стати-
стический анализ осуществлялся при помощи U-критерия Ман-
на  — Уитни. Также мы проанализировали различия в  двух груп-
пах. Результаты средних значений и различий между группами от-
ражены в таблице 1.

Результаты сформированности конфликтологических 
компетенций у психологов экспериментальной 

и контрольной групп, среднее значение

тесты 1-й кейс 2-й кейс 3-й кейс

Эксперимент. группа 50,4 8,2 8,6 7,7

Контрольная группа 43,2 6,4 6,6 6,2

Различия
UКр=292/338

46* 122* 66* 192*

* уровень значимости 1 %

Как видно из таблицы, уровень сформированности конфликто-
логических компетенций у  экспериментальной группы выше, чем 
у контрольной группы студентов психологов, уровень значимости 
1 %.

Таким образом, формирование конфликтологических компе-
тенций психологов эффективнее в  рамках знаково-контекстного 
обучения.
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КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
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KAZAKHSTAN EXPERIENCE OF MEDIATION DEVELOPMENT 
AS AN ALTERNATIVE METHOD FOR CONFLICT SETTLEMENT

Медиация давно зарекомендовала себя как эффективный спо-
соб разрешения конфликтов. Процесс внедрения данного институ-
та в Казахстане начался в 2000-х гг., а официально медиация была 
признана принятием Закона «О медиации» в 2011 г. Закон ввел по-
нятие медиации, ее участников, определил основные принципы, 
порядок функционирования.

Действующие сегодня стратегические и  программные доку-
менты Республики Казахстан указывают о  необходимости раз-
вития внесудебных способов разрешения споров, в  том числе 
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в  порядке медиации. С  2010  г. перед всеми органами поставлены 
задачи внедрения и  развития альтернативных методов разреше-
ния конфликтов.

За 8 лет медиация в  Казахстане показала свою эффективность 
и действенность, о чем свидетельствует статистика, изменение за-
конодательства, судебные реформы. С  каждым днем все больше 
госструктур, судебных и  правоохранительных органов, органи-
заций изучают медиацию и  возможность ее применения в  своей 
деятельности. В  Казахстане медиация проводится по всем граж-
данским спорам, по уголовным делам небольшой, средней тяже-
сти и  некоторым тяжким делам, а  также по административным 
делам, прекращаемым по примирению сторон. Но не проводится 
по коррупционным делам и  делам с  участием государственных 
органов.

На сегодняшний день в  нашей стране около 70 организаций 
медиаторов, около 4000 профессиональных медиаторов, порядка 
3000 непрофессиональных медиаторов. Организации медиаторов 
являются некоммерческими, негосударственными, самофинан-
сируемыми и  самоуправляемыми, каждая из которых ведет свой 
реестр профессиональных медиаторов. Медиаторами только на-
шей организации за прошлый год проведено более 4000 медиаций 
во всех регионах Казахстана и  разрешены споры на сумму более 
2,5 млн долл.

Институт медиации в  последние годы активно поддержива-
ется Верховным судом Республики Казахстан, который успешно 
реализует пилотные проекты по примирительным процедурам 
ивводит судей-примирителей для судебной медиации. На сегод-
няшний день в  Казахстане функционируют кабинеты медиаторов 
во всех судах, в  профсоюзных центрах, прокуратурах, акиматах, 
в  отделах полиции и  органах уголовно-исполнительной системы, 
в школах, колледжах, поликлиниках, где медиаторы дают консуль-
тации и оказывают медиативную помощь. По информации Верхов-
ного суда почти половина граждан, посетивших суды, воспользо-
вались примирительными процедурами, в  том числе медиацией, 
получили информацию о ней. С апреля прошлого года в регионах 
Казахстана по инициативе судов, акимов, профсоюзных центров, 
организаций медиаторов открыто 40 новых центров и  более 1000 
кабинетов примирения.

Число медиативных соглашений по всем видам споров еже-
годно растет. К  примеру, за прошедший год органами уголовного 

Жакупов Ж.А. Казахстанский опыт развития медиации...



133Пути и средства укрепления мира

преследования республики прекращено 5000 уголовных дел с уча-
стием медиатора, тогда как 5 лет назад это было всего 132 уго-
ловных дела. Судами прекращено с  участием медиатора 13  000 
уголовных дел или 1/5 часть всех прекращенных уголовных дел. 
По гражданским спорам 30  000 дел прекращено судами в  связи 
с  заключением медиативных соглашений или 3 % от общего чис-
ла прекращенных дел, тогда как в  2012  г. это было всего 122 дела 
по стране.

В настоящее время разработан законопроект, который сейчас 
находится на рассмотрении в  Сенате Парламента Республики Ка-
захстан. Законопроектом вводится обязательная досудебная ме-
диация по семейным делам, по трудовым спорам субъектов малого 
предпринимательства, предусмотрены льготы на госпошлину для 
исков по отдельным категориям споров. Предложено вести единый 
республиканский реестр медиаторов на сайте Правительства РК, 
определить уполномоченный орган в сфере медиации и возложить 
на него информирование населения о  медиации, введены нормы 
об эксперте, переводчике, специалисте, привлекаемым к процеду-
ре медиации и другое. На законопроект медиаторское сообщество 
возлагает большие надежды.

Проблемными вопросами казахстанской профессиональной ме-
диации можно назвать разрозненность организаций медиаторов, 
отсутствие единой концепции и системы развития медиации в це-
лом, недостаточная информированность населения о  медиации, 
недостаточность научной и исследовательской работы, разрешение 
споров судьями-примирителями, биями, непрофессиональными 
медиаторами и на безвозмездной основе и т. д.

Я надеюсь, что все эти вопросы и  казахстанские законодатель-
ные инициативы можно будет обсудить в секции Конгресса и бла-
годарю организаторов Конгресса за возможность обмена опытом, 
мнениями в сфере управления конфликтами.
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SOCIOCULTURAL DYNAMICS OF THE POLITICAL MEMORY 
AS A SOURCE OF THE CONFLICTS AND AGREEMENT: 
THEORETICAL EXPLICATIONS AND PRACTICES

Влияние социокультурных факторов на процессы продуциро-
вания и  урегулирования социально-политических конфликтов 
в пространстве современных национальных государств не обойде-
на вниманием зарубежных и  российских социологов и  политоло-
гов, специализирующихся на исследовании источников и способов 
разрешения социальных конфликтов. Актуализация поиска но-
вых подходов в  изучении социокультурных факторов социально-
политической динамики, как правило, обосновывается радикаль-
ным дискурсивным поворотом в  политических коммуникациях, 
связанным с  перекодированием проблем социальных взаимодей-
ствий в  проблемы культурной совместимости в  условиях очевид-
ного кризиса ценностных обоснований, что выступает источником 
культурных расколов, стимулирующих острые социальные кон-
фликты [1, c. 201–215].

Подобные исследования концентрируются на интерпретации 
проблем обуздания и  преодоления насилия как условия разре-
шения социальных конфликтов и  важности преодоления дуали-
стической семантики дискурса легитимации «прямого» и  «струк-
турного» насилия  [2, p. 12–14]. Авторы обсуждают вопросы 
диверсификации когнитивных моделей и  культурных стратегий 
при сравнительных исследованиях специфики активности органи-
заций и  социальных институтов по разрешению социальных кон-
фликтов, поскольку между культурными факторами и  переговор-
ным процессом возникают сложные, конфликтные отношения  [3, 
p. 506–524]. В поисках новых комплексных исследовательских стра-
тегий (социолингвистических в  своей основе) возникают новые 
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предметные области изучения культурных измерений социальных 
конфликтов, в частности роли языка и языков в конфликте, миро-
воззренческих структур обеспечения стабильности постконфликт-
ного поведения [4].

При всей научной актуальности значимости подобных исследо-
ваний за скобками подобного анализа остается множество позна-
вательных лакун, связанных с  социокультурными измерениями 
конфликтогенного потенциала символических продуктов и  прак-
тик политической конфронтации при отсутствии теоретических 
моделей, обеспечивающих связь макро- и  микрополитических 
исследований социальных конфликтов. Можно констатировать, 
что обозначенная в свое время Й. Галтунгом, эпистемологическая 
установка, предполагавшая при социальном конструировании ди-
алога между представителями наций учитывать различия в пони-
мании ими значимого прошлого, настоящего и будущего, так и не 
была воспринята. Это установка позволила бы, как полагал автори-
тетный конфликтолог, переопределить концепт нации, выведя его 
за рамки трактовки национального сообщества как носителя куль-
туры, языка, религии и отыскать глубинные основания культурной 
специфики пространственно-временных параметров националь-
ной общности, связанных с  символическими репрезентациями 
«справедливости» и  травматического опыта становления нации, 
особенностей семантики сакрального и профанного [5, p. 74–79].

Автор тезисов доклада полагает, что решение поиска социоло-
гических моделей «промежуточного уровня» действенности куль-
туры в  продуцировании и  разрешении политических конфликтов 
в современной конфликтологии могла бы содействовать артикуля-
ция научного дискурса политико-культурных исследований сим-
волических конструктов, опирающаяся на модели современной 
культурсоциологии, представители которой подчеркивают пер-
спективность понимания национальной культуры и ее символиче-
ских репрезентаций как исторической комплексной формы поли-
тической памяти [6, c. 88–107].

Спецификация обозначенных теоретических посылок к  пред-
метной области сравнительного анализа конфликтогенного по-
тенциала национальной памяти и  способов социального кон-
струирования на ее основе политической солидарности позволяет 
представить культурное пространство политической памяти как 
многослойный и  «драматический» процесс социального кон-
струирования смыслов посредством средств символического 
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производства социального порядка, многообразных символиче-
ских фигур взаимодействия, порождающих сакральные объекты [7, 
p. 29–89; 8, p. 25–39]. Важной предметной областью исследования 
«работы», «перформенса» политической памяти по продуцирова-
нию и  разрешению социальных конфликтов становится изучение 
процесса конфликтной борьбы «памятей» в политическом поле на-
циональной памяти и  средств их передачи, конкуренции жанров 
и  профилей легитимации  [9, p. 36–76]. Это позволяет описывать 
специфику действенности символических контуров националь-
ной памяти, включающей разнообразные конкурирующие смыс-
ловые компоненты (образы прошлого, политические характери-
стики элит, типологию героического, представления о долге, вине 
и  ответственности, приоритетные стратегии и  практики борьбы 
с  врагами), определяющие характер легитимации принуждения 
и специфику возникновения и разрешения, институционализации 
политических конфликтов.
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ON POLITICAL CONFLICTS: ON THE EXAMPLE 
OF THE CONFRONTATIONS IN SYRIA AND NORTHERN IRELAND

Настоящее исследование посвящено вопросу взаимосвязи, вли-
яния друг на друга таких явлений и сущностей человеческого об-
щества, как политическое противоборство и религия.

Исследование религиозных предпосылок возникновения кон-
фликтов, перетекающих в  масштабные вооруженные конфликты, 
является актуальной и  насущной задачей современной политоло-
гии. Предметом исследования является анализ двух конфликтов, 
участниками противоборствующих сторон в которых являются по-
следователи вероисповеданий разных культур  — западной и  вос-
точной, при этом имеющих сходство по силе тяжких последствий 
общечеловеческого и гуманитарного характера.

В качестве основных подходов используется теория конфликта 
(М.  Вебера, Г.  Зиммеля, Л.  Козера  [7]), а  также исторический, си-
стемный и сравнительный подходы.

В работе использованы общенаучные методы: анализ, метод 
аналогий и  обобщений, а  также специальные методы: факторный 
анализ, абстрагирование. Подобный анализ может явиться некото-
рым дополнением к уже изученному историческому опыту.

Конфликты, происходящие в Сирии и имевшие место в истории 
Северной Ирландии, не рассматривались в  каких-либо обобщен-
ных аналитических работах в качестве сравнительных. Однако су-
ществует множество исследовательских работ, посвященных каж-
дому конфликту в отдельности [3; 8; 9].

Фактор религии используется исламскими радикалами в  со-
временной Сирии для оправдания любых методов борьбы, на-
силия, убийств, террористических актов. В  связи с  разрастанием 
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группировок именно радикального исламистского толка сегодня 
наиболее распространенным является мнение о  том, что основ-
ную угрозу в  качестве религиозного фактора политических и  во-
енных конфронтаций представляет именно ислам, мусульманское 
вероучение. Для того чтобы опровергнуть этот подход, автор при-
водит исследование европейского примера крупнейшего в истории 
противостояния, также возникшего и имеющего под собой религи-
озную основу и также переросшего в серьезный, длящийся десяти-
летиями, кровопролитный вооруженный конфликт в Северной Ир-
ландии.

В работе автор приводит анализ двух явлений современного 
политического конфликта,  — конфликт Северной Ирландии с  Ве-
ликобританией, длившийся более полувека, а также сегодняшний 
вооруженный политический конфликт на Ближнем Востоке  — 
полномасштабная гражданская война в  Сирии. Данные конфлик-
ты происходят в различных географических зонах, имеют разные 
исторические и  хронологические данные, различаются предпо-
сылками и  деталями. Однако представляется важным тот факт, 
что, несмотря на все различия, оба конфликта имеют два суще-
ственных сходства. Одно из них заключается в  том, что в  их глу-
бокой основе заложены серьезные религиозные противоречия. 
Второе сходство  — в  разрушительных последствиях конфликтов: 
оба несут огромные человеческие и  гуманитарные последствия 
как для своего государства, так и для мирового сообщества. В этом 
автору видится новизна подхода к данной теме, который дает воз-
можность, помимо анализа конкретных этнорелигиозных ис-
точников противоречий, систематизировать и  обозначить общие 
тяжелые последствия в  виде вооруженных конфликтов, возник-
новения террористических угроз, сложности компромиссов и  ди-
пломатического урегулирования, а  также сделать выводы о  роли 
правительств и  государств, международных организаций, всего 
мирового сообщества в необходимости решать проблему на самых 
начальных этапах возникновения противоречий [2; 4].

Инициатива недопущения разжигания религиозной розни при-
надлежит самим конфессиям, и прежде всего наиболее крупным.

Религия и  политика могут и  должны благотворно влиять друг 
на друга. Политика может закреплять правовые аспекты деятель-
ности религиозных организаций, не нарушая устоев вероучений, 
религия вносит в  человеческую жизнь высшие духовные и  нрав-
ственные составляющие.

Зайцев И.О. Сравнительный анализ роли религиозного фактора...



139Пути и средства укрепления мира

Главный вывод данной работы — никакая религия сама по себе 
не несет радикальных идей. Объединяя население мира, мысль 
и сознание людей любых вероисповеданий в данном ключе, обще-
ство может лишить радикалов такого серьезного оружия.
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OF POLITICAL DISPUTES

В 2001 г. был принят Федеральный закон России «О политиче-
ских партиях»  [1]. Ряд положений Федерального закона неодно-
кратно вызывали в  обществе оживленные дискуссии и  споры. 
Одним из наиболее обсуждаемых был вопрос о соответствии тре-
бований Федерального закона России «О политических партиях» 
к  созданию и  деятельности политических партий положениям 
Конституции Российской Федерации, в  частности ст.  30 (ч.  1), ко-
торая закрепляет право индивидов на объединение и  свободу 
деятельности общественных объединений. Спор перешел также 
и  в  юридическую плоскость, когда оценка норм Федерального за-
кона «О политических партиях», содержащая требования к  созда-
нию и  деятельности политической партии, на соответствие Кон-
ституции РФ стала предметом рассмотрения Конституционного 
Суда РФ.

Требования к  созданию и  деятельности политических партий 
в России законодателем неоднократно менялись. Очередные суще-
ственные изменения были внесены в 2012 г.  [2]. Требование к чис-
ленности членов политических партий в  России было существен-
но снижено, что может рассматриваться как решение проблемы 
высокого требования к численности членов политических партий. 
Что касается требования к  численности региональных отделений 
политических партий, то оно, с  незначительными изменениями, 
сохранилось, а, как известно, дискуссии и  споры проходили и  по 
данному вопросу. Дело еще в  том, что законодательное требова-
ние к численности региональных отделений политических партий 
в России вводит косвенный запрет на создание межрегиональных, 
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региональных и  местных политических партий. В  России могут 
быть созданы только общефедеральные политические партии.

На наш взгляд, значительным потенциалом в  разрешении воз-
никающих политических споров обладают решения Конституци-
онного Суда РФ. На примере решений Конституционного Суда РФ, 
в  которых дается оценка конституционности требований Феде-
рального закона «О политических партиях» к созданию и деятель-
ности политических партий, мы видим, что они содержат научное 
и правовое объяснение необходимости введения данных требова-
ний и тем самым могут служить научным доводом для изменения 
своей позиции стороны противников требований.

Например, в 2005 г. Конституционный Суд РФ в своем решении 
аргументировал позицию введения требований Федерального за-
кона «О политических партиях» к созданию и деятельности поли-
тических партий тем, что «федеральный законодатель… принимая 
Федеральный закон “О политических партиях”, связывал получе-
ние (сохранение) статуса политической партии с теми обществен-
ными объединениями, которые выражают интересы значительной 
части граждан независимо от региона проживания и действуют на 
всей или большей части территории Российской Федерации. Та-
кое структурирование политического пространства направлено 
против дробления политических сил, появления множества ис-
кусственно создаваемых (особенно в  период избирательных ком-
паний) малочисленных партий, деятельность которых рассчитана 
на непродолжительное время и которые в силу этого не способны 
выполнить свое предназначение в  качестве общественного объ-
единения в  политической системе общества»  [3]. В  2007  г. оценка 
требований Федерального закона России «О политических парти-
ях» к  созданию и  деятельности политических партий на предмет 
соответствия положениям Конституции РФ вновь рассматривался 
Конституционным Судом РФ [4].

Анализ решений Конституционного Суда РФ позволяет полу-
чить определенные представления об основных ориентирах за-
конодателя в  сфере развития партийной системы в  России и  не-
обходимости введения требований к  созданию и  деятельности 
политических партий в  России. Можно видеть, что законодатель 
при введении требований к  созданию и  деятельности политиче-
ских партий в  России прежде всего исходил из необходимости 
структуризации партийной системы, формирования крупных 
общенациональных политических партий, способных вытеснить 
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из избирательного процесса мелкие партии, объединения непо-
литического характера, не имеющие сколько-нибудь серьезной 
социальной опоры в  обществе. Конституционный Суд РФ в  своих 
решениях также предложил критерии ограничения федеральным 
законом конституционных прав. Такими критериями являются: 
1) соразмерность ограничения конституционно признаваемым це-
лям и 2) сохранение существа и реального содержания права.

Таким образом, сформулированные Конституционным Судом 
РФ правовые позиции в значительной мере обогащают теоретиче-
ские основы вопроса обоснования требований Федерального зако-
на России «О политических партиях» к  созданию и  деятельности 
политических партий, оснований и пределов ограничения консти-
туционных прав; могут служить научным доводом для изменения 
своей позиции стороны противников требований и тем самым вы-
ступать средством разрешения возникающих в  обществе полити-
ческих споров.
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В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
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RIGHT-WING RADICAL TRENDS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
IN THE VIRTUAL SPACE: CONFLICT ANALYSIS

Выросло поколение, которое уже не представляет свою жизнь 
без виртуального пространства, постоянного интернет-серфинга 
и общения в социальных сетях. В этих условиях возникают новые 
виртуальные лидеры, которые создают сетевую политику и застав-
ляют совершать реальные акции.

Молодежи важны «быстрые» социальные коммуникации, что 
предоставляет сетевое пространство  — через интерактивность, 
мультимедийность и  автономность, где нивелируется социальная 
иерархия пользователей и толкает к повышению активности акто-
ров.

Ключевым обстоятельством формирования социально-поли-
ти ческой стабильности в  Республике Татарстан является раннее 
выявление и  прогнозирование негативных процессов в  среде мо-
лодежи, а  именно:  участие в  ультрарадикальных движениях, во-
влеченность в протестный деструктивный уличный активизм.

В исследовании используется понятие «правый радикал». Это 
условное название для ряда групп националистической и  на-
ционал-социалистской ориентации в  социальных сетях, которые 
косвенно соприкасаются с темой «околофутбола». Для данной под-
касты характерно протестное, конфликтное поведение в виртуаль-
ном пространстве.

Можно выделить отдельно тему «околофутбола»  — как внеш-
ний концентр для вовлечения в  правый радикализм. Нахождение 
подростка или молодого человека на околофутбольных ресурсах 
или сходках еще не говорит о его тяге к правому радикализму, но 

* «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  ЭИСИ 
в рамках научного проекта №19-011-31001».
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возникает потенциальная угроза вовлечения в этот деструктивный 
канал. Степень враждебности к  государству определяется через 
идеологию A.C.A.B. («Я ненавижу легавых»). Ненависть к  правоо-
хранительным органам обычно носит позерский, демонстрацион-
ный характер перед товарищами. Возможны спорадические хули-
ганские действия.

При исследовании праворадикальных сообществ в  Республике 
Татарстан акцент делался на следующих подходах:

Во-первых, это динамический подход с  акцентуацией измене-
ний в сетевой структуре с течением времени (май — ноябрь 2019 г.).

Во-вторых, нормативное направление с  определением уровня 
доверия между акторами, а также нормы, правила и санкции, ко-
торые влияют на поведение акторов в социальной сети и процессы 
их взаимодействий.

В-третьих, ресурсный подход, когда рассматривается возмож-
ность акторов по привлечению индивидуальных и  сетевых ре-
сурсов для достижения определенных целей и  дифференциация 
акторов, находящихся в идентичных структурных позициях соци-
альной сети, по их ресурсам. В качестве индивидуальных ресурсов 
могут выступать знания, престиж, богатство, раса, пол. Под сете-
выми ресурсами понимаются влияние, статус, информация, капи-
тал.

Возможным сценарием формирования ксенофобии среди моло-
дежи в Республике Татарстан является знакомство с иной культур-
ной средой, прежде всего культурный шок в  студенческой жизни, 
когда они сталкиваются с традициями иностранных студентов, ко-
торые им непонятны или которые их раздражают.

Неготовность понять «чужого», малограмотность и  незнание 
сложности религиозно-этнических процессов, нетерпимость, 
а  также неадекватные действия инокультурных индивидов, с  по-
зиций принимающей стороны, или их агрессивные поведенческие 
стереотипы создают условия для формирования праворадикаль-
ных установок.

Итак, ультрарадикальные сообщества встраиваются в  новые 
формы социального пространства. Виртуальное пространство для 
них  — это инструмент проведения протестных акций через ком-
муникаторы и социальные сети, формирование текущей информа-
ционной повестки.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИАЦИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
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MEDIATION OPPORTUNITIES IN THE TOWN PLANNING 
CONFLICTS

Градостроительная сфера конфликтогенна по своей сути, по-
тому что принимаемые в  этой области решения, как правило, из-
меняют качество жизни людей, привычную среду их обитания. 
Далеко не каждый может согласиться с такими изменениями, что 
приводит к  возникновению социальных конфликтов. Именно 
с этим связан феномен NIMBY (not in my back yard — «только не на 
моем заднем дворе»), когда граждане в  целом поддерживают го-
родское строительство, но ровно до тех пор, пока оно не начина-
ется рядом с их домом. Как итог, реализация практически любого 
градостроительного проекта изначально начинается с социального 
конфликта либо в латентной, либо в открытой форме [1].

Однако не урбанизация сама по себе является источником про-
блем для современных российских городов, стремительного роста 
в  них градостроительных конфликтов, а  проводимая градострои-
тельная политика с  ее ущербной организацией территориального 
и социального пространств [2].

Рассматривая используемые в  настоящее время способы раз-
решения градостроительных конфликтов, выделяют два их типа: 
традиционные (поиск компромисса, ведение переговоров, судеб-
ные разбирательства и  т.  п.) и  инновационные (медиация). Для 
того чтобы выбрать наиболее эффективный способ урегулирова-
ния конкретного градостроительного конфликта, необходимо об-
ладать максимально полной информацией о  нем, в  частности по-
нимать причину его возникновения, условия, способствующие его 
развитию, актуальную стадию, позиции участников конфликта, 
роль и влияние органов местной власти и т. п.

В последнее время наметился рост интереса именно к  инно-
вационным, внесудебным способам разрешения градострои-
тельных конфликтов. С  другой стороны, рост этот пока не носит 
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качественного характера. Вероятно, причина в  том, что в  силу 
специфики градостроительной деятельности в  современной Рос-
сии стороны градостроительного конфликта (особенно застрой-
щики, девелоперы, генеральные подрядчики и  зачастую орга-
ны власти) принципиально не готовы признавать само наличие 
конфликта. При этом стороны конфликта, обладающие опреде-
ленными ресурсами и  организованностью (в первую очередь это 
относится к  застройщикам), стремятся «подавить» его при помо-
щи административно-командных, силовых и  иных агрессивных 
методик.

При этом, несмотря на всю публичную риторику, мнение мест-
ного сообщества не учитывается даже формально, что заставля-
ет наиболее активную его часть самоорганизоваться и отстаивать 
свои интересы в  том виде и  с  помощью тех методик, которые им 
кажутся действенными. В то же время сложившийся союз полити-
ческой и  экономической элиты, проявляемый в  рамках реализа-
ции конкретного девелоперского проекта, очевидно, ориентирован 
на максимизацию прибыли в  самом широком понимании этого 
термина и, действуя именно как союз, обладает практически всей 
полнотой принятия решений. Это, в  свою очередь, порождает но-
вые отношения социального неравенства и  социального исключе-
ния в городах [3].

Социологи и  конфликтологи Москвы и  Санкт-Петербурга в  по-
следние годы включаются в  процессы в  сфере градостроитель-
ства. За последние пять лет к этому процессу подключились также 
юристы, маркетологи, специалисты по связям с общественностью. 
В  отношении возможности и  эффективности применения медиа-
ции в  урегулировании градостроительных конфликтов анализ 
проведенных исследований показал потенциальную готовность 
этой сферы к внедрению медиативных процедур [4]. В то же время 
субъекты градостроительных конфликтов объективно слабо про-
информированы о  возможности применения медиации. Относи-
тельно небольшая практика использования медиативных проце-
дур в сфере разрешения градостроительных конфликтов приводит 
к  тому, что субъекты конфликтов склонны недоверчиво реагиро-
вать на саму возможность использования медиации. Такие субъ-
екты градостроительных конфликтов, как застройщики и  органы 
власти, склонны пренебрегать значением медиации, публично 
не признавать наличие градостроительного конфликта и  ими-
тировать его решение путем формирования соответствующего 
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медиапространства через подконтрольные средства массовой ин-
формации и общественные организации.
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PRACTICAL THEORY OF MEDIATION

В последние десятилетия многие специалисты поднимают во-
прос о  важности разработки теории медиации, которая прежде 
рассматривалась лишь как прикладная область деятельности. По 
знаменитому высказыванию, которое приписывается чаще всего 
Канту и  Кирхгофу, «нет ничего практичнее хорошей теории». Со-
временное состояние медиации показывает, что без «хорошей тео-
рии» у нее нет будущего.

А. Китайгородский разделил теории на три класса: теории пер-
вого класса предсказывают, второго класса налагают запреты, 
третьего класса дают объяснения задним числом. Все три класса 
теорий необходимы для многочисленных прикладных проблем 
медиации.

Иванов О.Б., Ильинская Ю.И. Возможности медиации в урегулировании...
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Можно выделить несколько видов теоретических основ медиа-
ции. Во-первых, это фундаментальные концепции в различных на-
учных сферах, составляющие принципиальные основы человече-
ского взаимодействия.

Это философские, социологические, культурологические, линг-
вистические, физиологические, нейропсихологические, конфлик-
тологические, психологические, юридические и другие теории, что 
неудивительно, учитывая междисциплинарный характер и много-
образие форм современной медиации.

Так, на постмодернистской философской системе строится нар-
ративная медиация, концепция триединого мозга П. Маклина дает 
понимание реагирования людей в  сложной ситуации, теория зер-
кальных нейронов Дж.  Ризолатти объясняет истоки эмпатии. Об-
щая теория систем Л. Берталанфи и теория семейных систем М. Бо-
уэна позволяет выявить основы взаимодействия людей в устойчивых 
группах и понять глубину проблемы нейтральности медиатора. Кон-
цепция восстановительного правосудия является основной идеей 
восстановительной медиации. Теория поведенческой экономики 
Д. Канемана, построенная на синтезе экономики и когнитивистики, 
раскрывает закономерности принятия решений и особенностей дея-
тельности когнитивных систем, в частности интуиции.

Во-вторых, это более частные теоретические построения с  яв-
ной практической направленностью, без которых невозможно эф-
фективно реализовывать задачи медиатора в  области коммуни-
кации, переговоров и организации взаимодействия сторон. Среди 
них можно отметить практико-ориентированные модели, раз-
работанные на основе фундаментальных теорий и  применяемые 
в  различных областях работы с  людьми, а  также различные кон-
цепции, не достигающие уровня глобальных построений. Как наи-
более важные для медиации можно выделить следующие модели: 
теоретические аспекты структуры и динамики конфликта в пони-
мании Ф. Глазла, Г. Шварца и др. авторов, концепция созависимо-
сти, ненасильственной коммуникации Розенберга, эмоциональной 
компетентности Гоулмана, типов адаптаций и  «дверей» контакта 
Уэра, модель множественности «языков и ушей» Ш. фон Туна и др., 
концепция принципиальных переговоров Гарвардской и др. школ, 
треугольники насилия и эмпатии С. Карпмана и другие идеи тран-
зактной теории.

В-третьих, это концепции в русле самой медиации, количество 
которых неизменно растет в  последние годы. Помимо анализа 
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процесса развития и  распространения медиации, это такие тео-
ретические построения, как концепция границ медиации, иссле-
дования типологии медиаторов, качеств успешных специалистов, 
закономерностей профессионального выгорания и механизмов за-
щиты медиаторов, проявления жизненных сценариев в работе ме-
диаторов, проблемы нейтральности, привлечения детей к  медиа-
ции, роли эмоций, места манипуляций в ходе медиации и многие 
другие.

Теория может способствовать интеграции медиативного со-
общества с  сохранением многообразия школ и  стилей медиации. 
Теоретическая база делает базовые принципы медиации, прежде 
всего нейтральность, не сковывающими веригами для практики, 
а прочной основой для гибкого творческого полета мысли, что дает 
ей перспективы развития. Практичная теория позволяет медиации 
избежать застоя вследствие замыкания в узких рамках практиче-
ской технологии и следующего из него вырождения из-за «близко-
родственного скрещивания».

Игнатьева И.Ф.
Российский государственный педагогический университет им. А. Герцена, 
Санкт-Петербург

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 
ГЕОПОЛИТИКИ

Ignatyeva I.F.
Herzen State Pedagogical University of Russia, St Petersburg

GEOECONOMIC CONFLICTS IN THE SPACE OF GEOPOLITICS

В философском смысле любое пространство конструируется 
с позиции определенной науки. Существует мировое геополитиче-
ское пространство, конструируемое с помощью акторов и процес-
сов политических отношений  [4, с. 57–69; 5, с. 88–97]. Существует 
объективное географическое пространство, конструируемое и  из-
учаемое наукой географией. Существует пространство политиче-
ской географии, состоящее из реально обозначенных и  имеющих 
правовой статус государств.

Существует пространство геоэкономическое, в котором имеют-
ся свои субъекты и акторы. В данной статье попытаемся выяснить 
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особенности конфликтов геоэкономического пространства. Кон-
фликты последнего не совпадают с конфликтами геополитически-
ми и политическими и имеют явную тенденцию к нивелированию 
и даже сокрытию. Они менее явны и существенно зависят от инте-
грационных тенденций глобализации [2, с. 85; 3, с. 25].

Это объясняется тем, что, по сути, основой геоэкономики как 
процесса внутри геополитики является экономическая глобализа-
ция, которая есть показатель связи, а  не разрыва. Экономическая 
глобализация, в  которой участвуют национальные государства, 
многонациональные и  национальные коммерческие структуры, 
региональные многонациональные объединения, международные 
организации, характеризуется сочетанием острой конкуренции 
с расширяющимся взаимодействием и сотрудничеством. Так Укра-
ина продолжает покупать наш газ, несмотря на конфликтные по-
литические отношения с Россией.

Геоэкономическое пространство формируется как глобальное, 
в  котором осуществляется функционирование глобальной эко-
номической системы и  его основных сфер (ресурсная, про из вод-
ственно-технологическая, финансовая, информационная и другие).

Еще классики геоэкономического подхода (Ф. Бродель, Ж. Ат-
тали, Э. Лютвак и др.) констатировали, что экономический фактор 
становится доминирующим и мировые центры силы будут опреде-
ляться в  зависимости от расположения основных экономических 
центров. С  их точки зрения, на смену геополитике приходит ее 
разновидность — геоэкономика. Если в классической геополитике 
доминирует военно-политический конфликт, то в современной ге-
ополитике на первый план выходит конфликт экономический, хотя 
и не всегда присутствующий на поверхности.

За геополитическими конфликтами зачастую скрываются эко-
номические причины. Ю. Ригер (Германия), один из лидеров «Нор-
дической лиги» и «Нордического союза», писал, что ведение боевых 
действий в Афганистане чревато началом полномасштабного рели-
гиозного конфликта между мусульманами и христианами по всему 
миру, а фигура Усамы бен Ладена представляет собой лишь повод. 
В действительности речь идет о строительстве нефтяной магистра-
ли через территорию Афганистана, которая предоставит нефть 
и газ кавказских республик в полное распоряжение США [1].

Поскольку геоэкономика есть часть геополитики, то геоэко-
номический конфликт является частью базового  — геополитиче-
ского. Особенностью геоэкономических конфликтов является их 
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латентность, скрытость, зависимость от геополитических страте-
гий участников конфликта.

Современные геополитические конфликты предполагают не 
только скрытость экономических причин конфликта или маски-
ровку геоэкономического конфликта, но и  скрытость сторон кон-
фликта. Скрытость и  замена конфликтующих сторон проявляется 
в термине «прокси-конфликт». Слово «proxy» в переводе с англий-
ского имеет коннотацию, связанную с  процессом замещения, 
представительства чьих-то полномочий другими лицами. В  це-
лом прокси-конфликт можно понимать как косвенный конфликт, 
представленный скрытыми или другими силами, то есть реаль-
но сторонами конфликта и  его причинами являются одни силы 
и  факторы, а  на поверхности явлений действуют другие силы. За 
геополитическими конфликтами на современном этапе зачастую 
скрываются конфликты геоэкономические.

Рассмотрим это на примере прокси-конфликта между Саудов-
ской Аравией и  Ираном. Это крупный длительный геополитиче-
ский конфликт, в  который вовлечено огромное количество стран. 
Его частью является геоэкономический конфликт, который пер-
манентно длится соответственно всем этапам геополитического 
конфликта, но в отличие от первого имеет стремление к сглажива-
нию, латентности, нахождению элементов консенсуса. Конфликт 
(иногда называемый холодной войной на Ближнем Востоке) носит 
название Арабского прокси-конфликта. Длится он с  1979  г. по на-
стоящее время. Является частью «арабской весны» и  «арабской 
зимы» [6]. Данный конфликт является продолжающейся борьбой за 
влияние (в том числе экономическое) на Ближнем Востоке и в при-
легающих регионах между Исламской Республикой Иран и  Коро-
левством Саудовская Аравия. Обе страны оказывали различную 
степень поддержки противоборствующим сторонам в  близлежа-
щих конфликтах, включая гражданские войны в  Сирии, Йемене 
и  Ираке. Соперничество распространяется также на споры в  Бах-
рейне, Ливане, Катаре, Пакистане, Афганистане, Нигерии, Марок-
ко, а также в плане более широкой конкуренции в Северной и Вос-
точной Африке, в  некоторых частях Южной Азии, Центральной 
Азии и на Кавказе.

Конфликт, описываемый как холодная война, ведется в  по-
гоне за региональной гегемонией на нескольких уровнях: за гео-
политическое, экономическое и  религиозное влияние. Суще-
ственным фактором в  данном конфликте, превращающим его 
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в прокси-конфликт, является американская поддержка Саудовской 
Аравии и ее союзников и российская поддержка Ирана и его союз-
ников, а также растущее участие Китая с обеих сторон.

В статье доктора Асада Абухалила, профессора политологии Ка-
лифорнийского университета, автора нескольких книг, говорится 
о  том, что в  Сирии сейчас идут восемь прокси-войн. Эти прокси-
конфликты на данный момент определяют ход событий в Сирии по 
обе стороны конфликта, а сам сирийский народ очень мало значим 
в данном конфликте и как сторона, и как его причина [7].

Выводы:
1. Геэкономические конфликты тлеют внутри геополитических. 

Они менее явны и обычно скрыты.
2. Зачастую они не представляют собой собственно конфликт, 

сохраняются на уровне конфликтной ситуации.
3. Понятие геополитических рисков позволяет просчитывать 

и прогнозировать геоэкономические конфликты.
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PROBLEM OF CORELATION OF FACTORS 
AND ACTORS OF REVOLUTION

Движущие силы или факторы революций. Каждой револю-
ции, с  учетом ее целей и  задач, времени и  места, соответствуют 
свои движущие силы, то есть наиболее активные группы населе-
ния, осознавшие свои интересы и  кровно заинтересованные в  со-
вершении революционного переворота.

Действующие лица или акторы революций — это выдающие-
ся политические деятели, лидеры революционных организаций. 
Эти лидеры, или действующие лица, или акторы, революции долж-
ны выполнять классические функции руководителя. Кроме того, 
что выполняет менеджер производства, революционный руково-
дитель должен учитывать, что процесс развития революции не 
вполне предсказуем и не всегда подчиняется задуманному плану.

Каждая революция в соответствии со своими целями и задача-
ми выдвигает своих лидеров, своих акторов.

Ход революции, ее развитие напрямую зависит от ее движу-
щих сил. Ход революции является результирующей действия всех 
движущих сил и  действующих лиц революции и  сил сопротив-
ления контрреволюции. Поэтому ход революции представляется 
вовсе не как прямая и восходящая линия, а скорее как извилистая 
кривая, постепенно ведущая общество от дореволюционного со-
стояния к революционному и далее — к постреволюционному  [1, 
c. 290–291].

Курс революции, под которым мы понимаем идеологическое 
и  политическое направление развития революции и  который мо-
жет меняться в зависимости от того, какая партия находится у вла-
сти в данный период. Совокупность проводимых партиями курсов 
революции и составляет ход революции.
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С конфликтологической точки зрения ход революции будет со-
стоять из следующих стадий:

1) латентная стадия;
2) открытая стадия, на которой проясняется расстановка сил ре-

волюционного конфликта и, хотя политический переворот еще не 
совершен, о нем уже говорят открыто;

3) стадия наступательных действий инициаторов конфликта  — 
революционных сил;

4) стадия продолжения наступательных действий теперь уже 
революционного правительства, проводящего революционные ре-
формы;

5) стадия эскалации революционного конфликта, когда к власти 
приходят радикально-революционные силы;

6) стадия урегулирования революции-конфликта, когда ради-
калов сменяют умеренные силы, проводящие постреволюционные 
реформы, снимающие социальное напряжение [2, c. 9–28].

На каждой из этих стадий партия, приходящая к  власти, про-
водит свой курс революции, отличающийся от курса революции 
предыдущей партии.

Итак, ход революции, ее развитие зависит от ее движущих сил: 
заинтересованных революционных классов и  социальных групп, 
их численности, организованности, сплоченности, целеустремлен-
ности, настроя идти до конца. Можно отметить, что ход революции 
является результирующей действия всех движущих сил революции 
и сил сопротивления контрреволюции.

Не менее, чем от движущих сил, ход революции зависит от ре-
волюционных лидеров  — акторов революции, их революционных 
убеждений и  организаторских способностей. Особенно важно для 
развития революции иметь в качестве высших руководителей лю-
дей эрудированных, культурно развитых, образованных, имеющих 
опыт революционной деятельности, знающих историю и  теорию 
революций, историю своей страны.

Именно движущие силы и  действующие лица определяют ход, 
курс и другие основные характеристики революций.
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THE PRINCIPLES OF CONFLICTMANAGEMENT AND 
PRECONDITIONS OF THE CONFLICT PREVENTION

Современные фундаментальные идеи управления конфликтами 
в разных формулировках сводятся к одному: конфликт может быть 
управляем, причем сведен к конструктивному исходу.

Исследования управления конфликтами продолжаются, и  их 
направление и перспективу можно определить так:

− уход от понимания конфликта как «выигрыша — проигрыша»;
− поиск технологий, помогающих оппонентам увидеть и  осо-

знать общие цели, даже если они имеют дело с противоположными 
интересами;

− поддержание кооперативной ориентации в отношении реше-
ния проблемы;

− рассматривать конфликт как открытый, честный и  взаимоу-
важительный коммуникативный процесс;

− свести к  минимуму ошибки в  понимании интересов друг 
друга, которые ведут к защитным действиям и к максимуму эмпа-
тического понимания оппонента;

− распространение техник, помогающих расширить диапазон 
альтернативных возможностей для выбора решения проблемы;

− максимальное раскрытие ресурсов и эффективных процедур 
работы с  тупиковыми ситуациями, которые часто приводят к  де-
структивному развитию конфликтов;

− разработка тактик, предотвращающих уход от переговоров 
и т. д.

Управление конфликтами — это процесс контролирования кон-
фликта, проводимый самими участниками или внешним воздей-
ствием на всех периодах его течения и включающий в себя различ-
ные составляющие.

Прогнозирование конфликта как обоснованного предположения 
должно опираться на научные исследования и  на практическую 
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деятельность, при определении симптоматики и проведении диа-
гностики назревающих социальных противоречий.

Управление конфликтами как специфически сложным социаль-
ным явлением осуществляется на основе принципов: компетент-
ности, сотрудничества и компромисса

Противоречивость характера социального взаимодействия сни-
мается регулированием баланса:

− балансом ролей, когда важно понять, какую роль играет пар-
тнер и какой роли он ожидает от вас (оппонент играет роль старше-
го и считает возможным делать вам замечания);

− баланс взаимозависимости в  решениях и  действиях людей 
и социальных групп — это когда потребность в свободе и незави-
симости не может обеспечиваться за счет тех, с кем мы взаимодей-
ствуем;

− сбалансированность самооценки и  внешней оценки  — тут 
всегда необходимо учитывать, что себя мы оцениваем с  положи-
тельной стороны (что мне удалось сделать в результате), а началь-
ник подчиненного всегда оценивает с  позиции нормативных тре-
бований к деятельности и ее цели (что вам не удалось сделать);

− баланс взаимных услуг заключается в подсознательной фик-
сации услуг, которые оказали мы, и  те, которые оказали нам; ба-
ланс ущерба означает максимально избегать нанесения ущерба 
окружающим в процессе взаимодействия.

Важно также отметить, что данную систему балансов можно 
рассматривать как один из способов предупреждения конфлик-
тов, т. к. все-таки оценка баланса явление субъективное, которое 
тоже может быть нарушено несовпадающей величиной оценки 
партнера.

Еще один из способов предупреждения конфликтов — это изме-
нение собственного отношения к ситуации:

− умение прекратить или сгладить обостряющийся спор: пси-
хологическая напряженность часто сопровождается эмоциями, по-
вышением голоса, увеличением жестикуляции. Данные внешние 
показатели можно рассматривать как сигнал нарастающего накала 
и как время для прекращения спора. Приемы могут быть самые раз-
нообразные: поменять тему разговора, перевести все в  шутку или 
совсем «закрыть» тему, если проблема спора не особенно важна;

− всегда иметь в виду, что сообщаемая оппонентом информация 
может теряться (искажаться). В этих случаях помогает умение слу-
шать и  слышать: дайте полностью высказаться партнеру, и, может 

Какадий И.И. Принципы управления конфликтом и предпосылки...



157Пути и средства укрепления мира

быть, вы поймете предмет вашего разногласия. Очень важный при-
ем в  конфликте «педагог  — ученик»: доказано, что 80 % предкон-
фликтных ситуаций данного типа разрешаются, если дать возмож-
ность полностью высказаться ученику (оппоненту);

− децентрация, как умение посмотреть на ситуацию с различ-
ных точек зрения. Вы ищите не «оправдание», а причину изменив-
шегося отношения коллеги, начальника, подчиненного, ученика;

− человечность, как умение быть твердым по отношению 
к проблеме и мягким по отношению к людям. Тут важно не выно-
сить проблемную ситуацию на публичное признание «неправоты» 
вашего оппонента. Это также касается педагогических конфлик-
тов, особенно с учениками подросткового возраста, когда социаль-
ная ситуация развития заключается в самоутверждении их в бли-
жайшем социуме;

− осознание того, что тревожность и агрессивность сказывают-
ся как на восприятии ситуации, так и на характере взаимоотноше-
ний человека с окружающими — тесно связано со следующим спо-
собом: контроль над собственным психическим состоянием;

− сотрудничество, как способность личности учитывать по-
требности обеих сторон;

− улыбка, как важный невербальный инструмент «разоруже-
ния»;

− умение рассчитывать не только на лучший, но и  на худший 
вариант развития событий;

− искренняя заинтересованность. Не упускайте возможности 
свести ситуацию к предложению поддержки или предложению по-
мочь советом —может, этого будет достаточно;

− здоровое чувство юмора. Здесь ключевое слово «здоровое». 
Очень важно, чтобы ваш оппонент тоже обладал чувством юмора 
и не воспринял ситуацию как «издевку». Если вы хотите разрядить 
так напряженную обстановку, уточните, что «это была шутка».

Это были изменения собственного отношения к  ситуации. Су-
ществуют также способы и приемы воздействия и влияния на оп-
понента в целях предупреждения конфликта:

− реально оценивать возможности оппонента в  решении зада-
чи. Как руководитель или педагог не завышайте планку возможно-
стей для подчиненных. Они выполнят, может, и быстро свою рабо-
ту, но результат вас не порадует;

− не рассчитывайте на быстрый результат. Особенно если это 
воспитательная мера воздействия;

Какадий И.И. Принципы управления конфликтом и предпосылки...
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− умение оценивать актуальное настроение оппонента и  зна-
ние закономерностей невербального помогает ориентироваться 
в выборе средств взаимодействия;

− информирование оппонента о том, что затронуты ваши инте-
ресы. Здесь уместно напомнить, что не всегда ваш оппонент насту-
пает на «больную мозоль» умышленно, не исключено, что это слу-
чайность;

− обсуждайте с  оппонентом только тот вопрос, по поводу ко-
торого разногласия. Проще говоря, не позволяйте ему «отойти от 
темы» и «перейти на личности»;

− умейте расположить к  себе собеседника. В  любой ситуации 
оставляйте оппоненту возможность «сохранить свое лицо»;

− избегайте крайних оценок и категоричности суждений. Этот 
прием дает возможность иногда отступить от первоначальных 
претензий.
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FEATURES OF MEDIATION DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN 
FEDERATION. DIVERSITY OF THE RESEARCH APPROACHES

Происходящее в  настоящий момент становление социального 
института медиации настоятельно требует аналитического сопро-
вождения. Вопросы дальнейшего ее развития должны быть под-
вергнуты анализу, поскольку диктуют направление движения раз-
вития и соответствующие задачи.

Понимание особенностей периода развития от момента всту-
пления в силу закона о медиации ФЗ-193 от 26.07.2010 г. до насто-
ящего времени дает шанс корректировки развития и  обозначения 
перспектив. В то же время подобные исследования малочисленны 
и носят фрагментарный характер.

На современном этапе медиация развивается бессистемно. Про-
должается обучение медиации, где подготовка медиаторов ведется 
по трем направлениям: медиации как процедуры с параллельным 
допуском к  урегулированию судебных споров на фоне появивше-
гося судебного примирения; медиации как внесудебной деятель-
ности, в  виде переговоров с  участием посредника  — третьей ней-
тральной стороны в  самом широком применении в  различных 
областях; медиации как формирующегося социального института 
в социальной сфере и школьной системе.

Две особенности медиации определяют ее встраивание в  суще-
ствующие системы государства и общества. Первую можно обозна-
чить как понятийную неопределенность. В правовом смысле выше-
указанным законом медиация отнесена к процедуре, регулирующей 
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определенные разновидности общественных отношений, что опре-
деляет ее место и отношение к ней в Российской Федерации.

В связи с  утверждением профессионального стандарта ме-
диация рассматривается как профессия. Большая вариативность 
медиации составляет ее вторую особенность. Вариативность от-
правляет медиацию к  специализации, распределяя ее на самый 
большой круг профессий в  виде способа или гуманитарной тех-
нологии. Эту сложность демонстрирует утвержденный Министер-
ством труда профессиональный стандарт, который на втором уров-
не обобщенных трудовых функций пытается описать медиацию 
как специальность в рамках отраслевых подходов. Все это создает 
определенную проблему для ее самостоятельного развития. Отсю-
да и трудности в исследовании вопросов, связанных с формирова-
нием медиации как профессии.

Общностью всех подходов к медиации является регулирование 
социальных отношений. Проблема в  том, что изучением проблем 
социальных отношений занимается множество научных дисци-
плин. И все они, в разной степени, претендуют на приоритетность 
в этой области. Если обратиться к сути вопроса, то за спором при-
надлежности к  дисциплине из внимания выпадают прикладные 
особенности медиации. Медиация как развитая мировая техноло-
гия сложилась из потребности урегулирования социальных кон-
фликтов и вне их она малоэффективна или не может применяться.

Поэтому объектом изучения для применения медиации явля-
ется социальный конфликт — с момента его образования и до его 
завершения. Медиация в России тесно связана с конфликтологией, 
куда и входит в виде одной из базовых технологий. Конфликтоло-
гия определяется как междисциплинарная научная дисциплина, 
и  объектом ее изучения является социальный конфликт. Вопрос 
принадлежности медиации к  научной дисциплине является од-
ним из самых актуальных. Его решение позволит снять расплывча-
тость и неопределенность подходов к медиации. В противном слу-
чае проводимые научные исследования по продвижению создания 
института медиации будут рассеяны между дисциплинами, и  их 
результаты трудно будет составить в общую реальную картину со-
стояния и развития медиации.

Таким образом, по нашему мнению, является перспективным 
и самодостаточным для проведения исследований в области состо-
яния и развития медиации проводить их, исходя из сложившихся 
трех направлений обучения в стране.

Карпенко А.Д., Маврин О.В. Особенности развития медиации...
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THE CAUSES OF THE CONFLICTS ORIGIN IN HIGHER SCHOOLS

Наше исследования было посвящено теме конфликтов в образо-
вательном процессе и их предотвращения.

Под конфликтами мы понимаем столкновение противополож-
ных точек зрения, взглядов, мнения и т. п. [3, с. 36].

Для исследования причин возникновения конфликтов в  выс-
шей школе нами было проведено анкетирование, в  котором при-
няло участие 96 преподавателей и  647 студентов, исследование 
проходило на базе ННГАСУ (Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета).

В возрасте от 18 до 23 лет человеком осуществляется переход от 
подросткового периода к  самостоятельной взрослой жизни, этот 
период называется юностью. У юности, как и в подростковом воз-
расте, центральное место отводится учебно-просветительской де-
ятельности, которая непосредственно связана с разными формами 
общения. Дружба, на основе которой строятся и формируются про-
фессиональные и познавательные интересы, и способствует инте-
грации человека во взрослую жизнь общества. По теории Э. Эрик-
сона, это являются центральным новообразованием для перехода 
во взрослость. Для его формирование необходимо успешное разре-
шения конфликтов, осознание и  выработки на этой основе устой-
чивой личной и социальной идентичности. Это время поиска иде-
алов и  обретение собственной жизненной позиции  [6, с.  128–129]. 
И конечно же, этот период не может проходить без конфликтов не 
только внутриличностных, но и межличностных. Учебная деятель-
ность студента занимает большую часть его времени и  не может 
обходиться без конфликтов. В  результате нашего исследования 
мы выяснили, что самые частые виды конфликтов, с  которыми 
сталкивается студент,  — это конфликты дуг другом, так считают 
374 студента из 647.
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Учебный процесс происходит под руководством преподавателя, 
и, по мнению студентов, он не хочет вмешиваться в их конфликт. 
«Преподаватель не вмешивается в конфликт между студентами» — 
так ответили 398 студентов.

Конфликт между преподавателем и  студентом существует, но, 
по мнению преподавателей, он бывает редко (так ответили 41 % 
преподавателей) или его нет вообще (46 % преподавателей).

Причины конфликтов преподавателя со студентом различны. 
Студенты считают, что основная причина их конфликтов с препо-
давателем  — это то, как они сами относятся к  нему, а  именно их 
неуважительное отношение к преподавателю и предмету (так счи-
тают 321 студент из 647), и  предвзятое отношение преподавателя 
к студенту — так считают 255 студентов.

Преподаватели (40 %) считают, что причинами конфликтов яв-
ляется неорганизованность студентов — их пропуски учебных за-
нятий, нарушение требований. А  24 % преподавателей считают, 
что причинами конфликтов являются личные качества студента — 
хамство, высокомерие, амбиции и т.п.

Таким образом, мы определили, что преподаватели видят при-
чину конфликтов в нарушении их требований, а студенты считают 
причиной конфликта неуважение преподавателя студентом.

Чарльз Ликсон в  своей книги пишет: «Конфликт  — это норма 
жизни. Если в  вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли 
у вас пульс»  [4, с. 17]. Мы считаем, что конфликты – это неотъем-
лемая часть нашей жизни, но это не дает нам право конфликтовать 
всегда, везде и  по любому поводу. Некоторые студенты относятся 
к конфликтам как к выбору между двумя альтернативами (так счи-
тают 197 студентов), а 188 студентов считают конфликт столкнове-
нием сторон. Также были и те (161 студент), кто считает конфликт 
способом выхода агрессии, как разрядки повышенного своего эмо-
ционального состояния.

При решении конфликтов большинство студентов стремится 
договориться с другой стороной, чтобы решить проблему (344 сту-
дента поддерживают эту позицию). Это позиция применима для 
них, когда они решают конфликты друг с другом. Но если им при-
ходится участвовать в конфликте с преподавателем или наблюдать 
его, то тут мы видим, что преимущество у  двух противополож-
ных ответов: одни поддерживают разговор с  преподавателем «по 
душам» (222 студента), а  другие (256 студентов) придерживают-
ся принципа, что «преподаватель всегда прав» и  студенты к  нему 
приспосабливаются.
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В этом случае мы считаем, что активных форм агрессии, кото-
рые осуществляет преподаватель, таких как привлечение декана-
та, удаление студента преподавателем из аудитории, снижение 
оценок и  т.  п., их мало. Но следует обратить внимание на тот по-
казатель в  конфликте с  преподавателем, где студент вынужден 
не решать конфликт, а  приспосабливаться к  преподавателю и  его 
условиям. Это неправильная позиция, т. к. конфликт должен быть 
решен.

На вопрос: «Каким образом Вы решаете конфликты со студента-
ми?» — мы получили следующие ответы от преподавателей:

• административные меры (замечания, оценки, отработка до-
полнительного материала и т. п.) — 9 %;

• беседа (воспитательная, нравоучительная, разъяснитель-
ная) — 35 %;

• дипломатичные меры (компромисс, поиск консенсуса) — 15 %;
• нет ответа у 38 % преподавателей.
Основным механизмом при вступлении в  диалог должно быть 

то, что участникам конфликтного диалога нужно прежде всего 
уважать друг друга и проявлять тактичность [2, С. 224].

Беседа, которую ведет переподаватель по поводу конфликтного 
поведения студента, может быть тактичной, аргументированной 
и приводить к совместной выработке решения. Именно такая бесе-
да превратится, во взгляде студента, в «разговор с преподавателем 
по душам», и конфликт будет решен. Но если при разговоре будет 
происходить нарушение этики (повышенный тон голоса, нетерпи-
мость, неуважение), переход на оскорбления студента и т. д., это не 
допустимо. Все это не способствует разрешению конфликта, а сту-
дент может приспосабливается к ситуации, к преподавателю.

Мы рассмотрели вопрос, как возникают и  решаются конфлик-
ты с  позиции студентов и  преподавателей. Но что необходимо 
сделать, чтобы снизить количество конфликтов? Над этим вопро-
сом мы попросили подумать преподавателей т.  к. считаем их тем 
звеном педагогического процесса, которое оказывает наибольшие 
влияние на студента.

Если исключить то, что 25 % воздержались от ответа, то самым 
популярным был ответ, что преподавателю необходимо четко из-
лагать правила и  требования относительно своего предмета (так 
считают 20 % преподавателей). И, конечно же, преподаватели ука-
зывали на то, что со студентами необходимо проводить воспита-
тельную работу, а именно: повышать их общекультурный уровень, 
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проводить профилактические беседы, мероприятия конфликтоло-
гической направленности. Так считают 17 % преподавателей.

Таким образом, мы видим, что просветительская работа по ме-
рам профилактики конфликта необходима. Конфликты, которые 
возникают в  образовательном процессе необходимо правильно 
урегулировать. Закон Йеркса — Додсона гласит, что наиболее про-
дуктивной деятельность будет при умеренном и  оптимальном 
уровне возбуждения  [5, с. 659]. При конфликтном взаимодействии 
характерной особенностью является эмоциональное напряже-
ние  [1, с. 105]. И  соответственно, учебная деятельность во время 
конфликта является неэффективной.

У конфликта существуют негативные последствия, а  именно 
ухудшение настроения (239 студентов так считают) и  нарушение 
межличностных отношений (357 студентов).

Таким образом, основными причинами возникновения кон-
фликтов в  высшей школе являются: некорректное поведение сту-
дентов на занятиях, нарушение дисциплины и требований к учеб-
ному процессу, нетерпимость студентов к  личностным качествам 
других. Конфликты необходимо предупреждать и  своевременно 
разрешать. Так как возраст, в  котором находится студент, кон-
фликтен по своей природе, мы должны уметь правильно урегу-
лировать конфликты, возникающие в  этом возрасте. Необходи-
мо, чтобы преподаватель мог правильно и  гармонично разрешать 
конфликты, возникающие в студенческой среде. Психологической 
службой ННГАСУ было решено прорабатывать данную проблему 
через повышение компетенции преподавателей в области урегули-
рования конфликтов.
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FEATURES OF SETTLEMENT AND RESOLUTION OF CONFLICTS 
OF UNIVERSITY STUDENTS

В современном российском обществе происходят изменения 
во всех сферах жизнедеятельности. Особенно остро встают во-
просы развития молодежи, которая является самой мобильной 
и  вместе с  тем самой незащищенной и  подверженной влиянию 
многих факторов социальной группой социума. В  соответствии 
с  концепцией Федеральной целевой программы развития образо-
вания «обновление образования должно сыграть ключевую роль 
в  сохранении нации, обеспечении устойчивого, динамическо-
го развития российского общества»  [1]. Рынок труда нуждается 
в  компетентных и  профессионально подготовленных специали-
стах. Соответственно, должное внимание необходимо уделять 
социально-психологическому микроклимату в  вузе, непосред-
ственно влияющему на успешность его образовательной дея-
тельности. Однако, как показывают проведенные нами социо-
логические исследования, в  процессе обучения в  вузе студенты 
сталкиваются с  различного рода конфликтными ситуациями, ко-
торые влекут за собой не только снижение академической успевае-
мости, но и способствуют развитию у студентов негативных соци-
альных практик, осложнению отношений между преподавателями 
и  студентами, снижению общественной активности и  др. В  вузах 
уделяют недостаточно внимания процессам предотвращения кон-
фликтов, их урегулированию, разрешению и профилактике.

В современной научной литературе по конфликтологии име-
ется существенный задел для теоретико-методологического 
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и  эмпирического анализа конфликтов в  студенческой среде ву-
зов. В отечественной конфликтологии достаточно полно раскрыто 
содержание самого понятия «социальный конфликт», выявлены 
конструктивные способы его урегулирования и разрешения (А.Я. 
Анцупов, А.И. Шипилов, А.С. Кармин, А.В. Дмитриев, А.И. Стреб-
ков, В.А. Семенов, В.А. Светлов, Г.И. Козырев, Л.Н. Цой и  др.)  [2; 
3]. Несмотря на значительное число научных публикаций, осве-
щающих особенности конфликтных ситуаций в образовательных 
учреждениях и специальные технологии управления ими, до сих 
пор остаются малоисследованными на эмпирическом уровне во-
просы управления социальными конфликтами в образовательной 
среде вуза, применения современных социальных технологий 
мирного конфликторазрешения, повышения конфликтологиче-
ской компетентности всех участников образовательного процес-
са. Конфликтные ситуации между обучающими рассматривается 
авторами в основном в средних школах, в то время как исследо-
ваний особенностей протекания конфликтов между студентами 
в  современном вузе практически нет. За последние годы появи-
лось несколько работ, посвященных анализу конфликтов в  сфе-
ре высшего образования (Н.В.  Ластухина, А.В. Манойло, Н.Н. Те-
лепнева и  др.), но они не создают целостную систему знаний об 
управлении конфликтными ситуациями в  университетском со-
циуме. Результаты современных социологических исследований 
свидетельствуют, что конфликты получили достаточно широ-
кое распространение в  студенческой среде российских вузов  [4]. 
Таким образом, мы видим, что пока явно в  недостаточной мере 
разработаны методы урегулирования и  разрешения конфликтов 
в  студенческой среде современных учреждений высшего обра-
зования.

Практика свидетельствует о  невозможности достижения бес-
конфликтного состояния образовательной среды. В  процессе об-
разования в  вузе, ориентированном, как правило, на получение 
знаний и  формирование профессиональных умений и  навыков, 
у  педагогов не всегда находится время для разрешения конфлик-
тов студентов. Преподавателю в рамках системы «преподаватель — 
студент» принадлежит руководящая роль, благодаря которой он 
организует познавательную деятельность студентов, побуждает 
к  сотрудничеству и  взаимодействию, взаимоконтролю и  оценке. 
В таких условиях у него появляется задача эффективного управле-
ния социальными конфликтами студентов в вузе. При этом от него 
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требуется знание современных механизмов регулирования соци-
альных конфликтов студентов.

Студенты, не имея достаточного запаса знаний и  умений эф-
фективного конфликторазрешения, часто сами становятся ини-
циаторами разнообразных конфликтных ситуаций. Конфликты 
студентов имеют, как правило, временный ситуационный харак-
тер, что требует соответствующих технологий управления ими. 
Очевидна недостаточная теоретическая и  методическая разра-
ботанность технологий управления данными ситуациями. Опыт 
успешного управления конфликтами студентов в  образователь-
ной среде российских вузов пока не получил широкого освещения 
в  научной литературе, чему препятствуют низкий уровень кон-
фликтологической компетентности руководителей и  сотрудников 
образовательных учреждений. Конфликтология как наука откры-
вает перспективы для исследования и  управления конфликтами 
в учреждениях высшего образования, которые связаны с более де-
тальным анализом конфликтных ситуаций, особенностей их про-
текания в студенческой среде вузов и определением оптимальных 
путей их урегулирования и разрешения. Одним из путей решения 
проблемы видим необходимость изучения конфликтологии как 
учебной дисциплины, всеми студентами в  вузе, независимо от 
выбранного направления подготовки. Кроме того, важным аспек-
том должно стать проведение мониторинговых социологических 
исследований проблем конфликтного поведения студентов вуза, 
выявление их причин и  наиболее успешных путей разрешения, 
а также создания действенных механизмов урегулирования и раз-
решения конфликтов студентов.
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THE FORMATION OF THE CONFLICTING COMPETENCE 
OF THE SPECIALIST AS A MODERN ASPECT OF PERSONALITY 
SOCIALIZATION

В условиях нарастающих сложностей современного мира, его 
объективных изменений, позитивных и негативных аспектов вли-
яния на отношения людей, на модели поведения и  персональную 
систему ценностей проблема социализации личности наполняется 
новым содержанием. Актуализация исследовательского интере-
са к данной теме — это попытка установления смысла и значения 
оптимальной совокупности параметров поведения личности в ра-
нее не возникавших социальных ситуациях, требующих научного 
осмысления и психологического анализа. Проблема конфликтоло-
гической компетентности личности как базовая система знаний 
и  социальных умений эффективно взаимодействовать в  коммер-
ческих, социально-трудовых, политических, межличностных, дву-
сторонних, коллективных, международных ситуациях общения 
представлена психологическими исследованиями в сфере образо-
вания, таможенной службы, в пенитенциарной системе, семейных 
отношениях, в  сфере услуг, в  учреждениях муниципальной служ-
бы, в  полиции. Как мы отмечали ранее, формирование профес-
сиональной, конфликтологической, шире  — социальной, компе-
тентности происходит на протяжении всей трудовой деятельности 
человека, однако основы этого процесса закладываются в  период 
подготовки специалиста в вузе. Речь идет не только о содержании 
конкретных знаний, умений и навыков по учебным дисциплинам, 
но и  об уточнении структуры ценностных ориентаций (ЦО) лич-
ности с учетом новых реалий. Осмысленная структура ЦО (и соци-
альная, и индивидуальная одновременно) позволяет преодолевать 
трудности профессиональной и  социальной адаптации, выполняя 
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функцию регулятора активности личности и  конструирования ее 
нравственной позиции [2].

В современном российском обществе появилась потребность 
граждан различных социальных групп в  новых профессиях и  на-
правлениях подготовки. Подготовка конфликтологов, медиато-
ров, практических психологов  — это подготовка специалистов, 
обладающих знаниями психологии личности, группы, органи-
зации, знаниями особенностей уверенного и  агрессивного по-
ведения, умениями различать экспрессивное и  манипулятивное 
поведение собеседников. Анализ научных исследований в  дан-
ной области отражает проблемы, перспективы и  значение психо-
логического компонента как важного условия эффективной дея-
тельности консультантов, советников, экспертов организаций 
и  учреждений (Н.Ю.  Белоусова, А.С.  Евдокименко, Е.А. Иванов, 
Е.Н. Иванова,В.А. Лабунская, Г.Г. Танасов).

Важно отметить, что исследователи (А.Л. Журавлев, Д.В. Уша-
ков, А.В.  Юревич) особое внимание обращают на формирование 
и развитие этической стороны этой проблемы. Л.Г. Дикая и Е.П. Ер-
молаева считают, «…чем выше социальная, общегражданская зна-
чимость должности, которую занимает профессионал, тем важнее 
изучение роли нравственной позиции профессионала как психо-
логического регулятора, непосредственно влияющего на качество 
профессиональных решений» [1].

Проблемы конфликтологического образования находят свое 
отражение и  в  недостаточно исследованной личностной и  когни-
тивной готовности преподавателя вуза, как одного из ключевых 
участников процесса обновления. Именно преподаватель спо-
собен аккумулировать в  своей профессиональной деятельности 
фундаментальные достижения науки и  специальную подготов-
ку, способен транслировать знания и  формировать ЦО будущих 
специалистов. Речь идет не только о  поиске новых форм учебно-
методического обеспечения образовательного процесса, содер-
жании конкретных заданий и критериях оценок, но о повышении 
уровня квалификации педагогических кадров. Открытым остается 
вопрос о  реальных возможностях и  темпах обновления учебного 
процесса, когда параллельно происходят изменения рабочих про-
грамм всех уровней подготовки студентов, освоение образователь-
ных технологий и методического обеспечения [3].

Выступая в  единстве, конфликтологическая и  профессиональ-
ная компетентность личности определяют процесс, результат 
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и  активное воспроизводство индивидом социального опыта, про-
цесс успешной социализации личности.
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ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 
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OPERATIONALIZATION OF THE THEORY OF SECURITIZATION 
IN THE CONTEXT OF REGIONAL SECURITY

Исследовательская задача состоит в операционализации теории 
секьюритизации, которая не получила достаточного развития в от-
ечественных конфликтологических исследованиях в  области про-
блем региональной безопасности.

Авторами теории секьюритизации являются английский ис-
следователь Барри Бузан (Barry Buzan) и датский ученый Оле Вэвер 
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(Ole Waever). В  наиболее целостном виде вышеуказанные авторы 
изложили теорию комплексов региональной безопасности в своей 
книге «Регионы и державы: структура международной безопасно-
сти» [1].

Копенгагенская школа принимает многосекторный подход 
к  безопасности, который отходит от традиционных исследований 
проблем безопасности и  их фокуса на военном секторе. Б.  Бузан 
выделяет следующие секторы: военный, политический, экономи-
ческий, социетальный, инвайронментальный. Четыре из пяти ком-
понентов рассматривают невоенные угрозы безопасности.

Теория секьюритизации предлагает рассматривать безопас-
ность как «дискурсивный процесс, в ходе которого в политическом 
сообществе конструируется интерсубъективное понимание угрозы 
как экзистенциальной угрозы референтному объекту и  необходи-
мости принятия исключительных мер для предотвращения этой 
угрозы» [1, р. 491].

Референтный объект  — это объект, по отношению к  которому 
считается, что существует экзистенциальная угроза. Референтны-
ми объектами могут быть государство (военная безопасность); на-
циональный суверенитет или идеология (безопасность политики); 
национальная экономика (безопасность экономики); коллективная 
идентичность (безопасность общества); биологические виды и аре-
алы (безопасность окружающей среды) [2].

Дискурсивная практика направлена в первую очередь на изме-
нение расстановки политических приоритетов. Дискуссия по про-
блемам безопасности представляет собой борьбу различных поли-
тических сил за тот образ характера угроз, которые они хотели бы 
закрепить в общественном сознании.

Если властвующая группа добивается успеха в  общественном 
сознании, то общество начинает воспринимать угрозу как реаль-
ную и готово принимать соответствующие законы, перераспреде-
ление ресурсов, введение чрезвычайных положений и тому подоб-
ные меры предвоенного или военного характера. В  случае когда 
дискурс принимает форму представления угрозы для референт-
ного объекта, происходит секьюритизация угрозы. Успешность 
секьюритизации заключается в  достижении положительного эф-
фекта аргументации с  определенной риторикой и  семиотической 
структурой для внутренней и внешней аудитории. Другими слова-
ми, проблема секьюритизируется, если индокринируется аудито-
рия.
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Копенгагенская школа предлагает считать секьюритизацию 
крайней формой политизации: получается, любой вопрос в  дан-
ный момент располагается в некоторой точке спектра, условно раз-
деленного на три части в  соответствии с  понятиями деполитиза-
ции, политизации и секьюритизации.

Как представляется, попытка операционализировать теорию 
секьюритизации вполне может быть успешной, если применить ее 
к верификации концепции трансконфликтного региона.

Трансконфликтный регион, по мнению ростовских исследо-
вателей, представляет собой «нестационарное, неустойчивое ре-
гиональное образование, которое характеризуется наличием 
деструктивного внутреннего потенциала, актуализируемого внеш-
ним источником конфликта (регионом с  действующим конфлик-
том)» [3, с. 15].

Трансконфликтный регион (Ростовская область), он же рефе-
рентный объект, фиксирует очаг конфликтов и  нестабильности, 
именно оттуда (восток Украины) транспортируется негативный 
потенциал на территорию России. Этот конфликтный потенциал 
выражается в  неконтролируемой миграции, контрабанде, росте 
преступности, распространении незаконного оружия, терроризма 
и представляет собой определенный набор угроз безопасности для 
достаточно стабильной территории.

Таким образом, анализ взаимодействия трансконфликтного ре-
гиона с соседним приграничным регионом может достаточно про-
дуктивно осуществляться в рамках теории секьюритизации.
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LABOR RELATIONS IN THE CONDITIONS OF GIG-ECONOMY: 
RISKS AND CONFLICTS

Развитие нестандартных видов занятостии gig-экономики ведет 
к значительным изменениям рынка труда и трудовых отношений: 
в  ближайшее время многие компании будут создавать расширен-
ную систему, включающую в себя не только штатных сотрудников 
(традиционных и/или работающих удаленно), но и  многочислен-
ные группы независимых исполнителей (в том числе фрилансе-
ров, коллективные трудовые ресурсы  — «краудсорсинг»)  [1]. Уже 
в  настоящее время более 20 % трудоспособного населения в  США 
и Европе являются независимыми работниками (в том числе рабо-
тающими на интернет-платформах или выполняющими работы по 
требованию через мобильные приложения). В  России, по данным 
портала Superjob.ru, не менее трети компаний пользуются услуга-
ми фрилансеров.

Нестандартные виды занятости все чаще используются ком-
паниями не только с  целью сокращения расходов на персонал, но 
и для привлечения посредством цифровых сервисов высокопроиз-
водительных работников из разных регионов и стран, которые не 
могут или не хотят работать полный рабочий день. В числе основ-
ных причин выбора работниками альтернативных видов занято-
сти, согласно данным опросов Flexjobs и Glassdoor, — баланс между 
работой и  личной жизнью, общение с  семьей, улучшение общего 
качества жизни, избегание офисной политики и отвлекающих фак-
торов на работе  [2]. Использование фриланс-бирж (Upwork, Fiverr 
и  Freelancer.com) позволяет части людей преодолеть ограничения 
при получении работы (например, возрастные).

Однако, как показала практика последних лет, позитивная ри-
торика описания преимуществ новой модели трудовых отноше-
ний и  медийная популярность компаний gig-экономики явно не 
соответствует условиями, которые позволяют ей существовать. 
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Усиливается тенденция индивидуализации и  фрагментации тру-
довых отношений. Для работников, взаимодействующих с  по-
добными компаниями, риски присутствуют практически во всех 
аспектах условий труда, включая трудоустройство, заработок, 
график работы, безопасность и  гигиену труда, охват системой со-
циального обеспечения, обучение, профессиональную подготов-
ку, представительство интересов и  пр.  — отсутствие трудового 
оформления, оплата труда, сравнимая с  прожиточным миниму-
мом, невозможность или ограниченные возможности профессио-
нального развития и  карьерного роста, сложность планирования 
графика работы  [3; 4]. Фрилансерам могут задержать оплату или 
даже не оплатить выполненную работу (как правило, работодате-
ли не объясняют, почему их работу отклонили). Даже если выпол-
ненная работа оплачена вовремя, то фрилансеры обычно получа-
ют меньше, чем штатные работники (в США, например, стоимость 
часа работы штатного сотрудника компании и  фрилансера разли-
чается как минимум на 25 %). Фрилансеры нередко вынуждены со-
глашаться на самую низкую ставку, чтобы получить хоть какую-то 
работу. Новые технологии возрождают старые формы эксплуата-
ции. Другой крайностью для фрилансера может стать переизбы-
ток одновременных работ и  повышенная интенсивность труда и, 
как следствие, повышенная усталость, эмоциональное выгорание, 
снижение качества работы: в погоне за повышением доходов (в gig-
экономике их верхний уровень фактически не ограничен) испол-
нитель может работать по 48 часов подряд.

Социальная защита минимальна, занятость не гарантирована. 
Проблема усугубляется и  неопределенным статусом работников, 
которые в  соответствии с  действующим трудовым законодатель-
ством квалифицируются как индивидуальные предприниматели, 
а не наемный персонал.

Кроме того, рост gig-экономики выявил растущую способность 
и  готовность работодателей контролировать работу сотрудни-
ков, их эффективность и общее поведение на рабочем месте, при-
чем такой надзор происходит чаще всего без согласия работников 
и осознания того, что за ними следят.

В результате, как показывает мировой опыт, работники gig-
эконо мики все чаще пытаются отстаивать свои трудовые пра-
ва, предъявляя иски работодателям для удовлетворения жалоб 
и  улучшения условий труда (UberEats, Deliveroo, Lyft, Instacart 
Foodora и  пр.). Новая модель трудовых отношений требует 
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создания соответствующих законодательных мер, обеспечиваю-
щих работникам gig-экономики определенный уровень прав и за-
щиты.
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XX в. ознаменовался активной интервенцией спортивного фак-
тора в  политическую жизнь отдельных стран и  международных 
отношении в  целом. Законодательницей «спортивной моды» про-
шлого века выступила Германия. Спорт в  руках нацистской Гер-
мании был не инструментом политики, а  его неотъемлемой ча-
стью как внутренней, так и внешней политики и выполнял прежде 
всего мобилизационные функции, решал задачу по укреплению 
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странового и силового имиджа Германии — «мягкой» и «жестких» 
сфер влияния.

Ретроспективный анализ источников по проблеме спорта и его 
роли в судьбоанализе, светской жизни, политической арене позво-
ляет нам выделить эволюции спортивной научной мысли. Логич-
ным будет выстроить следующий хронологический тематический 
ряд: физическая культура как источник силы и атлетизма — физи-
ческая культура как феномен общей духовной культуры  — спорт 
как национальный социальный ресурс — спорт как среда полити-
ческого влияния — спорт в качестве артефакта дипломатического 
сотрудничества и публичной дипломатии — спорт как инструмент 
укрепления национальной безопасности.

Благодаря педагогическим и социальным, традиционным и не-
традиционным функциям спорта смело можно заключить, что со-
временный российский спорт  — прежде всего социальный инсти-
тут, который представляет собой не только важнейший компонент 
российского социума, но и  выступает существенным фактором 
поддержания устойчивого международного престижа нашей стра-
ны как спортивной державы [5].

Наибольшим научным и практическим потенциалом, безуслов-
но, обладают исследования, посвященные проблемам спортивной 
дипломатии и  роли спорта в  обеспечении национальной безопас-
ности, своего рода движение от «спортивного» до государствен-
ного суверенитета  [1,2,3]. Спортивная дипломатия — ресурс «мяг-
кой силы» во внешнеполитической стратегии, предполагающая 
способность добиваться желаемых результатов на основе добро-
вольного участия, симпатии и  привлекательности. Проведение 
спортивных мероприятий  — эффективная внешнеполитическая 
стратегия международного сотрудничества и демонстрации миро-
восстанавливающих намерений и  одновременно политика вовле-
чения в эти процессы контрагентов и партнеров. Кроме того, если 
на межнациональном уровне спорт может служить реализации го-
сударственных интересов, то на глобальном уровне наиболее пер-
спективная миссия спорта — привлечение внимания к глобальным 
проблемам современности (экологии, бедности, безграмотности, 
терроризма, расовой нетерпимости, социального неравенства) 
и пропаганда гуманистических идеалов.

Российский спорт как часть самобытной культуры российско-
го народа имеет весомое значение для налаживания межгосу-
дарственных связей. Проведение общемировых спортивных меро- 

Корнеева В.А. Спортивная дипломатия: от «мягкой силы» государства...



177Пути и средства укрепления мира

приятий актуализирует международное спортивное взаимодей-
ствие и, как следствие, политические связи. Взаимоотношение 
осуществляется посредством межправительственных догово-
ров о  сотрудничестве в  сфере физической культуры и  спорта  [2]. 
Общественно-политическая, некоммерческая миссия спортивной 
дипломатии такого рода по гуманистическому вектору ставит ее 
наравне с  тем дипломатическим мессенджем спорта (в том числе 
и  в  политике), который воплощал бы праздник мира, священного 
перемирия, сокрального, мифического, легендарного.

Однако спортивная дипломатия стала инструментом эскала-
ции напряженности в  современных международных отношениях, 
что, к  сожалению, является неоспоримым трендом в  сфере внеш-
них сношений. В условиях обострения политической конкуренции 
между государствами, усиления информационной борьбы проис-
ходит актуализация спортивного дискурса как эффективного ка-
нала воздействия на массовое сознание и формирования междуна-
родного имиджа стран и регионов.

Спорт во всей своей гамме характеристик сегодня занимает 
лидирующие позиции в  новостной «повестке дня». Активное его 
включение политической журналистикой в  массмедийное ин-
формационное пространство атрибутивно насыщено чертами 
манипулятивности, презентационности и  звездности. Информа-
ционная спортивная политика реализуется, главным образом, по-
средством следующих технологий и  стратегий: мемеизацию и  ви-
рулентность спортивного конфликта, его превращение в  «мем» 
(Р. Докинз) и  «медиавирус», борьбу за номинацию имиджевых 
спортивных событий и акторов, лавиноизацию невалидных спор-
тивных расследований, приемы дегуманизации, демонизации 
и  обезличивания субъектов отечественного спорта, дезинформа-
ции, мифотворчества, метафорических образах спортивной Рос-
сии. Вышеизложенные информационные технологии  — ключе-
вые характеристики шоуизации политизированного спортивного 
конфликта, обусловленного неизбежным смещением политики 
в digital-пространство.

Однако, несмотря на негативные «социокультурные» тенденции 
в международном и отечественном спорте, связанные с актуализа-
цией антидопинговой истерии, мы беремся утверждать, что спорт 
и физическая культура — «золотой фонд» для реализации публич-
ной и общественной дипломатии в стратегической коммуникации 
государств [4].
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NEXT TASKS OF DIGITALIZATION IN CONFLICTOLOGY

Начиная со времен Иоганна Гуттенберга и Ивана Федорова ско-
рость распространения информации стала играть определяющую 
роль в  сознании людей, формируя их поведение и  судьбы целых 
народов. В  настоящее время реализуется государственная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации» [1], что обу-
словлено стремительным развитием информационных техноло-
гий. «Одной из целей Программы является создание экосистемы 
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цифровой экономики РФ, в  которой данные в  цифровой фор-
ме являются ключевым фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности и  в  которой обеспечено 
эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, 
научно-образовательного сообщества, государства и граждан».

Информационные аспекты в  конфликтологии имеют важное 
значение, т. к. влияют на организацию процессов управления кон-
фликтом, анализ которых опирается на оценку достоверности ре-
левантной информации. Конфликтология как междисциплинарная 
наука стремится адаптироваться к  применению языка информа-
ционных технологий. Темп современной жизни, определяемый 
этим же информационным взрывом, часто служит причиной воз-
никновения противоречий как на индивидуальном, так и  соци-
альном уровне. Однако, конфликты часто порождаются не множе-
ством проблем, а  их несогласованностью и  неупорядоченностью. 
Задачи сортировки и  описания иерархий в  сложных структурах 
успешно решаются с  помощью инструментария информацион-
ных технологий. Несмотря на успехи внедрения цифровизации 
в жизнь общества, она требует решения еще многих задач, связан-
ных с  объективными аспектами социальных взаимодействий, что 
прежде всего относится к  конфликтологии как науке, создающей 
инструментарий для разрешения социальных противоречий и раз-
работки мирных стратегий. Чрезвычайно важно адаптировать 
язык и  логику описания задач конфликтологии для применения 
инструментария информационных технологий. В  гуманитарной 
сфере широко используется так называемый сравнительный под-
ход  [2, c. 15], в  рамках которого исследуются характеристики со-
циума и  проводится определенная структуризация для создания 
обозримой картины этих информационных потоков. Адекватность 
ситуации в  каждый момент (hicetnunc) определяется детальными 
характеристиками общей картины и их соответствием друг с дру-
гом в рамках так называемой самосогласованной модели, исполь-
зуя различные шкалы, построенные на законах логики. В обыден-
ной жизни часто используется двоичная логика («истина — ложь»). 
Для обоснования принимаемых решений при управлении кон-
фликтом используется метод анализа иерархий (МАИ) Т. Саати [3, 
c. 34], построенный на модели троичной логики, в которой рассма-
триваются девять степеней градации. Логика отношений в социу-
ме достаточно хорошо описывается с  помощью математики, на-
пример, рефлексивных отношений «больше», «меньше» и  «равно». 
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Возможна и  большая детализация, однако для подобных измере-
ний потребуется разработка эталона сравнения и  уточнения этих 
различий. Следует отметить, что эти шкалы являются равномер-
ными и  описываются равнозначными интервалами. Но шкалы, 
описывающие сравнительные характеристики информационных 
потоков, являются логарифмическими и  описываются неравно-
мерными интервалами. Примером служит логарифмическая шка-
ла закона Вебера — Фехнера [3, c. 313] «стимул — реакция», которая 
положена в основу шкалы отношений в МАИ. Так как информация 
представляет набор данных как качественного, так и количествен-
ного типа, то анализ ее достоверности представляет собой слож-
ный процесс, требующий оценки по адекватным шкалам, а в ряде 
случаев синтез оценок по разным шкалам и  их «сшивание» для 
представления в едином масштабе. Адекватность полученной кар-
тины с  использованием таких шкал оценивается с  точностью до 
одного интервала используемой шкалы. В рамках троичной логики 
с девятью степенями градации неопределенность получаемой ин-
формации будет составлять десять процентов. Для моделирования 
задач развития и прогнозирования необходимо оценивать эту нео-
пределенность и учитывать ее численное значение в последующих 
циклах [4], в противном случае накопление погрешности порожда-
ет состояние двусмысленности и приводит к искажению истинно-
сти анализируемых посылок.
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REGULATION OF LOBBY ACTIVITIES FORM OF ANTI-CORRUPTION 
POLICY (ON THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION)

Лоббизм как институт влияния разнообразных групп интере-
сов на управленческие решения государственных органов власти 
является неотъемлемой частью любой политической системы. Ин-
ституционализация и  регулирование лоббизма способствуют ста-
новлению цивилизованной системы политического лоббирования, 
под которой понимается реализация интересов различных групп 
и  структур путем организованного воздействия на институты, 
принимающие политико-властные решения, и  исключению в  ходе 
представительства интересов нелегальных форм и  механизмов 
и коррупционных практик. Тем не менее достаточно распростране-
на точка зрения если не о тождественности, то близости таких яв-
лений, как лоббизм и коррупция. Международное антикоррупцион-
ное движение Transparency International определяет коррупцию как 
«злоупотребление доверенной властью (служебным положением) 
в целях личной выгоды» [1], а лоббистскую деятельность как «любое 
прямое или непрямое общение (взаимодействие) с государственны-
ми служащими, лицами, принимающими политические решения 
или (их) представителями с  целью оказания влияния на процесс 
принятия решений в публичной политике, осуществляемое любой 
организованной группой (интересов) или от ее имени»  [2]. Вопрос 
регулирования лоббизма непосредственно связан с мероприятиями 
антикоррупционной политики тех или иных стран.

Опыт регулирования лоббизма в  странах Европейского союза 
позволяет рассматривать в качестве элементов регулирования лоб-
бистской деятельности следующие:

1. законодательство (законы) о лоббизме;
2. кодекс поведения лоббистов;
3. реестр лоббистов [3].
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Законодательство о  лоббизме может быть непосредственным, 
прямым, жестким, или опосредованным, косвенным, мягким, 
либо отсутствовать в  принципе. Наличие кодекса поведения лоб-
бистов преимущественно обусловлено непосредственным законо-
дательным регулированием лоббизма, однако при наличии пря-
мого нормативно-правового акта возможно и  саморегулирование; 
отсутствие же закона не исключает в  ряде случаев саморегулиро-
вание. Прямой закон, регулирующий лоббистскую деятельность, 
также обуславливает обязательность, а не добровольность реестра 
лоббистов. Следует отметить, что возможны небольшие нюансы 
в подходах стран к данному вопросу.

С опорой на исследования опыта регулирования лоббистской 
деятельности в  странах ЕС представляется возможным утверж-
дать, что существует определенная корреляция между регулиро-
ванием лоббизма и  коррупцией, что подтверждается, например, 
исследованиями Transparency International об индексе восприятия 
коррупции (индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции 
в  государственном секторе) в  данных странах  [4]: регулирование 
лоббистской деятельности снижает риск коррупции; это позволяет 
предположить, что регулирование лоббизма способствует повыше-
нию эффективности антикоррупционной политики.

Список литературы:
1. Transparency International, Anti-Corruption Glossary. URL: https://

www.transparency.org/glossary/term/corruption (дата обращения: 
19.10.2019).

2. Transparency International Report. Lobbying in Europe. Hidden 
Influence, Priviledged Access. 2015. P. 6. URL: https://lobbying.
transparency.org.ru/siloviki/files/2015_LobbyingInEurope_EN.pdf 
(дата обращения: 19.10.2019).

3. Regulation of lobbying across the EU. At a glance. December 2016. 
Infographic. European Parliamentary Research Service. URL: http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/595830/EPRS_
ATA(2016)595830_EN.pdf (дата обращения: 19.10.2019).

4. Индекс восприятия коррупции  — 2018. Transparency Internatio- 
nal. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-
korruptsii/ (дата обращения: 19.10.2019).

Крюкова К.В. Регулирование лоббистской деятельности...



183Пути и средства укрепления мира

Кузнецов Н.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

ФУНКЦИИ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Kuznetsov N.V.
St Petersburg state University, St Petersburg
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Название выступления может вызвать удивление, поражая сво-
ей простотой и  даже банальностью, поскольку в  любом учебнике 
и  учебном пособии по конфликтологии можно встретить посто-
янно повторяющееся в  различных вариациях перечисление функ-
ций конфликтологии, к которым относят, как правило, следующие: 
познавательную (гносеологическую), диагностическую, прогно-
стическую, организационно-технологическую, управленческую, 
инструментальную, прагматическую (прикладную), образователь-
ную. Простота и  банальность заявленной темы позволяет выска-
зываться полемично, даже резко, подчеркивая ясность позиции, 
формулируя простые и очевидные тезисы. Простота и банальность 
заявленной темы позволяет обратить внимание на некоторые 
принципиальные моменты, которые не всегда четко артикулиру-
ются в  социальных, политических и  идеологических условиях со-
временной России. В  условиях современной России очень часто 
забывают, как правило сознательно, об основной функции кон-
фликтологии и  конфликтологического образования, а  именно 
о  мировоззренческой функции, пытаясь правдами и  не правдами 
либо искусственно «психологизировать» конфликтологию и  кон-
фликтологическое образование, либо оставить от конфликтоло-
гии только медиативные технологии. Конфликтология является 
подлинной междисциплинарной социальной наукой, поскольку 
диалектические принципы единства и  борьбы противоположно-
стей, отрицания отрицания, перехода количественных изменений 
в качественные, объясняющие механизмы развития человеческого 
общества, лежат и  в  основе объяснения сущности конфликта, ко-
торый является результатом проявления объективных противоре-
чий, присущих на определенном этапе развития любому социуму. 
Конфликтология как наука и  конфликтологическое образование 
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как процесс созидания «человека разумного» осуществляют фор-
мирование представлений человека о  мире и  социуме, раздирае-
мом экономическими, социальными, политическими, идеологи-
ческими противоречиями. В  условиях государственной политики 
стандартизации образования, сокращения часов на социальные 
и гуманитарные дисциплины в силу их «ненужности» в наше узко-
рациональное и  прагматическое время, когда само образование 
отнесено к  сфере услуг, а  целью образования декларируется фор-
мирование не творца, а  потребителя, поддержание качественного 
конфликтологического образования не только крайне важно, но 
и  крайне необходимо, поскольку только на основании диалекти-
ческого и  материалистического подхода к  объяснению конфликт-
ности и  противоречивости общественной жизни можно сформи-
ровать действительно «человека разумного», не находящегося 
в плену мифов и иллюзий, стереотипов и ложных надежд относи-
тельно своей судьбы и мира вокруг.

В современной России, как и  в  современном мире, социальные 
и  политические мифы являются инструментом политического 
и государственного управления, так как эффективное осуществле-
ние власти невозможно без активного воздействия на массовое со-
знание, на политическую культуру общества, включающую в себя 
политический опыт, политические стереотипы, политические 
мифы, политические символы, политические ориентации, модели 
политического поведения. Искусственный характер современной 
российской социальной и политической мифологии хорошо и дав-
но известен, с мифами об индивидуальной свободе и личном выбо-
ре граждан, о нейтралитете важнейших политических институтов, 
о плюрализме СМИ, о неизменной эгоистической природе челове-
ка, об отсутствии в  обществе социальных конфликтов. Вспомина-
ются слова А.С.  Пушкина: «Тьмы низких истин нам дорожe / Hас 
возвышающий обман». Увы, но в  современном российском обще-
стве конфликтология и  конфликтологическое образование не бу-
дут любимыми дитятями!

Кузнецов Н.В. Функции конфликтологического образования...
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ЭКСПЕРТИЗА СОЦИАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ

Kukonkov P.I.
Volga Branch of the FCTAS RAS, Nizhny Novgorod

EXAMINATION OF SOCIAL STRESS FORECASTING 
AND WARNING SYSTEM OF SOCIAL DESTRUCTION

Социальное напряжение редко выступает самостоятельной це-
лью социоконфликтологического исследования. Вместе с  тем, на-
ряду с  процессами взаимопревращения социальных напряжений 
и конфликтов, принципиально важно изучение взаимосвязи и со-
отнесенности социальных напряжений с социальной активностью, 
социальной пассивностью, насилием (структурным насилием), со-
циальной деструкцией.

В условиях современной России принципиально важной задачей 
выступает анализ предрасположенности социального напряжения 
к  трансформации в  проявления социальной деструкции. Следует 
подчеркнуть, что в  рамках становления социального напряжения 
сохраняется возможность прогнозирования и предупреждения де-
структивных проявлений, необходимость блокирования которых 
предполагает уточнение специфики входа социального напряже-
ния в пространство деструктивных практик.

Совокупность категорий, отражающих путь от социального 
противоречия к социальному конфликту, может быть представле-
на следующим образом: неудовлетворенность как сущность рас-
сматриваемого типа отношений  — напряжение как ее явление 
в  социальной действительности, обострение которого происходит 
в  форме социального конфликта. Основанием для возникнове-
ния социальных напряжений могут быть объективные условия 
совместной деятельности  [1], фрустрированная идентичность  [2], 
а  также интерпретация сложившейся социальной ситуации: осо-
знание несовместимости интересов [3], идентификация контраген-
та отношений неудовлетворенности [4, c. 16].

Построение концептуальной модели системы прогнозирова-
ния и  предупреждения социальной деструкции, предполагает 
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органическое соединение комплексного знания о  ее взаимосвязи 
с  социальными напряжениями и  практической деятельности  — 
экспертизы процесса их взаимопревращения.

Основные цели экспертизы процесса трансформации социаль-
ного напряжения в проявления социальной деструкции:

− в теоретико-методологическом плане уточнение концепту-
альной модели процесса трансформации социальных напряжений 
в проявления социальной деструкции;

− в методическом плане  — социологическая операционализа-
ция, разработка и апробация методик прогнозирования и диагно-
стики этого процесса;

− в содержательном плане — исследование социальных напря-
жений как фактора социальной деструкции, включенности эле-
ментов деструкции в структуру поведенческих практик.

Экспертиза социальных напряжений, включающая диагностику 
состояния социальных общностей, институтов и процессов, содер-
жит определение достоверности информации о  них, прогнозиро-
вание их последующих изменений и выработку рекомендаций для 
принятия управленческих решений. Основным результатом экс-
пертизы социальных напряжений должно стать снижение степени 
неопределенности при принятии управленческих решений.

Используемые в  настоящее время способы выявления и  оцен-
ки потенциала социальной деструкции нередко оказываются не 
вполне адекватными, поскольку деструктивные проявления яв-
ляются сложносоставными, многофакторными, а  нередко и  за-
крытыми от общества. Фрагментарность знаний о  субъектах 
социальной деструкции может быть преодолена в  процессе со-
циологического исследования, позволяющего не только выявить 
и описать субъекты деструкции в условиях конкретной локально-
территориальной общности, но и определить распространенность 
этого явления, степень проникновения деструкции в социальную 
структуру, зоны наибольшей распространенности и  «ядра» соци-
альной деструкции.

Группы показателей, описывающие процесс трансформации со-
циального напряжения в проявления социальной деструкции:

1) показатели социальной депривации или фрустрации, фикси-
рующие уровень неудовлетворенности социальных субъектов;

2) показатели социальной идентификации, отражающие про-
цесс осознания принадлежности к  социальным группам, между 
которыми усиливается напряжение;

Куконков П.И. Экспертиза социальных напряжений в системе...



187Пути и средства укрепления мира

3) показатели включенности элементов деструкции в структуру 
действий, предпринятых или намечаемых к реализации;

4) характеристики потенциала деструктивной активности раз-
личных социальных групп.
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КОНФЛИКТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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CONFLICT FACTORS OF THE IMPLEMENTATION 
OF INNOVATIVE PROJECTS IN RUSSIA

Политика модернизации и  инноваций, стартовавшая в  Рос-
сии в  период президентства Д. А. Медведева, до сих пор испыты-
вает противодействие со стороны архаичного сознания населения 
страны, косных структур государства и общества, формирует лишь 
островки либеральным образом сконструированных институций 
(«Сколково», Открытые инновации, WorldSkills, АСИ, «Сириус», 
проект «Острова» и  т.  п.) посреди консервативного и  изрядно со-
кратившегося мира академических и  научных институтов, про-
изводств, некогда составлявших цвет и  надежду угасшей страны. 
Инновационные проекты становятся теми факторами, которые 
* Доклад подготовлен в рамках гранта РФФИ № 18-011-00705 «Объясни-
тельный потенциал сетевой теории в политических исследованиях: мето-
дологический синтез как аналитическая стратегия».
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определяют глубокие конфликты практически во всех сферах жиз-
недеятельности общества.

Новая трудовая этика, дискретное знание, ценности общества 
потребления, индивидуализм как основа очередного этапа модер-
низации в рамках модели догоняющего развития, поддерживаемая 
государством и  его институтами, активно прививается молодо-
му поколению. Естественный межпоколенческий конфликт отцов 
и  детей дополняется идеологическим, ценностным, этическим 
разломом. Люди, вступившие в  активный возраст лет на сорок 
раньше, несмотря на все достоинства и достижения, но «нагружен-
ные» коллективистской этикой, признанием авторитета професси-
оналов, служением науке и  делу воспринимаются как временный 
фактор, который будет неизбежно сметен естественными при-
чинами. Выросло поколение, для которого получение профессио-
нального образования как возможность изменения социального 
статуса, собственного развития в течение всей жизни более не яв-
ляется приоритетной социальной траекторией.

Разрушение заводов и  производств индустриальной эпохи, си-
стемы подготовки и  переподготовки производственных кадров, 
формирование экономики услуг и  сервисного государства дали 
свои плоды [1].

Сегодняшнее положение дел не добавляет ясности целям, за-
дачам, ресурсам и  структурам очередного этапа инновационного 
развития  — цифровой экономики. Новации цифровизации прово-
цируют не связь всех со всеми, а закрепление цифровой автоном-
ности и  атомизации индивидов, цифровую эмиграцию в  вирту-
альную безопасную реальность, где нет противоречий государств 
и  цивилизаций, где царит абсолютная свобода для каждого. Уве-
ровавшие в свою исключительность «креаклы» в технологической, 
финансовой сферах, в искусстве, взращенные «государственными» 
деньгами (гранты, вознаграждения победителям многочисленных 
конкурсов и соревнований), имеют прочную установку на вхожде-
ние в  цивилизованный мир без государственных границ и  обяза-
тельств по отношению к  населению, налогами с  доходов которого 
оплачиваются «прорывные проекты».

Помощник Президента России Андрей Белоусов, раскрыв 
особенности отечественного законодательства по венчурно-
му финансированию инвестиций в  стартапы на заседании на-
блюдательного совета Агентства стратегических инициатив, до-
бился позитивной и  действенной реакции Президента России на 

Кулакова Т.А. Конфликтогенные факторы реализации...
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сложившееся положение  [2]. Ослабление регулирования венчур-
ного финансирования со стороны Счетной палаты и  других госу-
дарственных органов власти в ручном режиме представляется до-
статочно простым управленческим решением, нежели создание 
институтов защиты интеллектуальной собственности с  помощью 
технологии блокчейн.

Между тем, в развитых странах мира ищут новые модели орга-
низации инновационного развития с  повышением ответственно-
сти за использование финансовых средств, поскольку стартапы не 
оправдали возлагавшихся на них надежд.
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Сегодня мы живем в чрезвычайно сложном и конфликтогенном 
социуме, испытывающем различные (и порой противоположные) 
влияния со стороны глобальных, макрорегиональных и локальных 
экономических, политических и культурных вызовов.

* Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 19-1800115 «Риск-
рефлексии в  современных российских стратегиях управления конфлик-
том».
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С одной стороны, государство и общество сталкивается с угро-
зами, исходящими от процессов становления платформенного 
капитализма, новой глобализации, четвертой промышленной ре-
волюции, а  с другой  — испытывают проблему целостности, суве-
ренности и  управляемости, порождаемую локальными политиче-
скими движениями и группами.

Первые предопределяют: опасность цифрового разрыва, непро-
зрачность процесса принятия решений, в силу его распределенно-
го характера и  сложной алгоритмизации процесса, прекаризацию 
рынка труда, влекущую за собой появление новых форм частич-
ной занятости и в целом низкий уровень защиты прав трудящих-
ся, непредсказуемость и отсюда — слабую управляемость процесса 
инновационного развития и  т.  д. Локальные тренды как правило 
противостоят глобальным (сообщества стремятся защитить соб-
ственную идентичность), но также неизменно испытывают их 
влияние, что существенно затрудняет систематизацию и  анализ 
причин тех или иных социально-экономических и  политических 
конфликтов.

Одно можно сказать достаточно определенно: чем более тесным 
и взаимосвязанным становится современный мир, тем более слож-
ными, конфликтными и  противоречивыми оказываются социаль-
ные, политические и  экономические отношения. Виртуальная са-
мопрезентация ведет не только к повсеместному распространению 
некоторой кажущейся полезной информации, но чаще всего к  об-
разованию сложной сети взаимной персональной и групповой не-
приязни, которая оказывается сравнительно легко модерируемой 
и  манипулируемой извне уже в  глобальном масштабе. Благодаря 
чему множатся латентные и явные конфликты, все чаще возника-
ют координационные лакуны, когда государство по тем или иным 
причинам либо самоустраняется, либо оказывается неспособно 
исполнять роль медиатора, т. е. эффективно координировать кон-
фликтогенные взаимодействия и  согласовывать противоречивые 
интересы.

Инновационная сфера, в рамках которой взаимодействует мно-
жество акторов (научных и  образовательных центров, бизнес-
структур, органов государственного и  муниципального управ-
ления и  пр.), оказывается наиболее чувствительной к  такого рода 
лакунам. Именно здесь координационная функция государства 
становится базовой и  проявляется прежде всего в  способности 
политико-административного аппарата согласовывать интересы 
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и  требования локальных мобилизованных гражданских, профес-
сиональных и  экономических групп с  общепризнанными целями, 
интересами и ценностями через институционализированные ком-
муникационные площадки. Наиболее эффективной (опять-таки, 
в аспекте конфликторазрешения и достижения устойчивого балан-
са интересов) формой координации и согласования интересов ста-
новятся сети.

Формирование сетевых взаимодействий на различных уров-
нях управления и  расширение применения практик вовлечения 
в  публичность  [1, с.  176–210] способствует повышению конкурен-
тоспособности государства. Именно сети создают ландшафт на-
циональной инновационной системы, ее инфраструктуру, а также 
способствуют более эффективному процессу формирования ди-
намических способностей политико-административного управ-
ления, развивающего разноуровневые взаимодействия с акторами 
инновационной системы — бизнесом и некоммерческим сектором.

Таким образом, эффективная координационная модель инсти-
туционализированных коммуникаций органов государственной 
и  муниципальной власти с  ключевыми акторами инновационной 
системы должна отражать связность и взаимозависимость интере-
сов и ценностей различных акторов, а также согласованный харак-
тер их взаимодействий.

Формирование инновационных процессов через явные, прямые, 
и  неявные механизмы коммуникативного управления инноваци-
онными структурами, адаптацию и  трансформацию социальной 
структуры и процессов формирования социальных идентичностей 
способствует выработке общественно признанных целей, разде-
ляемых большинством публичных ценностей и интересов, которые 
и  являются основой проектного управления решением проблем 
в условиях обострения глобальной конкуренции и явной неустой-
чивости мировой экономики.
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Увеличение возможностей новых медиа по воздействию на со-
циальные процессы требует особого внимания исследователей 
к той реальной среде, в которой разворачиваются современные кон-
фликты в самом широком диапазоне — от гибридных войн до вну-
триличностных конфликтов. Выделяя массмедийное пространство 
как пространственную характеристику распространения массовой 
информации, мы имеем возможность отвлечься от доминирую-
щих характеристик и свойств информационного и медийного про-
странства и сосредоточиться на тех особенностях, которые прида-
ют массмедийному пространству средства массовой информации. 
Как общество в  целом, так и  отдельный индивид оказываются по-
груженными в новую пространственную виртуальную реальность.

Массмедийное пространство, создаваемое и  наполняемое тра-
диционными и новыми медиа, обладает возможностями регулиро-
вания социальных отношений, воздействуя на трансформацию со-
циальных противоречий, динамику конфликта.

Сами по себе средства массовой информации являются лишь 
средствами. А вот направленность их действий может быть двой-
ственной как для общества в целом, так и для отдельной личности. 
При этом мы учитываем процесс активного внедрения в практику 
новых СМИ, которые стирают ранее существующую грань между 
медиа и массмедиа.

В условиях информационного общества принципиально не ме-
няется «матрица» социального конфликта  [4]. Изменению под-
вергаются ее элементы, что приводит к  появлению нового вида 
социального конфликта — информационного. Он возникает и раз-
вивается по принципам «матричного» социального конфликта, но 
имеет особую специфику  — информационные элементы в  своей 
структуре.
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Конфликтогенность массмедийного пространства современной 
России обусловлена совокупностью социальных противоречий, на-
ходящих отражение в средствах массовой информации. Эти проти-
воречия объективного и субъективного характера. Определяющим 
объективным свойством является функциональная предопреде-
ленность СМИ  — отражать процессы, происходящие в  обществе. 
И  естественно, противоречия как источник развития социума на-
ходят свое отражение в «зеркале» СМИ. По сути, массмедиа иден-
тифицируют непосредственных (явных или неявных) участников 
конфликтных событий — субъектов конфликта, отражают процесс 
их взаимодействия. Поэтому важнейшим условием эффективного 
функционирования СМИ является соблюдение принципов объек-
тивности, достоверности, позволяющих найти адекватную этапу 
развития общества форму разрешения конфликта. «В информаци-
онный век одно неточно сформулированное сообщение способно 
выступить катализатором международного конфликта, а информа-
ционная война, таким образом,  — выйти за пределы медиа, в  ре-
альный мир» [1, с. 65].

Иное дело, когда СМИ становится активным участником кон-
фликта, что стало естественным для общественной практики раз-
ных уровней. Более того, следует учитывать широкий спектр СМИ, 
представленных в  медиапространстве России, разнообразных 
и  противоречивых по политический направленности (от газеты 
«Правда» до радиостанции «Эхо Москвы»), религиозной принад-
лежности [3], целевой аудитории и т. д.

Современные массмедиа оказывают значительное воздействие 
не только на формирование общественного мнения, но и на миро-
воззрение целых слоев и  социальных групп населения. Под воз-
действием СМИ происходит формирование и трансформация вну-
треннего мира человека. И здесь важно отметить, что это влияние 
может носить негативный аксиологический характер. В ситуации, 
когда СМИ занимают ведущую роль в массовой культуре, исполь-
зуют манипулятивную семантику и  риторику, технологии разру-
шения сознания и  конструирования специфических миров, вне-
дряя в  сознание индивида и  социальных групп иную реальность, 
которой ничего не соответствует в  социальной действительности, 
они конструируют альтернативную картину мира как индивида, 
так и общества в целом.

На разных этапах развития конфликта массмедийное про-
странство выполняет различные функции и  задачи. Именно 
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посредством участия СМИ происходит обострение конфликта, 
сглаживание конфликта, создание условий перехода к  следующей 
фазе. Но главное — массмедийное поле служит площадкой презен-
тации, представления, позиционирования, сопоставления, сравне-
ния, противопоставления, борьбы, поражения, победы одних цен-
ностей над другими.

Особый интерес у  исследователей вызывает так называемый 
блоковый конфликт, сочетающий в себе различные типы противо-
речий, но находящийся под воздействием различных информаци-
онных потоков целостного массмедийного пространства  [2, с. 20–
30].

Подключение информационно-конфликтогенного менеджмен-
та как системы целенаправленного информационного воздействия 
на отношения противоборствующих сторон и на сами стороны по-
зволяет решить две важнейшие задачи: удержать конкурентные 
взаимодействия в  рамках несилового и  правового поля; миними-
зировать, а  в идеале  — исключить влияния деструктивного ин-
формационного воздействия на внутреннюю конфликтную среду 
извне. При этом обращает внимание идеальная (позитивная) и ре-
альная (негативная) модель информационного сопровождения 
конфликта, приводящие к противоположным результатам [5, с. 26].
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Служба медиации, создаваемая в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ) в  соответствии с  распоряжением Правитель-
ства РФ  [5], несет ответственность за урегулирование конфлик-
тов, возникающих между детьми, а  также между их родителями, 
воспитателями и  представителями администрации учреждения. 
В  настоящее время выделяется ряд направлений посреднической 
деятельности при разрешении разногласий между участниками 
конфликтов. Во-первых, имеется в  виду примирительная медиа-
ция с  отказом спорных сторон от причинения вреда друг другу; 
во-вторых, согласительная с договором о партнерстве и конструк-
тивном сотрудничестве; в-третьих, восстановительная, под-
держивающая благоприятную социальную среду в  коллективе; 
в-четвертых, психотерапевтическая с минимизацией последствий, 
обусловленных негативным эмоциональным стрессом во время 
спора; и, в-пятых, системная с  отработкой навыков коммуника-
ции в конфликтной ситуации и умения принимать решения после 
оценки доступной информации по значимости и  достоверности. 
Именно последний инновационный тип медиации, базирующейся 
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на системно-информационной концепции [1; 2], характеризует си-
нергетичную структурную организацию службы медиации в ДОУ, 
которая определяется как служба системной дошкольной медиа-
ции (СДМ).

Процесс формирования СДМ прослеживался в МБДОУ № 27 дет-
ский сад «Огонек» муниципального образования города Ялта, Ре-
спублика Крым. СДМ создавалась при активной поддержке заведу-
ющей ДОУ Л.В. Подоплеловой. Руководитель службы был назначен 
после издания приказа о включении службы в структуру ДОУ. Вы-
полнение своих обязанностей он начал с  проведения совместного 
заседания сотрудников ДОУ и родителей детей, сообщив о задачах 
службы и  перспективе ее становления. Сотрудники и  родители, 
проявившие интерес к  СДМ, совместно с  руководителем службы 
составили расписание мероприятий, в  ходе которых знакомились 
с теорией медиации и практическими методами, в том числе с тех-
нологией «Карта медиации», которая изложена в монографиях [3; 4].

Наблюдения, проведенные в ДОУ, показали, что в большинстве 
случаев конфликты возникают из-за своевольных гиперактив-
ных детей, которые ссорятся со сверстниками, нарушают порядок 
в  группе и  провоцируют столкновения между родителями и  вос-
питателями. Поэтому коррекция поведения таких детей состав-
ляла актуальную задачу СДМ, которая решалась тремя методами 
обучения. Во-первых, дети запоминали полученные наставления, 
во-вторых, накапливали индивидуальный опыт общения с  окру-
жающими в  проведенных игровых занятиях, а  также, в-третьих, 
усваивали навыки мобилизации интеллекта, находя выход из про-
блемных ситуаций, которые моделировались в  ходе занятий. По-
следний метод широко используется в  образовательных учреж-
дениях. Умение совместно решать общую проблему служило 
предпосылкой согласия в условиях разнообразных мнений членов 
группы.
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Формирование собственного цивилизационного проекта  — 
центральная стратегическая задача российской государствен-
ности на современном историческом этапе, в  основе которого ле-
жит конструирование российской национально-цивилизационной 
идентичности. Кризис идентичности, выраженный в  проблеме 
национального самоопределения, влечет перспективу потери суве-
ренитета российской государственности, ее культурной и террито-
риальной целостности. Методологическими основами разработки 
и реализации государственной политики идентичности современ-
ной России являются такие принципы, как историческая субъект-
ность российского государства; незыблемость цивилизационного 
суверенитета российского государства; признание структурообра-
зующей роли русского фактора для российской полиэтнической 
цивилизации  [1, с.  293–302]. Целенаправленная политика форми-
рования идентичности по определению обладает модернизаци-
онным потенциалом, а  сочетание наличия определенного типа 
идентичности в  обществе и  результативной модернизации как 

* Предлагаемый доклад выполнен в  рамках реализации проекта «Го-
сударственная политика в  сфере формирования идентичности: концеп-
туальные основания, технологии и  перспектив», грант РФФИ № 19-011-
31616.

Лавров Н.В., Лаврова Н.М., Лавров В.В. Служба медиации в дошкольном...
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комплексного направления государственной политики является 
непременным условием реализации цивилизационного проекта.

Изучая эволюцию отечественной политической системы, мож-
но выделить три общественно-политических уклада: старомо-
сковский, петербургский (имперский), советский. Каждый из трех 
укладов имеет ранний и поздний цикл. Кирилл Холодковский вы-
деляет так называемый четырехтактный ритм каждого цикла: 
1) поиск новой модели общественно-государственного устройства; 
2) утверждение новой модели (восходящая ветвь); 3) изживание го-
сподствующей модели (нисходящая ветвь); 4) кризис, порождаю-
щий новый период поиска следующей модели — нового уклада [2, 
с. 16–21]. Каждый из укладов имел свой модернизационный рывок 
с  нестабильной системой управления, когда Россия действитель-
но становилась серьезным конкурентом западной цивилизации 
и довольно преуспевала в этой конкурентной борьбе. Это периоды 
правления Ивана IV, Петра I и  Иосифа Сталина, которые характе-
ризовались нестабильной аварийной системой управления. При-
чинами перехода на аварийную систему управления были: отсут-
ствие доступа к  западным рынкам сбыта, отсутствие инноваций, 
характерных для конкретного исторического периода, и  перма-
нентное враждебное внешнее окружение.

В каждом из этих периодов была сконструирована своя модель 
идентичности как важнейший структурный элемент конкуренто-
способности государствообразующей нации. Однако с  распадом 
общественно-политических укладов распадалась и  модель иден-
тичности. Условием конструирования адекватной новой модели 
идентичности является признание прав исторического наследства 
всех общественно-политических укладов, агрегация и  артикуля-
ция элитами не только краткосрочных задач развития, но и четкое 
видение стратегического будущего страны. Для этого необходимо 
осознание возможностей ресурсного потенциала страны, мобили-
зационных возможностей управленческой системы.
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ПРОБЛЕМА ТЕЗАУРУСА СОВРЕМЕННОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Leonov N.I.
Udmurt State University, Izhevsk

PROBLEM OF THESAURUS OF MODERN CONFLICTOLOGY

Общепризнанно, что современная конфликтология  — междис-
циплинарная наука. Это не вызывает сомнений и  дает возмож-
ность каждой науке внести свою лепту в ее развитие. С другой сто-
роны, наблюдается тенденция размывания самого понятийного 
аппарата конфликтологии: отмечается многообразие в понимании 
и содержательной сути понятия «конфликт», нечетко определяют-
ся понятия «поведение в конфликте», «стратегии поведения», «кон-
фликтное поведение», «конфликтное взаимодействие» и др.

Г.  Зиммель, впервые вводит в  научный оборот понятие «кон-
фликт» и  определяет его как борьбу, спор. Центральным понятием 
социологии он считает формы взаимодействия — одинаковые спо-
собы отношений в различных по целям и назначению обществен-
ных группах, в  каждой из которых обнаруживаются «господство 
и  подчинение, конкуренция, подражание, разделение труда, об-
разование партий, представительство, одновременность сомкну-
тости внутри и замкнутости извне» и др. [2, c. IX]. Общество пред-
ставлено как бесчисленное множество взаимодействий. Согласно 
теории Зиммеля, конфликты неизбежны, так как они обусловлены 
самой природой человека. Л. Козер, используя результаты эмпири-
ческих и  теоретических исследований, рассматривает гипотезы, 
относящиеся к  социологии групп. Козер различал в  анализе Зим-
меля социологическую и  психологическую составляющие, считая 
главным предметом своего изучения конфликты в  группах, а  не 
особенности индивидуального поведения.

Таким образом, исторически сложились две парадигмы в  ис-
следовании конфликта: философско-социологическая и  психо-
логическая. Новые исследования такого явления, как конфликт, 
несмотря на их рассредоточенность по разным направлениям от-
раслей научного знания, умножают версии понятия «конфликт», 
его классификации, перечень причин и  подходов. Идет понятий-
ное иногда невосприятие друг друга, с  одной стороны, с  другой 
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стороны, исследователи представляют результаты эмпирическо-
го исследования, используя методы, противоречащие исходным 
теоретическим основаниям. Усугубляется эта ситуация еще и тем, 
что институционально направление «конфликтология» отнес-
ли к  психологическим наукам, и  этот факт нельзя игнорировать. 
Множатся авторские позиции в  понимании сущности такого яв-
ления, как конфликт. Современная конфликтология есть систе-
ма более или менее связанных научных парадигм, каждая из ко-
торых объясняет определенные стороны или типы конфликтов. 
Психология конфликтов на сегодняшний день является не толь-
ко важнейшей составной частью конфликтологии, но и  строгой 
научно-методической основой конфликтологической практики. 
Использование диспозиционного подхода способствует появле-
нию различных объяснительных моделей конфликтного поведе-
ния. Н.  В.  Гришина изучает конфликт с  позиций ситуационного 
подхода. Б.И.  Хасан, исходя из подходов конструктивной психо-
логии, конфликт рассматривает как движущую силу развития, ко-
торый при этом конструируется и, соответственно, прогнозиру-
ется и  управляется. Междисциплинарная методология позволяет 
строить исследование в  системном аспекте, основные положения 
которой разрабатываются, начиная с  1988  г., А.Я.  Анцуповым со-
вместно с С.Л. Прошановым, А.И. Шипиловым, С.В. Баклановским, 
В.В.  Ковалевым. Онтологический подход, определяя человека как 
активного, конструирующего социальную реальность, «позволяет 
понять взаимосвязь образов конфликтной ситуации и  реального 
поведения в конфликте» [3, с. 322].

Насущная задача сегодняшнего дня — определиться с современ-
ным содержанием понятийного аппарата конфликтологии, чтобы 
минимизировать понятийное невосприятие, так как каждая от-
расль научного знания располагает своим научным аппаратом 
в объяснении проблем конфликтологии.
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КОНЦЕПЦИЯ «СПИРАЛИ КОНФЛИКТА» Р. РУММЕЛЯ
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THE “CONFLICT HELIX” CONCEPT OF R. RUMMEL

Рудольф Руммель — американский политолог, известный благо-
даря его концепции демоцида (преднамеренного убийства невоору-
женного населения представителями государственной власти). Им 
была предложена модель конфликта в рамках собственной теории 
поля, связывающей как психологические, так и  социальные фе-
номены, и  процессы. Теория поля Р. Руммеля представляет собой 
синтез идей диалектики, физических, психологических и  соци-
альных теорий поля. Он анализирует конфликт как феномен поля, 
разворачивающийся в реальности на нескольких уровнях: возмож-
ностей; сторон и их сил; манифестации.

Конфликт является процессом балансирования векторов сил 
и  их возможностей производить эффект. Это столкновение сил, 
динамичное балансирование, а не состояние стабильного баланса. 
А  попытки искоренить конфликт в  надежде на установление гар-
монии и кооперации будут приводить к возникновению застывшей 
структуры, неспособной к изменениям.

Для описания конфликта на уровне возможностей им предлага-
ется понятие «конфликт-пространство»  — как пространство воз-
можных конфликтов в  силу наличия противоположных векторов 
сил.

На уровне сторон и  сил возможности трансформируются в  тен-
денции, обладающие определенной силой проявления. На данном 
уровне конфликт раскрывается в  двух аспектах: как конфликт-
структура  — расположение сторон в  пространстве, которое можно 
описать через дистанцию между ними (материальную, психоло-
гическую, социальную, культурную и  статусную) и  как конфликт-
ситуация  — взаимодействие противоположных сил (физических, 
психологических, социальных) и  их балансирование. Так, рабы 
и  рабовладельцы  — это стороны конфликта, в  них отражается со-
циальная структура, но сам факт наличия данных классов не не-
сет информации об их силе, с  которой они могут действовать 
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в конфликте. Конфликт-ситуация — это ситуация, в которой проти-
воположные тенденции активизируются и силы сторон конфликта-
структуры проявляются. В  обществе, где рабы и  рабовладельцы 
придерживаются нормативной системы, узаконивающей рабство, 
существует конфликт-структура, но нет конфликта-ситуации. Но 
если на данной территории распространится религия, проповеду-
ющая равенство и  свободу и  обличающая рабство, рабы осознают 
факт своей эксплуатации, а рабовладельцы — необходимость защи-
ты своих интересов. Диспозиции трансформируются в фактические 
противоположные силы — возникает конфликт-ситуация.

На уровне манифестации конфликт проявляется в  поведении 
и  конкретных действиях, предпринимаемыми сторонами кон-
фликта, обладающими определенными силами. Так, рабы, осо-
знавшие несправедливость своей эксплуатации, могут органи-
зовать побег или напасть на рабовладельца. Значение данного 
действия — манифестация и балансирование противоположностя-
ми своих сил. Баланс между противоположными силами, который 
может возникнуть на данном уровне, приводит к  прекращению 
конфликта. Возникновение нового баланса сил между сторона-
ми становится возможным только в  результате манифестации 
конфликта, являясь его эффектом. Таким образом, на уровне ма-
нифестации происходит как столкновение сторон, обладающих 
определенными силами, а конфликт становится явным, так и воз-
никает новый баланс сил. В существующих в обществе ролях, нор-
мах и практиках проявляется баланс между социальными силами. 
Рассмотрение дела в  суде, включающее в  себя обращение к  нор-
мам — проявление балансирования сил, результатом которого ста-
нет вынесенное решение — достигнутый баланс сил.

Используя разработанную теорию поля, Р. Руммель выделяет 
несколько типов общества на основе дистанций, существующих 
между элементами социальной структуры, и  сил, которыми они 
обладают. К  этим типам относятся общество авторитета, струк-
турированное традициями, обычаями и  принципами; общество 
обмена, структурируемое интересами его участников; общество 
принуждения, в котором интеракции между участниками контро-
лируются с использованием угроз и деприваций. Подчеркивается, 
что каждому из этих обществ присущи как своеобразные конфлик-
ты, так и предпочитаемые способы их разрешения.

Таким образом, Р. Руммель предложил свою модель конфликта, 
где он выводится не просто из социальной структуры, а  из системы 

Леонов И.Н. Концепция «спирали конфликта» Р. Руммеля
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отношений, которая может быть описана как множество взаимодей-
ствующих полей. Подобная модель несет в себе эвристический потен-
циал и для изучения социальных структур, и для решения конфлик-
тологических задач, позволяя рассмотреть конфликт и  практики по 
его разрешению в существующем социальном контексте.
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КИТАЙСКАЯ МИГРАЦИЯ КАК КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ФАКТОР 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: МИФ О «ЖЕЛТОЙ УГРОЗЕ», 
ЕГО ИСТОРИЯ, СМЫСЛЫ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ КОННОТАЦИИ

Leont’eva E.O.
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CHINESE MIGRATION AS A CONFLICT FACTOR IN THE FAR EAST: 
«THE YELLOW THREAT» MYTH, ITS HISTORY, MEANINGS, 
IDEOLOGICAL AND SOCIAL CONNOTATIONS

История вопроса. Первые упоминания о  «желтой опасности» 
относятся к концу XIX в. Тогда же начинается интерес к изучению 
китайской диаспоры в  России, появляется множество работ, воз-
никает волна общественного интереса. В  1860–1880  гг. сложились 
основные внешние миграционные потоки, и уже в 1908 г. китайцы 
составляли 25 % населения Хабаровска, 35,5 % населения Владиво-
стока, 70 % рабочих на предприятиях региона [3, с. 74]

Леонов И.Н. Концепция «спирали конфликта» Р. Руммеля
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Особенности восприятия темы «желтой угрозы в  начале 
XX в.:

1. Воспринималась как территориальная и  политическая  — не-
давнее оформление границы не позволило сформировать механиз-
мы контроля [4, с. 37].

2. Повышенное внимание к  желтой теме без расистских кон-
нотаций на всех уровнях  [4, с. 42]: бытовом, правительственном, 
экспертно-научном.

3. Высокомерное отношение к  «желтым» в  сочетании с  друже-
ственностью: положительный взгляд на китайский труд и  прене-
брежительное отношение к его носителям [3, с. 13].

Новая инкарнация мифа о желтой угрозе — конец XX в. в связи 
с усилением торговой миграции между Россией и КНР.

Субъективная сторона  — как воспринимают россияне 
и  жители ДВ. Опросы показывают, что воспринимают двой-
ственно. В  2017  г. 50 % дальневосточников считали, что Китай 
угрожает целостности Российской территории, была треть соглас-
на с тезисом о китайской экспансии  [5, с. 21]. Вместе с тем среди 
угроз безопасности России на ДВ рост экономической и  военной 
мощи Китая занимает последнее место (17 %)/ после политики 
США, международного терроризма, недостаточного внимания 
к  ДВ со стороны федеральной власти. По данным ВЦИОМ, также 
число жителей считающих китайскую угрозу реальной оценива-
ется в 30 % [10].

Особенностью этого восприятия является противоречие между 
отношением к  китайцам как к  людям (неприязнь) и  к  Китаю как 
стране (уважение).

Объективная сторона. Данные по статистике миграций, объе-
му внешней торговли и инвестиционному сотрудничеству не дают 
оснований говорить об экспансии Китая. Миграционный прирост 
за 20  лет не показал существенного роста, количество выданных 
разрешений на проживание и  лиц, получивших гражданство на-
много меньше представителей других стран дальнего зарубе-
жья [8]. Объем инвестиций в российскую экономику, никогда не за-
нимавший приоритетных позиций, падает с 2017 г.

Экспертные оценки. Анализ экспертных мнений П. Бажано-
ва  [2], В. Ларина  [6], П. Минакира  [7], А. Маслова  [9], Л. Бляхера  [1] 
и др. показал, что угроза китайской экспансии либо вообще лише-
на оснований [1; 6; 9], либо ее не будет «до тех пор, пока сохранится 
благоприятный режим внешней торговли» [2].
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Почти все эксперты поддерживают мифологический характер 
тезиса о желтой угрозе, связывая его с ложными стереотипами [9] 
и раздвоенностью сознания в отношении китайцев [6].

Вывод. В  сравнении с  ситуаций «желтой угрозы» конца поза-
прошлого века современный миф строится на тезисе об экономи-
ческой, а  не территориальной экспансии, не подтвержденном ни-
чем, кроме данных опросов. До 40 % россиян чувствуют эту угрозу, 
причем относятся к китайцам с неприязнью и высокомерием. Это 
противоречие означает, что миф сохраняет свой высокий конфлик-
тогенный потенциал.
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В условиях нарастания социальных, организационных стрес-
соров социально-психологической напряженности увеличива-
ется конфликтогенность коммуникации различных уровней  [6, 
p.  623–630]. Вследствие широкого распространения социальных 
сетей живое общение часто заменяется виртуальным, что за-
трудняет формирование коммуникативной компетентности у  со-
временной молодежи  [7, p.  31–36]. При попадании в  сложную си-
туацию социального взаимодействия молодым людям не хватает 
конфликтологической культуры для конструктивного разрешения 
противоречий. Особую актуальность в  связи с  этим приобретает 
исследование личностной устойчивости в конфликте.

Устойчивость в  конфликте (conflict resilience)  — это особый вид 
психологической устойчивости, а  именно способность личности 
в предконфликтной ситуации или же непосредственно в ситуации 
конфронтации выстроить поведение таким образом, чтобы не до-
пустить деструктивной эскалации конфликта, грамотно построить 
коммуникацию на любом этапе конфликта, восстановиться после 
конфликта, оптимизировать отношения с оппонентом и сохранить 
гибкость мышления [1; 5, p. 68–75].

Конфликтоустойчивость определяется рядом компонентов: 
эмоциональным (эмоциональная саморегуляция), волевым (са-
моконтроль, самообладание), познавательным (анализ ситуации, 
принятие решений, аргументация), мотивационным (направлен-
ность на решение проблемы) и  психомоторным (адекватность 
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мимики и жестов, владение телом) [1]. К этим компонентам иногда 
добавляют социально-психологический  — влияние личностных 
особенностей, стереотипов, оценок окружающих [3, c. 548–555].

Было проведено исследование психологических предикторов 
устойчивости в  конфликте и  их связи с  конфликтогенностью по-
ведения. В  качестве предикторов исследовались: эмпатия (часть 
эмоционального компонента), умение слушать (волевой, познава-
тельный и психомоторный компонент) и коммуникативный само-
контроль (волевой компонент). В  качестве показателей конфлик-
тогенного поведения фиксировались: обидное сравнение, общение 
из позиции «сверху» и «снизу»  [4], безучастное отношение, неско-
ординированность действий и  смыслов  [6], обманутые ожидания, 
агрессивное поведение, неточность речи [2] и др.

Для исследования были выбраны следующие методики: 1) тест 
коммуникативного самоконтроля М.  Снайдера  [8]; 2) тест оценки 
коммуникативных умений (вариант 2) [7]; 3) опросник для диагно-
стики способности к  эмпатии А. Мехрабиена, Н. Эпштейна  [5]; 4) 
опросник «Индикаторы конфликтогенного поведения молодежи»; 
5) опросник «Степень выраженности индикаторов конфликтоген-
ного поведения молодежи». Выборку составили участники форми-
рований подростково-молодежного клуба (15–23  года) в  количе-
стве 36 человек.

Была обнаружена взаимосвязь между уровнем коммуникатив-
ного самоконтроля и  степенью выраженности индикаторов кон-
фликтогенного поведения (Спирмен) (r = 0,412, H1, α = 0,013). Мож-
но предположить, что человек, способный входить в  любую роль, 
гибко реагировать на изменение ситуации, способный предвидеть 
впечатление, которое производит на окружающих, будет чаще 
и  смелее вступать в  конфликт, так у  него больше возможностей 
контролировать его развитие и  конструктивное завершение, чем 
у  человека с  низким уровнем коммуникативного самоконтроля. 
Следовательно, коммуникативный контроль можно отнести к  со-
ставляющей конфликтологической компетентности, но нельзя 
считать предиктором конфликтоустойчивости.

Была выявлена обратная взаимосвязь между умением слушать 
и степенью выраженности индикаторов конфликтогенного поведе-
ния (r = — 0,438, H1, α = 0,008). Иными словами, чем выше у респон-
дента развито умение слушать партнера по коммуникации, тем 
более конфликтоустойчиво он себя будет вести. Если человек точ-
нее воспринимает информацию, проявляет участие, не перебивает, 
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дает партнеру возможность высказать свой взгляд и  позицию, то 
ему будет значительно проще избежать выстраивания коммуни-
кативных барьеров, а он сам будет восприниматься партнером как 
неконфликтный человек.

Была обнаружена обратная взаимосвязь между способностью 
к  эмпатии и  степенью выраженности индикаторов конфликто-
генного поведения (r = –0,544, H1, α = 0,001). Чем выше у  человека 
развита способность сочувствовать, сопереживать, ставить себя 
на место партнера по коммуникации, тем реже он будет вступать 
в  конфликт, тем он более устойчив к  конфликтам. Такой человек 
вызывает больше доверия и  отклика у  окружающих. Таким обра-
зом, подтверждена гипотеза, что умение слушать и  способность 
к эмпатии являются психологическими предикторами устойчиво-
сти к конфликтам у молодежи.
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THE SHORT-TERM AND LONG-TERM EFFECTS 
OF THE CHECHEN CONFLICT

Чеченский конфликт, хронологически распавшийся на две во-
енные операции, Первую чеченскую войну (1994–1996  гг.) и  Вто-
рую чеченскую войну (режим КТО 1999–2009  гг.), повлек за собой 
противоречивые и  кровавые последствия, омрачившие новейшую 
историю нашей страны. Становление современного Российского 
государства неразрывно сопряжено с этим событием. Практически 
все дискуссии о перспективах федеративного и административно-
территориального устройства возвращают нас к угрозе сепаратиз-
ма и центробежных тенденций, которые в течение долгого време-
ни связывались с Чечней.

События в  Чечне в  1990-е  гг. вызвали широкий общественный 
резонанс и  появление массы исследований, как в  России, так и  за 
рубежом. Одной из фундаментальных работ на эту тему является 
монография В.А. Тишкова [6], в которой анализируется этнография 
и социально-культурная динамика чеченского общества в услови-
ях вооруженного конфликта. Богатством фактического материала 
отличается третий том монографии И.М.  Сигаури  [4] о  Чеченской 
Республике Ичкерия. Проблемы урегулирования чеченского кон-
фликта анализировали А. Малашенко и  Д.  Тренин в  своей книге 
«Время Юга: Россия в Чечне, Чечня в России» [1].

Исследования иностранных авторов В. Беннет, Дж. Данло-
па, С. Смита  [10; 13; 14] объединяла критическая оценка действий 
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федеральной власти, отказавшейся от поиска компромисса и пере-
говоров с  Д.  Дудаевым в  период Первой чеченской войны. Среди 
работ, опубликованных за границей в  начале 2000-х  гг. (К. Блэн-
ди  [11], М. Боукер  [12, р. 255–268] и  др.), часть вины за развитие 
Второй чеченского войны возлагается уже на чеченских лидеров, 
которые не смогли создать действенные институты власти в респу-
блике, а в вопросах государственного строительства взяли на воо-
ружение идеи радикального ислама.

23 марта 2003 г. был проведен референдум по принятию новой 
Конституции Чеченской Республики, провозглашающей ее неот-
ъемлемой частью России. Это событие стало несомненным успехом 
на пути достижения стабильности в Чечне.

Цель доклада  — обратиться к  урокам Чеченского конфликта, 
осмыслить его непосредственные и долгосрочные последствия.

Во-первых, после переворота 6 сентября 1991 г. в Грозном часть 
территории бывшей Чечено-Ингушской Республики, населенная 
ингушами, оказалась с неопределенным статусом. При этом ингу-
шами был поднят вопрос о  возврате территорий, потерянных во 
время депортации 1944  г., находящихся в  составе Северной Осе-
тии. 4 июня 1992  г. Верховный Совет России принял Закон об об-
разовании Ингушской Республики  [8, c.  119]. Однако в  законе ни-
чего не говорилось о территориальной реабилитации ингушей. Эта 
неопределенность привела к  вооруженному осетино-ингушскому 
конфликту в октябре — ноябре 1992 г.

Вторым следствием стало установление диктатуры Д. Дудаева. 
Хотя новое руководство республики ввело демократические ин-
ституты  — президентство и  парламент, скоро противоречия меж-
ду Д. Дудаевым и  парламентом Чечни привели к  кризису власти. 
В феврале 1993 г. Д. Дудаев попытался внести изменения в Консти-
туцию (которая просуществовала меньше года). Парламент резко 
осудил эту попытку [7]. 4 июня 1993 г. Д. Дудаев разогнал неудоб-
ный ему Парламент ЧР, а  также Конституционный суд и  мэрию 
г. Грозного. Оппозиционные партии и газеты были запрещены, ли-
деры оппозиции перешли на нелегальное положение. Новый пар-
ламент, возобновивший работу в  середине июня, был превращен 
Д. Дудаевым в проводника интересов исполнительной власти. Се-
паратистские настроения Д. Дудаева и его команды, провозглаше-
ние суверенитета и  попытки сформировать независимое государ-
ство привели к Первой, а затем Второй чеченским войнам. Поводом 
к вводу федеральных сил в 1999 г. стал неудачный рейд чеченских 
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боевиков в Дагестан с целью создания на территории Чечни и Даге-
стана исламского государства.

Долгосрочные последствия Чеченского конфликта продолжают 
проявляться через двадцать пять лет после начала его вооружен-
ной фазы.

Во-первых, следует отметить, что социально-экономические по-
следствия двух войн все еще не преодолены: безработица, низкое 
развитие производства и  недостаток рабочих мест, потери куль-
турных ценностей. В целях восстановления республики были при-
няты две Федеральные целевые программы: «Восстановление эко-
номики и социальной сферы Чеченской Республики», рассчитанная 
на 2002–2007  гг.; «Социально-экономическое развитие Чеченской 
Республики на 2008–2012 годы». В результате были восстановлены 
города, многие населенные пункты, система образования, здраво-
охранение, социальное обеспечение  [3, c. 136–137]. Вместе с  тем, 
неразвитость экономики обуславливает необходимость дотаций из 
федерального бюджета.

Уровень занятости населения по-прежнему сильно отстает от 
общероссийских показателей. В  первом квартале 2019  г. уровень 
безработицы в Чечне составил 13,9 %, причем в возрастной группе 
от 20 до 29 лет — более 40 % [5]. Кроме того, нельзя забывать и о та-
ком социальном последствии  — целое поколение людей в  Чечне 
выросло в условиях военных действий.

Во-вторых, хотя сепаратисты ушли в  подполье, они все еще 
угрожают безопасности нашей страны. Их политические лозунги 
распространяются через Интернет-сайты, пропагандирующие от-
деление Чечни и Северного Кавказа. В последние годы они присое-
динились к риторике и борьбе запрещенной в России организации 
ИГИЛ, которая проводит террористические акты в  различных ча-
стях мира.

В-третьих, в 2018 г. возник территориальный пограничный спор 
с  соседней Ингушетии, который привел к  социально-полити чес-
ко му кризису. 26 сентября 2018  г. глава Республики Ингушетия 
Ю.-Б.  Евкуров и  глава Чеченской Республики, Р. Кадыров подпи-
сали соглашение об установлении границы между Ингушетией 
и Чечней [9].

Население Ингушетии крайне негативно подошло к  вопро-
су об установлении субнациональных границ, т.  к. мнение мест-
ного населения не было учтено при подписании Соглашения. 
И хотя постановление Конституционного суда РФ поставило точку 
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в спорном вопросе [2], ингуши отмечают неравные условия переда-
чи территорий.

Таким образом, остается ряд социально-экономических и поли-
тический последствий Чеченского конфликта, преодоление кото-
рых требует пристального внимания властей и больше времени.
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CONFLICTS AND ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS 
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF RUSSIAN UNIVERSITIES 
(On the example of universities of the Republic of Tatarstan)

Уделяя большое внимание выстраиванию отношений с другими 
странами, российское правительство активно использует такой ре-
сурс, как привлечение иностранной молодежи к обучению в отече-
ственных вузах.

В учебных заведениях Республики Татарстан сегодня обуча-
ется около 8 тысяч иностранных студентов из 15 стран ближне-
го и 98 стран дальнего зарубежья. В число самых востребованных 
среди иностранных студентов вузов входят Казанский Федераль-
ный университет (КФУ), Казанский национальный исследова-
тельский технический университет (КНИТУ(КАИ), Казанский на-
циональный исследовательский технологический университет 
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(КНИТУ(КХТИ), Казанский государственный медицинский уни-
верситет (КГМУ). Традиционно в рейтинге по числу своих студен-
тов в республике лидируют Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, 
Киргизия, далее идут студенты из стран дальнего зарубежья.

Для формирования мотивационных установок в выборе страны 
и вуза иностранным абитуриентом большую роль играет опыт ро-
дителей в  получении образования, в  данном случае образования 
в  России. Для молодых людей из стран Центральной Азии выбор 
обучения в татарстанских (казанских) вузах России является при-
влекательным силу общности языковых корней, культурных тра-
диций, единства религии (ислама) с местным населением.

Для определенной же части студентов получение высшего об-
разования в России оказалось вынужденной мерой. Этим молодым 
людям не удалось поступить в вуз свой страны или попасть в меж-
дународные образовательные программы Европы и США, а кто-то 
в силу действующих квот оказался «не в том вузе» и «не на той спе-
циальности».

Когда поднимается вопрос обучения иностранных студентов, то 
в первую очередь указывают на проблему их адаптации, которую 
принято рассматривать как многофакторный процесс, включаю-
щий социально-коммуникативную, социально-бытовую и  этно-
культурную составляющие.

Под социально-коммуникативной адаптацией понимается 
сложный процесс налаживания адекватного обмена информацией 
с представителями принимающей стороны, преодоление языково-
го барьера и освоение языка.

Социально-бытовая адаптация  — это процесс приспособления 
к менталитету принимающей стороны [1].

Этнокультурная адаптация может рассматривается с  позиций 
теории «культурного шока», где сам культурный шок оценива-
ется как естественная реакция на новые условия  [2]. Такая адап-
тация влияет на психику адаптируемого и  связана с  его вхожде-
нием в  культуру другой страны. Успех преодоления культурного 
шока зависит от многих факторов: у студентов из крупных городов 
адаптация происходит быстрее, чем у студентов из сельской мест-
ности. Религиозным студентам в  Татарстане помогает адаптиро-
ваться единство религии.

Низкий же уровень подготовки затрудняет адаптацию ино-
странцев, приводит к конфликтам в процессе обучения и отчисле-
нию за неуспеваемость. Доля отчисленных иностранных студентов 
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из стран Центральной Азии в вузах РТ составляет 35 %, многие из 
отчисленных пополняют ряды нелегальных мигрантов.

На адаптацию иностранных студентов влияет степень то-
лерантности принимающей стороны. Отечественные СМИ ви-
дят  — зачастую небезосновательно  — в  приезжих источник 
распространения идеологии терроризма и  экстремизма. Право-
охрани тельными органами РТ были определены страны, по ко-
торым было рекомендовано ограничение приема абитуриентов. 
Поэтому мы не всегда готовы видеть проблемы иностранца, ока-
завшегося в российском студенческом сообществе.

Российские студенты также нуждаются в  разъяснительной ра-
боте в  отношении к  своим иностранным однокурсникам. Ино-
странных студентов в  первую очередь волнует собственная безо-
пасность, которую некоторые связывают с  незнанием российских 
законов.

Если экспорт образовательных услуг сегодня рассматривается 
как способ продвижения интересов страны и  как доходная часть 
российского общества, то данная сфера, как и любая другая прино-
сящая доход, требует определенных инвестиций. Затраты на ино-
странного студента станут вложением и  в  российского студента, 
расширят его кругозор, помогут осознать сложность картины мира 
основанной на понимании и принятии культурного многообразия.
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Социология конфликта исходит из того, что бесконфликтных 
обществ нет и в принципе не может быть, так как социальный про-
гресс происходит через конфликт. Конфликт  — это перманентное 
и  имманентное состояние социума, а  потому каждая социальная 
структура имеет собственную конфликтную модель, посредством 
которой балансирует взаимоотношения в обществе и обеспечивает 
динамическую стабильность и прогресс. Конфликтная модель обще-
ства обусловлена разными причинами и  факторами, посредством 
этой модели возможно идентифицировать этнос / социум, проник-
нуться в этно- или социопсихологию / ментальность. Приоритетные 
ценности определяют конфликтную модель социума; для горцев 
Дагестана в  числе главных приоритетов всегда были социальный 
статус «Ego», а  также экономические интересы. На этой почве тра-
диционное дагестанское общество было конфликтогенно, свиде-
тельством чего могут быть данные Наркомата внутренних дел. Так, 
в  1925  г. в  республике было зарегистрировано 219 убийств, число 
которых в 1926 г. возросло до 245 [1, с. 162]. Защитой статуса (чести 
и достоинства — «Ego») было мотивировано абсолютное число кон-
фликтов в  горских обществах, куда также входила кровная месть, 
похищения женщин, ущемлением гендерного статуса мужчин и др. 
В таком контексте следует понимать стих Р. Гамзатова: «Они живут 
в горах высоко с времен Пророка ли, Бог весть, / И выше всех вершин 
Востока считают собственную честь». На эту же особенность горско-
го образа жизни обращал внимание русский демократ А. Бестужев-
Марлинский: «Бедна его родина; но спроси, за что любит он эту 
родину, <…> он скажет: “Здесь я делаю что хочу, здесь я никому не 
кланяюсь; эти снега, эти гольцы берегут мою волю”» [2].

Основными причинами и  факторами формирования обострен-
ного чувства собственного достоинства горцев были следующие: 
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социальное равенство, экономическая свобода и  право собствен-
ности, жизнь, основанная на морали и  этике, гражданская ответ-
ственность и солидарность.

В контексте конфликтности необходимо рассматривать обуслов-
ленность горской ментальности экологическим фактором, когда 
среда обитания сыграла существенную роль в формировании мен-
тальности горцев. Еще французский мыслитель XVIII в. Шарль Луи 
Монтескье обратил внимание на корреляцию этнопсихологии гео-
графической средой / экологией: «Бесплодие земли делает людей 
изобретательными, воздержанными, закаленными в  труде, муже-
ственными, способными к войне; ведь они должны сами добывать 
себе то, в чем им отказывает почва. Плодородие страны приносит 
им вместе с довольством изнеженность и некоторое нежелание ри-
сковать жизнью» [3].

Однако ландшафт с  сильно пересеченным рельефом обеспечи-
вал местному населению безопасность, что находилось в  согласии 
с основной биологической потребностью — выживанием, самосохра-
нением. А  потому весь уклад жизни горцев был подчинен обороне 
(сторожевые башни, поселения в  естественно защищенных местах, 
типы жилищ с поземными сообщениями и т. д.). На почве востребо-
ванности физической силы традиционное горское общество было 
маскулинным, и потому Е. Марков назвал горный Дагестан «Страной 
непочатой силы» [4, с. 550]. К тому же все горцы были поголовно воо-
ружены, что на порядок увеличивало конфликтный потенциал в об-
ществе. Тем самым в  горах был накоплен значительный конфликт-
ный потенциал, основанный на физической и  духовной энергии, 
который часто разряжался в виде острых социальных конфликтов.

Конфликтная модель включала в себя адекватные способы про-
филактики и  разрешения конфликтов, каковой стала третейская 
форма разрешения — маслаат. Основанный на шариате, адате и мо-
ральных устоях, маслаат представлял собой наиболее эффектив-
ную форму разрешения конфликтов, призванную обеспечить са-
мосохранение общества и социальную стабильность.

В советский период конфликтная модель дагестанского обще-
ства, наряду с общественным бытом, трансформировалась. Однако 
маслаатская форма во многих случаях разрешения острых соци-
альных конфликтов осталась востребованной.

В постсоветский период, когда произошла деструкция советской 
системы социальных отношений, а новая социальная конструкция 
не сложилась, роль маслаатской формы разрешения конфликтов 
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обрела особую актуальность. Тем более что ни советская, ни пост-
советкая социальная конструкция не предложили адекватной аль-
тернативы третейскому суду. И  потому почти все случаи непред-
намеренных убийств в Дагестане решаются через посреднический 
суд  — маслаат, для чего при Муфтияте РД действует Комитет по 
маслаату. В  районных центрах Дагестана эту миссию выполняют 
представители духовенства, в лице имамов мечети. Для наглядно-
сти заметим, что за 9 месяцев 2018 г. в республике совершено 1261 
ДТП, в котором погибли 286 [5]. Значительная часть этих конфлик-
тов регулируются посредством маслаата.
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MODERN PRACTICES OF SOCIAL PROTEST IN THE LIFE SYSTEM

Протест присутствует в  любой системе социально-полити чес ких 
отношений, но особенно остро и эмоционально он проявляется в от-
ношениях по обеспечению жизни и безопасности людей. Протестные 
* Работа выполнена при поддержке ГРАНТа РФФИ № 18-411-420001/19; 
ГРАНТ-Регион № 10,2019.
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акции, с одной стороны, дестабилизируют общественную жизнь, а с 
другой  — сигнализируют о  насущных проблемах, которые требуют 
решения. Современные практики социального протеста содержа-
тельно меняются, что требует необходимости исследования.

Система жизнеобеспечения становится напряженной сферой 
отношений между населением, требующим «нормальной» жизни 
и  органами власти, действия которых ограничены инструкциями 
и правилами «нормативности». Практики жизнеобеспечения (взаи-
мопомощь, самообеспечение), составляющие традиционную под-
систему, не реализуют новых запросов людей в организации жиз-
ни. Логика и арсенал форм работы с населением профессиональной 
подсистемы жизнеобеспечения не настроены на оперативное удо-
влетворение потребностей, запросов людей в  решении проблем 
жизнеустройства. «Умные технологии» (smart) управления создают 
лишь видимость удобства общения граждан с властью, но не спо-
собны обеспечить понимание проблем людей и  новые форматы 
удовлетворения их требований. Отсутствие понимающего типа 
умных технологий (human), новые потребности и осознание своих 
прав на достойное жизнеобеспечение становятся причинами соци-
альных протестов.

Социальный протест является одной из форм социального кон-
фликта. Это, как правило, открытая реакция людей, направленная 
на защиту попранных прав, окружающей среды, существующих 
свобод, материальных гарантий и др. Это способ выражения неудо-
влетворенности людей состоянием дел или ходом развития собы-
тий [1]. Другими словами, протестное поведение основано на заин-
тересованности людей в преобразованиях условий своей жизни.

Социальные протесты в  современной России характеризуют-
ся разнообразием видов и  форм. Протесты классифицируют по 
масштабу: федеральные, региональные, локальные, количеству 
участников: индивидуальные, коллективные; степени законности: 
санкционированные и  несанкционированные, конвенциональные 
и неконвенциональные; методам: насильственные, ненасильствен-
ные; сферам жизни: политические, экономические, культурные, 
бытовые и др.; формам: традиционные, инновационные.

Можно отметить современные практики социального протеста:
Протестное голосование на выборах разного уровня. После от-

мены графы «против всех» исследователи электоральной активно-
сти российского населения отмечают негативную идентификацию 
избирателей.
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Консолидация общественного возмущения. Активизация кам-
паний в  поддержку осужденных по «политическим статьям», по 
поводу трагических событий, угрозы безопасности и др.

Сетевая протестная активность. Информационные и  комму-
никационные технологии формируют новые возможности для 
выражения гражданской позиции, коллективной мобилизации. 
Социальные сети рассматриваются как «эффективный информа-
ционный, мобилизационный, солидаризационный и  синхрони-
зирующий ресурс, где минимизированы временные, финансовые 
и  эмоциональные затраты». Используются технологии визуализа-
ции протеста с использованием различных символов. Закрепляет-
ся практика протестного слактивизма  — формы гражданской ак-
тивности, которая инициирует участие пользователей Интернета 
в виртуальной протестной деятельности (например, подпись пети-
ций, комментарии, обличающие власть), но в реальной жизни по-
добной деятельности не происходит.

Практики протестного поведения имеют региональные, терри-
ториальные особенности. Например, Кемеровская область  — ре-
сурсный регион. Здесь начинались первые масштабные забастовки 
шахтеров в конце 80-х — начале 90-х гг. ХХ в., возмущенные люди 
перекрывали транспортные пути, приезжали протестовать в  Мо-
скву и  др. В  последнее время протестную направленность приоб-
рело противостояние жителей и  угледобывающих предприятий 
в  районах открытой добычи угля, максимально приближенной 
к жилой зоне. В связи с тем, что проблемы долгое время не реша-
лись, в июне 2019 г. сто семей г. Киселевска отчаявшись, записали 
видеообращение к  премьер-министру Канады и  генеральному се-
кретарю ООН, жалуясь на сложную экологическую обстановку в ре-
гионе, произвол владельцев шахт, подземные пожары, и попросили 
предоставить им статус беженцев. Это новая форма своеобразного 
протеста сложилась от безысходности, тяжелых жизненных усло-
вий и неэффективности взаимодействия с властью.

Таким образом, в  настоящее время появляются новые практи-
ки протестного поведения в  качестве реакции на традиционные 
проблемы, критического отношения к  организации жизнеобе-
спечения. Исчерпав возможности легальных путей продвижения 
гражданских требований, люди находят оригинальные варианты 
заявить о  своих потребностях в  улучшении жизни. Современные 
информационные технологии становятся инструментом граждан-
ской креативности.
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TRANSFORMATION OF GOVERNANCE IN THE CONDITIONS 
OF “ISK SOCIETY”

Несмотря на существенное изменение миропорядка за послед-
ние десятилетия, государственное управление испытывает на себе 
влияние процессов «унифицирующей» цифровизации, формирую-
щей новую управленческую реальность. Трансформация россий-
ской экономики в экономику знаний обуславливает необходимость 
поиска методов, обеспечивающих эффективность разработки, им-
плементации и  коррекции инновационной политики в  условиях 
сетевого общества. В  настоящих условиях реализация националь-
ных интересов государства фактически детерминирована поиском 
места в системе мировых отношений, испытывающих на себе пер-
манентное влияние рискогенных факторов.

В настоящий момент времени конкурентные преимущества по-
литических акторов обеспечиваются стратегиями внутренних ре-
акций на возникающие риски. Именно в условиях «общества риска» 
государства стремятся сформировать новые коммуникативные про-
странства управления, благоприятные для имплементации эффек-
тивных политических стратегий в сферу государственной политики.

В ситуации, когда процессы информатизации и  цифровизации 
трансформируют информацию в  многоканальную и  комплекс-
ную систему, образующую глобальный информационный хаос, 
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №19-18-00115 «Риск-рефлексии в  современных российских стра-
тегиях управления конфликтом»).
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необходимость внедрения конкурентоспособных политических 
сценариев на международной арене ставит перед национальными 
органами власти задачу анализа всего потока существующей ин-
формации, объемы которого катастрофичны. В такой системе оче-
видной становится необходимость применения инновационных 
механизмов ее обработки, способствующих, с одной стороны, вы-
работке креативных решений, а с другой — реализации регулиру-
ющих сценариев, что позволяет формулировать наиболее эффек-
тивные управленческие стратегии.

Акцент в  исследовании паттернов принятия политических ре-
шений смещается на описание «процессов», посредством которых 
устраняется неопределенность в  ожиданиях политических собы-
тий и политических решений. Готовность к выработке и принятию 
управленческих решений политическими акторами обусловли-
вается процедурами артикуляции и  последующим сужением воз-
можных альтернатив посредством согласования рисков и  опасно-
стей, без чего невозможно эффективно реализовать заявленную 
в  Стратегии НТР необходимость ответа социальных институтов 
на большие вызовы на современном этапе глобального развития, 
в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.

Научное сообщество рекомендует предпринимать усилия для 
снижения уровня риска посредством оценки вероятности, регули-
рования и эффективной коммуникации с общественностью и дру-
гими заинтересованными сторонами. В  случае успеха, подходы, 
основанные на оценке риска, рассматриваются не только как наи-
более рациональные средства управления ограниченными госу-
дарственными ресурсами, но также и как наиболее экономически 
эффективные.

Таким образом, «общество риска» и его характеристики указы-
вают на важность повышения степени «альтернативности» выраба-
тываемых политических решений.

Так, В.С. Капустин отмечает, что «уклонение властей от риска при-
нятия решения в ситуации неопределенности ликвидирует возмож-
ность дальнейшего эволюционного развития, и  страна обречена на 
будущие “волевые” решения и на очередную жесткую потерю соци-
альной устойчивости. Пытаясь не допустить катастрофы, власть об-
рекает себя на борьбу с “излишним социальным разнообразием”» [1].

Таким образом, поиск «новых» управленческих кадров и  «ин-
новационных» механизмов принятия управленческих решений 
может стать основополагающей задачей в  реализации «стратегии 
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прорыва». «Общество риска», стремительное развитие информа-
ционных технологий, в  том числе динамичная цифровизация пу-
бличной политики, увеличивают уровень неопределенности и тре-
буют превентивного воздействия и  стабилизации политической 
ситуации. Системное управление рисками на этапах выработки 
и  имплементации государственной политики позволит повысить 
степень эффективности системы государственного управления. 
Снижение субъективности, спорадичности, повышение прозрач-
ности и обоснованности решений, измерения их эффективности на 
основе системы релевантных индикаторов, выбор стратегических 
решений на основе расчетов альтернативных вариантов обеспечит 
целенаправленность, преемственность и непрерывность процессов 
администрирования, минимизировав применение потенциально 
опасных процедур, угрожающих национальной безопасности.
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CONSTRUCTION OF PROJECTS OF NATIONAL DEVELOPMENT 
OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA IN THE CONDITIONS 
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IN THE POST-SOVIET SPACE

Рассмотрение особенностей национального развития Респуб-
лики Абхазия привлекает внимание исследователей в  связи с  той 
ролью, которую «непризнанные государства» играют в  фор-
мировании трансформационных процессов на постсоветском 
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пространстве. После вооруженного конфликта в  Южной Осетии 
в  2008  г. и  признания независимости Абхазии со стороны России, 
а также некоторых других государств мира, экономическое и поли-
тическое развитие данной республики получило новый импульс. 
Изменение статус-кво в  южнокавказском регионе способствовало 
тому, что в республике усилилось влияние тех общественных и по-
литических сил, ориентированных на независимое развитие госу-
дарства, в  котором Россия выступает единственным стратегиче-
ским партнером и союзником Абхазии.

Если до 2008 г. построение проектов национального развития 
Абхазии в основном ориентировалось на формирование более тес-
ных связей и  отношений с  Россией вплоть до вхождения в  ее со-
став, то после получения частичной независимости преобладаю-
щим стал проект постепенного формирования республики как 
самостоятельного субъекта международного права. При этом во 
внутриполитическом развитии Абхазии важную роль продолжа-
ет играть Российская Федерация, выступающая гарантом ее безо-
пасности, а после подписания с ней ряда договоров и соглашений, 
между странами сложились, по сути, ассоциированные отношения. 
Интеграция между Россией и Абхазией представляет собой некий 
симбиоз процессов, протекающих в  рамках региональной органи-
зации и союзного государства.

На сегодняшний день реализация проектов независимого раз-
вития или вхождения в состав России на правах субъекта федера-
ции представляется сложно осуществимой. Если в  первом случае 
этому мешает непризнанный статус самой республики, то во вто-
ром — давление и экономические санкции западных стран. В свя-
зи с этим Абхазия использует различные возможности и форматы 
взаимодействия с другими странами.

Проект реинтеграции Абхазии не имеет широкого хождения на 
территории «непризнанной республики», за исключением, воз-
можно, Галльского района Абхазии, преимущественно населен-
ным этническими грузинами. Несмотря на все планы, программы, 
стратегии по мирной реинтеграции бывшего автономного регио-
на, предлагаемые Грузией, не приносят значительного результата. 
Отношения сторон межэтнического конфликта развиваются в  от-
дельных сферах, носящих статус-нейтральный характер, и  не за-
трагивают политические вопросы его урегулирования. Реализа-
ция проекта, связанная с интеграцией Грузии в евроатлантические 
структуры и, в частности, с подписанием ею Соглашения об ассо-
циации с Европейским союзом, не получает значимого развития на 

Мансуров Т.З. Построение проектов национального развития...



225Пути и средства укрепления мира

территории Абхазии в связи с отсутствием должного доверия и по-
нимания между сторонами конфликта и проведением Грузией по-
литики односторонних уступок.

Попытки России интегрировать Абхазию, как, впрочем, и Южную 
Осетию, в  региональные структуры постсоветского пространства 
(СНГ, ОДКБ, Евразийский союз) также сталкиваются со значитель-
ными трудностями. Они объясняются слабостями институциональ-
ного развития этих организаций и возражениями других государств 
относительно принятия в их ряды стран с неопределенным между-
народно-правовым статусом. При этом в перспективе существенное 
влияние на национальное развитие Абхазии, находящейся на пере-
сечении важных торговых путей, могут оказывать такие крупные 
региональные проекты, как Шанхайская организация сотрудниче-
ства или Экономический пояс Шелкового пути, а  усиливающаяся 
конкуренция организаций на постсоветском пространстве будет 
определять пути решения грузино-абхазского конфликта.

Милецкий В. П., Яколенко А. Д.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ФУНКЦИОНАЛА ИНСТИТУТОВ 
КОНФЛИКТОРАЗРЕШЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Miletskiy V. P., Yakolenko A. D.
St Petersburg State University, St Petersburg

MODERN FORMATS OF FUNCTIONAL INSTITUTIONS 
OF CONFLICT RESOLUTION OF THE RUSSIAN SOCIETY 
IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS

Современные институты конфликторазрешения российского 
общества в сфере обеспечения прав человека как объект социоло-
гического исследования представляют собой разновидность со-
циальных институтов, которые возникают и  функционируют для 
удовлетворения потребностей общества в  обеспечении безопас-
ности социума посредством предупреждения урегулирования 
и  разрешения конфликтов, связанных с  защитой прав человека. 
Именуемые также правозащитными организациями, они призва-
ны обеспечивать сведение к минимуму нарушений прав человека, 
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а  также формировать статистику, осуществлять мониторинг, под-
готавливать законопроекты и  поправки в  нормативные правовые 
акты, оказывать консультационную и  юридическую помощь, ор-
ганизовывать демонстрации и  гражданские инициативы, а  также 
привлекать внимание органов государственной и  муниципальной 
власти к актуальным запросам общества.

Форматы функциональной деятельности таких организаций — это 
способы выстраивания и подачи ими своей правозащитной деятельно-
сти. Современные форматы воплощаются в  содержании исследо-
вательской работы и  практической деятельности таких организа-
ций, как, например, Мемориал, Московская Хельсинкская Группа, 
ОВД-Инфо, Агора, Гражданский контроль, Совет по правам челове-
ка при Президенте РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ 
и  регионах и  других. Ими в  рамках такой функциональной дея-
тельности активно проводится доказательная и экспертная работа, 
в  рамках которой  — «любое наше утверждение, что где-то и  что-
то было, что где-то и кто-то был убит, всему этому нужны архив-
ные или другие доказательства». Так утверждают сами правоза-
щитники. Современные правозащитные организации используют 
онлайн-обучение, воркшопы, тренинги, чтения и семинары, а так-
же проводят образовательные школы по правам человека как часть 
правозащитного образования в  России. На уровне образователь-
ных учреждений ими организовываются лекции, хакатоны, а так-
же встречи со студентами и школьниками.

Вместе с  тем в  правозащитном сообществе стали активно при-
меняться такие форматы коллективной работы с  обществом, как, 
например, проект «Последний адрес Мемориала», включая ис-
пользование крауфайндинга и  фандрайзинга, по логике которого, 
по словам представителя этой правозащитной организации, — это 
«очень важная задача, она говорит о  коммуникации. Мы пони-
маем, что мы должны делать так, чтобы люди нас понимали, мы 
должны слышать, что люди нам говорят».

В российском обществе набирает популярность волонтерство, 
в рамках которого много людей делают это в свободное от работы 
и  учебы времени. Активно распространены социальные проекты, 
передачки заключенным и  раздаточный материал наблюдателям 
в  сотрудничестве с  муниципальными властями, а  также с  благо-
творительными организациями. Правозащитные организации 
стали делать акцент на региональные проекты  — информацион-
ные, просветительские, экскурсионные. При этом и  публичное 
пространство тоже вступает в  межличностную коммуникацию 
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с  человеком. Кроме того, в  правозащитном сообществе запущены 
региональные проекты по гражданскому контролю.

Сотрудничество, исключающее официозную системность, ста-
новится главным форматом взаимодействия организаций между 
собой. Такая система никогда не сможет справляться с  новыми 
вызовами, наоборот, становясь более неповоротливой. Регулярно 
организации проводят совместные общественные кампании, фор-
мируют петиции к вышестоящим органам, а также предоставляют 
площадки под общественные мероприятия. Ключевым направле-
нием для институтов конфликторазрешения в  сфере обеспечения 
прав человека в настоящее время по этой причине стала разработ-
ка медиастратегии под лозунгом: «Выход из гетто и более доступ-
ное общение с гражданами».

Эти и другие процессы отражают не только деятельность право-
защитных организаций как реакцию на происходящие изменения 
в стране и обществе, но и запросы общества на безвозмездную по-
мощь, правовое образование, пожертвования, массовость и  глас-
ность их активности, а также популяризацию тематики прав чело-
века в целом.
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Мириманофф Ж. А.
Государственный Совет Женевы, Женева, Швейцария

НА ПУТИ К ЛУЧШЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ СУДЬЯМИ, 
МЕДИАТОРАМИ И АДВОКАТАМИ
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИАЦИИ 
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТАРИЯ CEPEJ

Mirimanoff J. A.
Geneva Council of State, Geneva, Switzerland

TOWARDS A BETTER COOPERATION BETWEEN JUDGES, 
MEDIATORS AND LAWYERS

NEW CHALLENGES FOR DEVELOPING COURT-RELATED 
MEDIATION THROUGH CEPEJ TOOLKITS

Implying a change of paradigm concerning our way to behave when 
confronted to conflicts, mediation is not surprisingly evolving very slow-
ly, in most of the Council of Europe (CoE) Members States (MS)*. 

Switzerland needed a decade to present a unified code of civil proce-
dure (CCP), and at the surprise of the mediation interested circles the 
first draft prepared by the Ministry of Justice did not contain any provi-
sion about mediation. For the first time, the Swiss Group of Judges for 
Mediation and Conciliation (GEMME-CH), the Swiss Federation of Me-
diation (FSM) and the Swiss Lawyers Federation (FSA) decided to meet, 
to prepare together amendments to this first draft, and to submit them 
to the Ministry of Justice. And in its second draft, the CCP contained 
their main proposals on mediation; not without discussion in the Federal 
Chambers, the text was finally adopted. It belongs now to the Swiss posi-
tive law, as of January 2011.

Another example of cooperation was realised when a new Constitu-
tion was in discussion in Geneva. The same interested circles met, draft-
ed an amendment according to which «The State encourages the recourse 
to mediation and other extrajudiciary amicable modes for solving dispute». 
Not without discussion too, this amendment was finally accepted, and 
belongs to the positive law as of July 2013.

* Report on the impact of CEPEJ Guidelines on civil, family, penal and admin-
istration mediation, https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/mediation
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In these two cases, the collaboration was successful, but also its inter-
ruption few time after had negative and long consequences in the devel-
opment of mediation, which remained extremely modest.

This illustrates twice, and a contrario too, that for developing media-
tion, cooperation between all interested circles is indispensable, first on 
the institutional level.

Cooperation between Judges and mediators may take place at sev-
eral stages and levels. For instance, for court-related mediation, when 
and each time a judge has identified a case where mediation is appropri-
ate for the disputing parties and their situation, the question of his or 
her role and relation with a mediator or a mediation centre is now de-
bated.

Cooperation between Lawyers and mediators may take place at 
several stages and levels. For instance, when a lawyer has identified a 
case where mediation is appropriate for the client, the question of her or 
his role and relation with a mediator or comediators should be clear for 
all of them. The more the mediation process advances, the more the law-
yer is active, but as assisting the client in mediation process in a very dif-
ferent way as in the civil procedure or in arbitration. 

Cooperation between Judges, Lawyers and Mediators. As proved 
with the Netherland experimentation, mediation projects and pilot ex-
periences can play a decisive role for developing mediation in a coun-
try. Therefore, the first steps undertaken in this direction deserve spe-
cial attention. For contributing to this trend, the CEPEJ adopted two 
tools checklists for establishing and monitoring such pilot mediation 
projects.

a) Establishing a Court Pilot:  management checklist
b) Mediation Pilot Monitoring checklist
Switzerland, like most other members of the Council of Europe, has 

introduced mediation into its legal order without, as the Netherlands 
did, having prepared the necessary framework for this new method of 
dispute resolution, nor has it taken the measures recommended by the 
Guidelines (CEPEJ 2007 N°  14) for the implementation of family, civil, 
commercial and social mediation (prud’homale/employment) matters 
and the Swiss Code of Civil Procedure (CPC) have not yet received any 
mediation awareness training, and as necessary, an awareness of when 
to present or exercise JRM. As such, JRM does not appear in Swiss 
doctrine, or still in an embryonic state.

In these circumstances each civil judge was required to improvise 
in order to find, empirically, by him/herself, on his/her own, how to 

Мириманофф Ж.А. На пути к лучшему сотрудничеству между судьями...



230 Конфликтология XXI века

proceed — or not — with the recommendations lurking behind the afore-
mentioned provisions of the CPC, i.e. “the amicable resolution of disputes 
has priority”. Many got there with “whatever means they had on board.”  
This has been true so far for most judges.  

As a result of this situation, various and varied practices have 
emerged around the aforementioned CPC articles, practices that, almost 
nine years after the CPC came into force, it was important to measure 
the magnitude of and to assess their effectiveness.  This was one of 
the reasons for this investigation, being noted that another study was 
conducted last year in three French-speaking bar associations to evaluate 
the practice of lawyers in mediation (using as a reference instrument the 
Mediation Guide for Lawyers).

The main steps that can lead to an effective JRM and those 
encountered in the practice of civil judges in the first instance courts in 
the cantons of French-speaking Switzerland

a) Identifying cases that are suitable for mediation: 45 judges or 
52.3 %

b) Informing the parties about mediation, by letter and/or in court: 
56 judges or 65.1 %

c) Discussing with the parties the benefits for them of mediation: 66 
judges or 76.7 %

d) Providing a list of names or mediator names (sworn or accredited): 
28 judges or 32.6 %

e) Directing the parties to a mediation clinic/center or to a mediator: 
32 judges or 37.3 %

f) Giving the parties time to inform themselves: 6 judges or 7 %
g) Proposing (213, 214 CPC) or ordering (297 CPC, 307 CC) the par-

ties to attend a session at a mediation clinic/center or with a mediator: 17 
judges or 19.8 %

h) Giving the parties time to conclude (or not) a commitment to me-
diate: 7 judges or 8, 1 %

i) Contacting, if necessary, a mediation clinic/center or a mediator: 5 
judges or 17.4 %

Список литературы:
1. Recommendation (98) 1 on family mediation, Recommendation (99) 

19 concerning mediation in penal matters, Recommendation (2001) 9 
on alternatives to litigation between administrative authorities and 
private parties, Recommendation (2002) 10 on mediation in civil mat-
ters, cf. site CoE

Мириманофф Ж.А. На пути к лучшему сотрудничеству между судьями...



231Пути и средства укрепления мира

2. Guidelines on designing and monitoring mediation training 
schemes  — CEPEJ(2019)8 / 14 June 2019; Guidelines for a better im-
plementation of the existing recommendation concerning mediation 
in penal matters — CEPEJ(2007)13E / 7 December 2007; Guidelines for 
a better implementation of the existing recommendation concerning 
family mediation and mediation in civil matters — CEPEJ(2007)14E / 
7 December 2007; Guidelines for a better implementation of the exist-
ing Recommendation on alternatives to litigation between adminis-
trative authorities and private parties — CEPEJ(2007)15E / 7 Decem-
ber 2007, cf. site CoE

3. Roadmap for mediation based on the CEPEJ-GT-MED report on “The 
Impact of CEPEJ Guidelines on Civil, Family, Penal and Administra-
tive Mediation”, p. 3 lit. b) Number of mediation processes, cf. site CoE

4. J.A. MIRIMANOFF, Report on the practice of lawyers and notaries in 
relation to mediation, Slatkine, Geneva, 2018, available on www.me-
diationgeneve.com Ad Publications.

5. Mediation Development Toolkit, cf.site CoE

Митяева А. М.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева», Орел

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ

Mityaeva A. M.
FSBOU VO “Oryol State University named after I.S. Turgenev”, Orel

SUBSTANTIVE ASPECTS OF SCHOOL MEDIATION SERVICES

В основе деятельности школьных служб медиации лежит вос-
становительный подход. Приведем некоторые мероприятия и фор-
мы работы в рамках восстановительного подхода.

Медиация
Цель данной программы — создать благоприятные условия для 

конструктивного диалога между оппонентами. У  них появляется 
возможность услышать и  понять друг друга. Они принимают на 
себя ответственность за произошедшее и за результат проведения 
медиации, вместе вырабатывают решение конфликта. Самостоя-
тельно вырабатывают способы заглаживания вреда и налаживания 
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дальнейших отношений. Перед совместной встречей оппонентов 
медиатор должен провести отдельные встречи с  каждой из сто-
рон [1].

Программа по заглаживанию вреда
Специалист организует встречу сторон, если на нее согласны 

обе стороны, на которой обсуждаются вопросы о  заглаживании 
вреда. Ведущий является нейтральной стороной и  способствует 
налаживанию конструктивного диалога между участниками. Дан-
ная программа позволяет школьникам осознать причины своего 
поведения, осознать последствия своих поступков, они получают 
возможность загладить причиненный вред [2].

Медиация «Комбинаторика пар»
Данный вид работы состоит из параллельных и последователь-

ных этапов работы, проводимых двумя медиаторами.
Этап 1. Индивидуальная беседа  — на данном этапе медиаторы 

работают с  участниками конфликта одновременно в  разных ком-
натах. Оппоненты рассказывают суть проблемы, источники, воз-
можные варианты решения.

Этап 2. Отзеркаливание историй  — медиаторы, в  присутствии 
сторон, по очереди пересказывают их истории друг другу. Это по-
зволяет оппонентам взглянуть на ситуацию со стороны и обнару-
жить наиболее острые зоны конфликта.

Этап 3. Наблюдение — стороны получают возможность проком-
ментировать рассказы медиаторов.

Этап 4. Рефлексия команды  — медиаторы общаются между со-
бой, пресекают любую активность сторон. Следят за поведением 
оппонентов. Концентрируют внимание на информации, важной 
для решения проблемы. Медиаторы могут задавать вопросы обе-
им сторонам. Возникает диагональное общение. Это продолжается 
до тех пор, пока стороны не придут к какому-либо решению. Затем 
оппонентам предлагается заключить договор [3].

Круги примирения
В основном состоят из четырех этапов.
Первый этап  — определение пригодности круга примирения 

для данного конфликта. Решается вопрос  — является ли данный 
метод лучшим для данного дела. Рассматриваются другие про-
граммы для наилучшего удовлетворения потребностей всех участ-
ников конфликта.

Второй этап  — подготовка. Все участники нуждаются в  какой-
либо подготовке. Основные участники нуждаются в  специальной, 
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длительной подготовке. Без предварительной подготовки мы ста-
вим получение положительного результата под угрозу.

Третий этап  — круг примирения  — поиск консенсуса для вы-
работки соглашения. Основывается на той информации, которая 
была получена на предварительных встречах. На данном этапе все 
участники конфликта должны прийти к  взаимовыгодному согла-
шению.

Четвертый этап  — дальнейшие шаги  — проверка выполнения 
соглашения. На данном этапе определяются возможные меры на-
казания. Эффективность кругов определяется выполнением согла-
шения между всеми участниками. Важно предусмотреть и  опре-
делить шаги и  меры наказания в  случае нарушения соглашения. 
Таким образом, доверие к кругам примирения возрастает.

Технология «семейная конференция»
Данная технология основывается на традиционных способах 

разрешения конфликтов. На одном из этапов работы с  семьей со-
циальный работник или специалист помогающих профессий 
должен собрать вместе всех членов семьи и  всех людей, которые 
заинтересованы в решении определенной проблемы. Когда все за-
интересованные лица собрались вместе, то без присутствия посто-
ронних, все участники конференции обсуждают существующую 
проблемную ситуацию, изучают факты, каждый выражает свое 
отношение к проблеме и вырабатывают варианты разрешения си-
туации с учетом собственных ресурсов. Можно сказать, что семья 
и ее окружение несут ответственность за решение проблем, а спе-
циалисты не влияют на решение ситуации, они могут только кон-
тролировать и направлять работу семьи в нужное направление [3].

Технология «Школьная конференция»
Характерной ситуацией для школьной конференции является 

вопрос об исключения ученика из школы или другого учебного за-
ведения из-за постоянных прогулов или срывов занятий. Школьные 
конференции имеют высокую эффективность в  разрешении дли-
тельных конфликтов между учеником и группой, между классами. 
Все ее участники садятся в  круг во время общего разговора и  об-
суждения проблемы должны видеть друг друга — это вызывает от-
крытое общение и способствует достижению взаимопонимания [1].

Таким образом, в школе, где ученики социализируются и учат-
ся, необходима работа школьной службы медиации, которая на-
учит детей ценить и  сохранять человеческие взаимоотношения, 
брать на себя ответственность за свои слова и действия.

Митяева А.М. Содержательные аспекты деятельности школьных служб...
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF VIOLENCE IN ETHNIC CONFLICTS

Насилие является одной из основных характеристик этнических 
конфликтов и одной из основных причин, побуждающих нас к изу-
чению этого феномена. Что заставляет обычных людей проявлять 
агрессию по отношению к  своим соседям  — представителям дру-
гих этнических групп?

В современной науке существуют три уровня анализа этниче-
ского насилия  — социетальный, интерперсональный и  индивиду-
альный  [1]. Социетальный уровень анализа иначе можно назвать 
структурным, так как он объясняет этническое насилие принад-
лежностью к определенной культуре, социальному классу или дру-
гой социальной группе. Индивидуальный, напротив, перемещает 
фокус внимания исследователя на человека, его индивидуальные 
характеристики и  ключевые моменты жизненного опыта, кото-
рые могут повлиять на взаимодействие с  людьми, принадлежа-
щим к другим этносам. В контексте нашей темы хочется отметить, 
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что как военные, так и  гражданские участники конфликтов часто 
травматизируются, долгие годы страдают посттравматическим 
расстройством. В  литературе широко описано влияние этого рас-
стройства на семьи страдающих от него людей, и даже явление пе-
редачи этого состояния через поколения.

Интерперсональный уровень анализа, находясь между двумя 
предыдущими, рассматривает явление этнического насилия через 
межличностные взаимоотношения. На этом уровне мы обращаем 
внимание на текущие социальные условия, которые могут влиять 
на формирование предпосылок этнического насилия — поведение 
социального окружения индивида, отношения, которые склады-
ваются между людьми, ситуации взаимодействия, которые могут 
вызвать сильные чувства. Ситуационные факторы называются, 
считаются в активации агрессивных паттернов поведения по отно-
шению к другим этническим группам.

Существует ряд спонтанных повседневных практик взаимо-
действия, свободных от непосредственного влияния институ-
циональных агентов или политической риторики, которые могут 
вести к насильственным действиям. Достаточно много исследова-
ний в наши дни изучают дискриминационные практики — то, как 
проявляется насилие в повседневности, и то, как бытовое взаимо-
действие между людьми может привести к  насилию. Так, обнару-
живается типичный стереотип, который формируется в конфликте 
и, судя по качественным интервью людей, совершавших акты на-
силия, является необходимым — своеобразным «оправданием», за-
щитным механизмом психики. Речь идет об обезличивании врага, 
наделении его чертами животного.

В формировании стереотипов значительную роль играет иден-
тичность. Именно идентичность формирует границы, отделяя 
«своих» от «чужих», определяет, какие действия могут и  должны 
быть предприняты по отношению к чужим.

Реалистическая теория конфликта, созданная Кэмбеллом  [2], 
провозглашает рациональные начала конфликта между этниче-
скими группами — через борьбу за ресурсы. Если добавить к этому 
рациональному подходу психологические модели, которые могут 
объяснить формирование дискриминационных стереотипов в  от-
ношении внешней группы, получится модель, которая может быть 
доказана эмпирическим исследованием: насилие может восприни-
маться как единственный выход в ситуации, воспринимаемой как 
угроза групповой идентичности.

Морева Ю.Е. Психологические аспекты насилия в этнических конфликтах
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Таким образом, важными детерминантами насилия в  этниче-
ских конфликтах являются межличностные отношения и  ситуа-
ционные факторы. Кроме того, немаловажную роль играют по-
вседневные практики взаимодействия, стереотипы восприятия 
и восприятие «другого» как «угрозы».
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GERMAN EXPERIENCE OF MIGRANT INTEGRATION: 
THE PROBLEM OF RENEWING MULTICULTURAL MECHANISMS 
AND INTEGRATIONAL PARADOX

Миграционный кризис 2015–2016  гг. стал серьезным вызовом 
для ведущих европейских государств. Германия, принявшая мак-
симальное количество мигрантов, оказалась в  сложной ситуации, 
требовавшей от правительства не только четкой и  слаженной ра-
боты всех государственных структур и ведомств, но и постоянного 
мониторинга настроений в обществе.

С конфликтогенным потенциалом миграционного фактора Гер-
мания столкнулась не в первый раз.

* Материалы подготовлены с  использованием гранта Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина.
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Провозглашая политику «мультикультурализма», квинтэссен-
цией которой являлась идея «жить вместе, оставаясь разными», 
ФРГ исходила из желания и  стремления самих мигрантов (в том 
числе этнических немцев, оказавшихся за пределами страны, тру-
довых мигрантов, беженцев и  других категорий) как можно бы-
стрее интегрироваться в принимающее общество, осознавая, какие 
преимущества это принесет.

Незначительное количество участников языковых курсов, от-
сутствие у  мигрантов стремления получить образование, пред-
почтение жить на пособие, чем устраиваться на работу  — все это 
стало для государства неожиданностью. Противоречие между 
принимающим обществом, недовольным нежеланием мигрантов 
интегрироваться, и  самими мигрантами, часть из которых вос-
принимала интеграцию как необходимость отказа от ценностей 
и традиций своей страны, набирало обороты. Одним из следствий 
данного противоречия стал рост правопопулистской риторики 
и праворадикальных проявлений.

О крахе политики «мультикульти» было заявлено на офици-
альном уровне достаточно поздно — только в 2010 г. Практически 
сразу был сделан акцент, что потерпела крах не идея «мульти-
культи», а механизмы ее реализации, следовательно, их и нужно 
будет реформировать. В то же время данные более ранних опро-
сов мигрантов, четко обозначали, что больше половины из них не 
чувствовали себя частью немецкого общества, однако абсолютное 
большинство видело преимущества, которые несло пребывание 
в стране.

Обновление механизмов шло по пути рестриктивной имми-
грационной политики и, по сути, обязательной интеграции, что 
отразилось в лозунге А. Меркель о новом шансе при четком усло-
вии — готовности интегрироваться.

Интеграционный закон 2016 г., принятый после многолетних 
дебатов, был призван обеспечить баланс между осознанным жела-
нием интеграции и ее обязательностью.

Арсенал мультикультурных механизмов пополнился дифферен-
циацией интеграционных курсов (языковых, страноведческих) при 
усилении их финансирования; учетом эффективности обозначен-
ных курсов, когда в качестве критерия стали использовать количе-
ство успешно сдавших итоговый экзамен; более адресным харак-
тером соцпрограмм, расширением возможностей образовательной 
интеграции.

Морозова В.Н. Немецкий опыт интеграции мигрантов...
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К 2019 г. среди интеграционных программ стала заметна неко-
торая тенденция отхода от индивидуального подхода в сторону со-
вместных групповых проектов. Например, на смену «Новому стар-
ту» докризисного 2014 г. пришел «Новый старт в команде!» 2019 г.

Параллельно в общественно-политическом дискурсе стали рас-
пространяться идеи об интеграционном парадоксе, согласно ко-
торым по мере совершенствования интеграционных механизмов 
противоречия между принимающим обществом и  мигрантами 
не уменьшатся: оборотной стороной успешной интеграции могут 
стать новые конфликты как между немцами и достигшими успеха 
мигрантами, так и между менее и более успешными мигрантами.

В настоящее время сложность ситуации в  Германии связана 
с  противоречиями между желанием государства обеспечить эко-
номический рост, с одной стороны, и необходимостью социальных 
затрат, с  другой стороны; дилеммой между интересами немецко-
го населения, далеко не всегда положительно настроенного к  ми-
грационной политике государства, и  потребностью государства 
в  трудовых ресурсах. Данные проблемы вызывают существенную 
трансформацию партийно-политического спектра, и  делают ми-
грационную тему центром общественно-политических дебатов.
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TO THE QUESTION OF STATE REGULATION OF INTER-ETHNIC 
RELATIONS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

С первых лет независимости в  Казахстане проводится эф-
фективная национальная политика, направленная на укрепле-
ние и  воспитание межэтнической толерантности и  стабильности 
в стране. Повышенное внимание к сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений определяется полиэтническим 
и  поликонфессиональным составом населения  — в  республике 
проживают представители более 100 этносов и 17 конфессий.

Исторически сложившаяся многонациональность казахстанско-
го общества с  конфессиональным разнообразием являлась потен-
циальным вызовом целостности и общественной стабильности го-
сударства.

В Казахстане был выбран собственный путь укрепления един-
ства и  согласия народа, основанный на исторических условиях 
культурного многообразия. Основой политики государства стали 
гармонизация межэтнических отношений, толерантность и согла-
сие.

На государственном уровне замысел был реализован в  форме 
многоуровневой системы — от правового запрета дискриминации 
по этнорелигиозному принципу и  учреждения Ассамблеи народа 
Казахстана до развития целой сети национально-культурных цен-
тров, входящих в единую систему.

Модель межнационального согласия стала основным ориенти-
ром всей государственной политики, четко обозначив идею граж-
данской идентичности представителей разных национальностей: 
«В наших условиях базой межэтнической интеграции должна стать 
общегражданская принадлежность, политическое самоопределе-
ние людей с  судьбами казахстанской государственности. Проще 
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говоря, одним из оснований идеологической работы должен стать 
принцип не только этнического, но и гражданского самоопределе-
ния граждан» [1].

Напряженная работа по формированию новой политической 
модели функционирования казахстанского общества позволила 
рассматривать народ Казахстана как общность граждан разных на-
циональностей, а не как новую этническую общность.

В драматичных условиях межнациональных конфликтов на 
постсоветском пространстве политика государственного регули-
рования межэтнических отношений позволила Казахстану снять 
все возможные недомолвки и интерпретации, препятствующие си-
стемному регулированию межнациональных отношений [2].

Важная роль в  формировании уникальной модели казахстан-
ского единства отводится Ассамблее народа Казахстана, соз-
данной Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 
1995  г. Ассамблея народа Казахстана является консультативно-
совещательным органом при Президенте Республики Казахстан, 
способствует разработке и  реализации государственной полити-
ки по обеспечению общественного согласия и общенационального 
единства [3].

В результате конституционной реформы 2007 г. Ассамблее был 
придан конституционный статус, она получила право избирать 
в  Мажилис Парламента 9 депутатов, что повысило ее политико-
управленческую роль. Сегодня Ассамблея  — это полноценный 
институт политической системы страны, встроенный в  процесс 
выработки государственных решений. Ассамблея гармонично во-
влекла в  государственное строительство все казахстанские этно-
сы и  религиозные конфессии. Председателем Ассамблеи является 
Первый Президент страны — Елбасы Н. А. Назарбаев.

Основой успеха казахстанского общества в 2012 г. провозглаша-
ется новый казахстанский патриотизм. Первый президент страны, 
отмечая, что фундаментом казахстанского патриотизма являет-
ся равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь 
Родины, подчеркивает «К 2050 году нам надо построить такую по-
литическую систему, при которой каждый гражданин Казахстана 
должен быть твердо уверен в завтрашнем дне, в будущем. Каждый 
гражданин нашей страны должен обрести чувство хозяина на сво-
ей земле»  [4]. Факторами консолидации общества выступили язы-
ковая политика, сохранение культурной самобытности, формиро-
вание исторического сознания нации.
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Многочисленные этносы, проживающие в  Казахстане, полно-
стью интегрированы в социально-политическую жизнь.

Политика государства в  межэтнической сфере основана на 
принципе «Единство в  многообразии». В  условиях стратегической 
стабильности государства созданы все условия сохранения культур 
проживающих в стране этносов.

Государство поддерживает развитие этнических языков и  куль-
тур: в республике насчитывается около 820 этнокультурных объеди-
нений; в 88 школах обучение ведется на узбекском, таджикском, уй-
гурском и украинском языках; в 108 школах языки 22 казахстанских 
этносов преподаются в качестве отдельного предмета; издаются 35 
печатных изданий на 15 языках; в эфир телеканалов выходят пере-
дачи на 11 языках; работают 14 русских, узбекский, а  также един-
ственные в СНГ уйгурский, корейский и немецкий театры [5].

Таким образом, Казахстану удалось обратить многонациональ-
ный состав из фактора возможной конфликтности в источник воз-
можностей развития.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
«КОНФЛИКТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ»*
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ON THE DEFINITION OF “CONFLICTNESS IN SOCIETY”

В современном российском обществе в  последнее время на-
метилась тенденция роста социальной напряженности и  кон-
фликтности, наблюдается рост числа разнообразных социальных 
конфликтов, приобретающих, зачастую, высокую остроту и интен-
сивность практически во всех сферах и социальных группах. Тер-
мин «конфликтность» содержится в  понятийном аппарате целого 
ряда наук  — психологии, социологии, политологии, конфликто-
логии и  т.  п. В  отечественной науке рассмотрение конфликтно-
сти чаще всего происходит в  рамках психологии, применительно 
к конфликтности отдельной личности (Н.В. Гришина, Л.А. Петров-
ская, И.А.  Красильников, Г.Г.  Бекмаганбетова и  др.)  [1; 2]. Нас же 
прежде всего интересует конфликтность в  обществе в  целом. Од-
нако в  большинстве современных работ по конфликтологии ав-
торы либо используют понятие «конфликтность в  обществе» без 
четкого его определения, в довольно широком, публицистическом 
смысле; либо вовсе стараются избегать данного термина; либо 
сводят его содержание к  простой сумме всех конфликтов, проис-
ходящих в  обществе. Понятие «конфликтность в  обществе» в  ли-
тературе еще до конца не определено и не получило статуса обще-
признанной научной категории в конфликтологии.

В конфликтологии — как в зарубежной, так и в отечественной — 
феномену конфликтности в обществе все же уделялось и уделяет-
ся определенное внимание. Первым, кто осуществил интерпрета-
цию понятия «конфликтность» в  своих работах, был Ю.Е. Растов, 
который определил структуру конфликтности, а  также обозна-
чил стадии ее развития. Своеобразной «единицей анализа» в  его 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-411-220001 «Разработка и продвижение комплекса 
мер социального характера по снижению уровня социальной напряжен-
ности и конфликтности населения в Алтайском крае в 2018–2020 гг.».
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концепции конфликтности выступают «локальные социумы»  [3]. 
Изучением конфликтности в обществе в разное время занимались 
также А.В. Дмитриев, В.И. Курбатов, А.И.  Стребков, В.Н. Шаленко, 
В.А. Светлов, Л.Н. Цой и др. [4; 5]. Исследователи пытаются выявить 
факторы, которые в  наибольшей степени оказывают влияние на 
уровень конфликтности в  обществе (увеличение материального 
неравенства, неравенства в доступе к образованию, здравоохране-
нию, рост безработицы, снижение доходов населения). Несмотря 
на кажущуюся популярность конфликтности как объекта иссле-
дования, на данный момент феномен конфликтности не стал пока 
предметом самостоятельного исследования в  отечественной кон-
фликтологии.

Конфликтность  — сложносоставной и  многоуровневый соци-
альный феномен. Конфликтность в  обществе  — особое состояние 
общественной жизни, при котором возникают и развиваются соци-
ально значимые противоречия в отношениях различных социаль-
ных субъектов, приводящие к явным или скрытым формам их про-
тивостояния, конфронтации и  противодействия. Конфликтность 
является сигналом о кризисном состоянии социальной системы об-
щества, о нарушении нормального функционирования ее структур 
и элементов. Анализ конфликтности в обществе заключается в де-
тальном рассмотрении разнообразных форм ее проявления; изме-
рения ее уровня; характера ее воздействия (конструктивного или 
деструктивного) на социум; возможности эффективного управле-
ния ею. Определенный уровень конфликтности свойственен любо-
му обществу. На конфликтность в обществе можно оказывать влия-
ние, ею можно управлять. Если уровень конфликтности в обществе 
своевременно не регулируется, а возникающие конфликтные ситу-
ации не разрешаются, то в социуме неминуемо наступает кризис. 
При этом изменяются формы проявления конфликтности — появ-
ляются их открытые и острые разновидности, приводящие к деста-
билизации всего общества.
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MODERATION TECHNOLOGY IN THE REGULATION OF SOCIO-
POLITICAL CONFLICTS

Современная конфликтология имеет достаточно обширный 
потенциал средств регуляции конфликтных форм социального 
взаимодействия, вместе с  тем остаются практически нерешаемы-
ми случаи острых и  масштабных конфликтов, особенно в  сфере 
социально-политических отношений, и  в  условиях односторонних 
инициатив по регуляции конфликта. Поэтому существует необхо-
димость в  поиске более универсального способа сближения и  тех-
нологии примирения враждующих сторон, позволяющих не только 
решать сложные конфликтные случаи, но и  выполнять параллель-
но основные задачи конфликтологии  — прикладное исследование 
и анализ конфликта, с одной стороны, управление конфликтной си-
туацией и разрешение конфликта — регуляция, с другой стороны.

Таким способом может стать модерация, понимаемая как уни-
версальная социально-политическая технология, позволяющая 
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в  краткие сроки и  при ограниченном ресурсном потенциале про-
водить одновременно качественную диагностику и  анализ суще-
ствующего социального конфликта, а  также производить согла-
сование интересов и  примирение как внутри заинтересованной 
группы, так и между сторонами, вовлеченными в противоборство.

Модерация  — это прежде всего организация фокусированной 
дискуссии по проблеме в  группе, направленной на выявление ко-
ренных интересов, первопричин возникновения противоречий 
и ориентированной на совместный поиск согласованного варианта 
реализации общих интересов. Известна в  социальной исследова-
тельской практике более века. В  конфликтологической практике 
применяется с 70-х гг. ХХ в., в отечественной науке наиболее полно 
представлена в работе Е. Миронова и А. Редлиха [2].

На Западе современный подход к  модерации представлен пре-
жде всего в  труде Т. Л. Гринбаума, который выделяет ее четыре 
общих элемента: 1) вовлечение в  обсуждение проблемы сразу не-
скольких участников, собранных в  одном месте на основе рекру-
тинга. 2) активное взаимодействие участников при обсуждении 
проблемы в форме фокус-групповой дискуссии. 3) руководство всего 
хода обсуждения профессионалом-модератором. 4) фокусирование на 
проблеме и достижение детального представления о проблеме, со-
гласованного мнения, выработки общего варианта решения. Для 
этого важны инструменты: сценарий (общий путеводитель модера-
ции), центральным звеном которого является гайд (перечень кон-
кретных вопросов, составленных определенным способом)  [1, c. 
18–23].

У многих авторов технология модерации выражается лишь в ха-
рактеристике этапов ее применения. Так, например, В.С. Зайцев [3, 
c. 16] выражает технологию модерации через актуализацию основ-
ных фаз подготовительного, технологического и  аналитического 
этапов (от получения заказа на модерацию до составления ана-
литического отчета). В  целом же современная социальная техно-
логия, помимо этапов деятельности по ее осуществлению, пред-
ставляет собой систему идей, целей, способов, методов, процедур, 
тактических приемов, техник и операций целенаправленного воз-
действия, определенный алгоритм действий (этапы), имеющий 
идейно-организационную, процедурную и  нормативную основу. 
Структура технологии определяется ее идейно-содержательным 
компонентом, отвечая на вопрос: «Почему, для чего и к чему стре-
мится регулирующий субъект?»
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Модерация как сложная социально-политическая технология 
имеет следующие структурные элементы: 

1. Базовая идея модерации  — оптимальное социальное взаимо-
действие основано на согласовании интересов различных субъек-
тов при единых нормах и правилах, одинаковой трактовке схожих 
ценностей.

2. Цель модерации — в зависимости от вида может подразделять-
ся на варианты: 1) всестороннее глубинное исследование причин 
и структурно-динамической модели конфликта; 2) регуляция кон-
фликта и  применение допустимой в  данной ситуации разреши-
тельной методики; 3) комбинированная модель по типу «от иссле-
дования — к регуляции». 

3. Задачи состоят в детальном поэтапном выполнении сценария 
и гайда.

4. Способ модерации — это направление действий по глубинному 
обсуждению проблемы. Здесь может применяться групповая очная 
дискуссия, образовательный проект, управление дискурсом, иссле-
дование, конструирование, креатив и т. д.

5. Метод (группа методов) модерации  — это конкретный путь 
ведения дискуссии, группирование определенных методик для 
наилучшего достижения поставленной цели и  методов решения 
проблем и  постановки вопросов  — «Сократов метод»; метод глу-
бинного интервью, методики «мозгового штурма» и иные интерак-
тивные и фасилитативные методы (подробнее о методах см. в ра-
боте В.С. Зайцева [3, c. 17–23]).

6. Процедуры модерации  — качественный рекрутинг участников, 
достижение договоренности о  правилах поведения; презентация 
личных мнений по каждому вопросу, фокусированное и  глубин-
ное обсуждение и  оценка мнений друг друга; достижение согласия 
в группе по вопросу путем углубления в проблему (переход от пози-
ции к интересу); выработка идей и вариантов решений, согласование 
своих / групповых / общих интересов; утверждение общего решения. 

7. Техники  — здесь применимы все нарративные, фасилитатив-
ные, аналитико-оценочные и  трансформационные техники, из-
вестные современной социологии, психологии и  конфликтологии: 
«активного слушания», «перефразирования», «нормализации точ-
ки зрения», «экстернализации», «деконструкции», «оценки экс-
пектаций», «сопоставления мнений», «трансформации мнения», 
«экспертной оценки», «погружения в проблему», «социального ди-
зайна», «проверки на жизнеспособность».
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8. Приемы и тактики — модератор вправе использовать весь ар-
сенал социологических, педагогических, психологических, перего-
ворных приемов и  тактик, направленных на достижение компро-
мисса и сотрудничества, учитывая, что стратегия сотрудничества 
предполагает использование на тактическом уровне элементов 
всех стратегий взаимодействия — борьбы (по принципиальным во-
просам), уступок (по незначительным аспектам), избегания и ухода 
от острого противоборства по второстепенным и переходным про-
блемам, компромисса и консенсуса.

9. Инструменты — это сценарий и гайд, стимульные материалы, 
бланки опросов, «переговорные таблицы», проекты соглашений, 
варианты решений, тексты, реклама, видеосюжеты, транскрипт.

В итоге отметим, что алгоритм технологии модерации есть со-
вокупность структурных этапов и  элементов, который может 
трансформироваться в  зависимости от вида конфликта и  кон-
кретных прикладных задач. Механизм этой технологии позволя-
ет вариативно исследовать и  регулировать сложные конфликты 
реальной социально-политической практики взаимодействия в со-
временных условиях. Обеспечивать основное условие эффектив-
ности данной технологии может сбалансированная социальная по-
литика, направленная на согласование разнообразных социальных 
интересов в обществе.
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ORTHODOX ETHICS AND THE SPIRIT OF PEACEKEEPING: 
TO POSE THE QUESTION ABOUT THE ORTHODOX 
CONFLICTOLOGY POTENTIAL DEVELOPMENT IN RUSSIA

Социальный конфликт обычно характеризуется осознанными 
действиями, чаще направленными вовне (на других субъектов), 
но также и на собственный внутренний мир, в том числе с целью 
нанесения ущерба в  стремлении реализовать определенный гла-
венствующий интерес. Макс Вебер выделил в  качестве базовой 
«клеточки» анализа именно социальное действие, считая перво-
степенно значимым личностный аспект сознания человека, а  со-
циальные объективные обстоятельства (контекст)  — вторичными. 
Он утверждал, что именно протестантская этика определяет «дух» 
капитализма. Мы же утверждаем, что этика православная (кон-
цепция ценностей и норм в рамках ортодоксального христианства) 
определяет «дух» миротворчества в традиционном для российской 
научной мысли понимании данного термина, о чем свидетельству-
ет не только сами базовые положения концепции православия, но 
и  многовековой исторический опыт мирного сосуществования 
многообразных этнических и  религиозных групп Российского го-
сударства, идеология которого была основана на основных положе-
ниях этой концепции.

Основные положения православной этики выражены в  запове-
дях христианства (рекомендациях и  духовных законах) и  их ин-
терпретации святыми отцами православной церкви. Центральная 
заповедь  — «о любви к  Богу и  к  ближнему как к  самому себе»  [3, 
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c. 67–68] — не требует разъяснений и говорит сама за себя. Следу-
ющая, актуальная для конфликторазрешения заповедь  — «о  про-
щении врагов»*  [3, c. 16] и  «о хранении мира с  соперниками»**. 
Заповедь «о хранении мира»  [3, c. 14] разъясняет святитель Игна-
тий Брянчанинов: «…не трудись над разбором, кто прав, и  кто 
виноват, ты или ближний твой: постарайся обвинить себя и  со-
хранить мир с  ближними при посредстве смирения»  [1, c. 510]. 
Новый Завет дает нам подробное разъяснение этого положения: 
«Если возможно с  вашей стороны, будьте в  мире со всеми людь-
ми… не будь побежден злом, но побеждай зло добром»  [3, c. 465]. 
Соответственно, не занимаясь гармонизацией внутреннего мира 
каждого отдельно взятого человека, как базовой клеточки еди-
ного социального «организма», невозможно найти эффективной 
внешней социально-политической технологии, способной ис-
коренить это «зло», которым во многом является острый и  мас-
штабный конфликт, особенно войны и  вооруженные конфликты. 
С  точки зрения социально-политической стратегии интерпрета-
ция понятия мир  — это не простое отсутствие войны, а  его дли-
тельное стратегическое выстраивание с  помощью целого ряда 
институционально-технологических элементов и  соответствую-
щей политики поддержания мирных отношений.

Далее  — «заповеди блаженства», изложенные в  Нагорной про-
поведи Иисуса Христа, представляющие собой некий восходящий 
алгоритм действий, осуществляемый последовательно, переходя 
от одной ступени к  другой. В  самом свернутом виде данный ал-
горитм может быть представлен так: понимая свою греховность 
(порочность), человек начинает сокрушаться о  своем плачевном 
состоянии, таким образом очищает образ своих мыслей, ищет ис-
тину (а не добивается своей правды, настаивая на своем), став сво-
бодным от навязчивых идей и страстных побуждений, становится 
способным к миротворчеству. Православная идея миротворчества 
в  научном аппарате соответствует скорее миростроительству 
(peacebuilding), нежели поддержанию мира и миротворческой мис-
сии (peacekeeping). В этом смысле важно понимать, что отправной 

* Евангелие от Матфея, глава 5:44: «…любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих и гонящих вас…»
** Евангелие от Матфея, глава 5:23–25: «…если брат твой имеет что-
нибудь против тебя…Пойди и  прежде примирись с  братом твоим… Ми-
рись с соперником твоим скорее...»
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точкой всегда является обращение внимания на себя самого, ви-
дение причин проблем и  конфликтов в  себе, поэтому «блажен-
ны нищие духом»  [3, c.13], т. е. способные видеть свои недостатки 
и смиряться, т. е. разумно определять меру своей ответственности 
и способностей, поэтому проявлять готовность не раздражаться на 
других, как таких же «больных» пороками, концентрируя усилия 
на «исцелении» себя.

Православная этика учит замечать и  признавать свою роль 
в  конфликте, Христос говорит: «…не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные; Я пришел призвать не праведников (считающих 
себя правыми  — прим. авт.), но грешников (считающих себя тако-
выми.  — Примеч. авт.) к  покаянию»  [3, c. 97]. Суть в  том, что пока 
люди себя считают праведными (правыми), «здоровыми» они не 
нуждаются «во враче»  — в  посреднике (включая Бога, медиатора, 
психолога, конфликтолога). «Горе тем, которые мудры в своих гла-
зах и разумны пред самими собою!»* — находим в книге пророка 
Исаии. Действительно, оправдание себя и  порока есть наивысшая 
опасность для современного человека и общества. Это самое опас-
ное порабощение человека греховным страстям, когда «всякий, де-
лающий грех, есть раб греха»  [3, c. 267], но при этом, порабощен-
ный греху, человек считает себя истинно свободным.

Помимо выделения оснований конфликта, Евангелие напрямую 
говорит о  технологии примирения с  оппонентом с  участием по-
средников: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и об-
личи его между тобою и  им одним; если послушает тебя, то при-
обрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с  собой еще 
одного или двух (наблюдателей. — Примеч. авт.), дабы устами двух 
или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не по-
слушает их, скажи церкви (институт посредничества  — Примеч. 
авт.)…»  [3, c. 54]. И  эта практика истинного примирения имеет 
опытное подтверждение.

В современном мире существует реальная проблема искажения 
самой идеи и  духа миротворчества. Так называемые миротворче-
ские миссии чаще эскалируют конфликт, чем его умиротворяют. 
Так, американский исследователь И. Кенде [2, c. 53–54] обнаружил, 
что в  63 % случаев вмешательство «третьей стороны», на приме-
ре США, лишь эскалирует конфликт, что в итоге ведет к «обратно-
му эффекту» влияния «миротворческих» миссий. Международное 

* Ветхий Завет, книга пророка Исаии, глава 5:20.
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миротворчество, зачастую действуя в духе политического реализ-
ма Г. Моргентау, серьезно дискредитирует саму идею примирения. 
Это происходит и  потому, что нет единых оснований, позволяю-
щих определить необходимость, конструктивность, содержание 
и форму такого вмешательства.

Кроме того, в  современной российской практике регуляции 
конфликтов заметен перевес в ориентации на западные традиции 
альтернативных средств урегулирования (alternative dispute resolu-
tion). Они, несмотря на всю эффективность, имеют определенную 
ментальную особенность, объективные ограничения общества 
конкретного типа, поэтому в  России они не всегда эффективны, 
что актуализирует поиск иных оптимальных способов регуляции 
опасных, массовых форм конфликта. Востребован более продук-
тивный подход с  расширением средств регулирования, ориента-
цией на предупредительные, во многом морально-нравственные 
и педагогические способы, выявления, учета и согласования этно-
политических и религиозно-нравственных интересов и ценностей 
в  рамках сбалансированной социальной политики государства 
и разнообразных институтов гражданского общества: семьи, обра-
зования, религии, которые и могут выступать в качестве институ-
циональных элементов мирной стратегии ее выстраивания.

Ортодоксальная модель христианства имеет наиболее миро-
творческое содержание, богатейший многовековой эффектив-
ный опыт профилактики и  урегулирования конфликтов. Поэто-
му предлагается наряду с  православной психологией включение 
и в научно-общественный дискурс, и в образовательную практику 
подготовки специалистов в области регуляции конфликтных форм 
взаимодействия православной конфликтологии, структурными ком-
понентами которой могут стать: 1)  духовные законы и  ценности 
христианства; 2)  морально-нравственные основания и  причины 
социальных конфликтов; 3)  христианско-аскетические способы 
профилактики конфликтов, самоанализа и  борьбы с  пороками; 
4)  православные технологии урегулирования конфликта: миро-
творческая технология и традиции; 5) альтернативная ориентиро-
ванность православных способов разрешения конфликтов: право-
славная этика и культура взаимодействия как основа поддержания 
мира.

Предполагаемая научно-просветительская модель может стать 
основанием разработки и  осуществления уникальной российской 
(ментально ориентированной) комплексной технологии регуляции 
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сложного современного конфликта на всех этапах этого процес-
са  — от профилактики до разрешения и  согласования конфигура-
тивных моделей интересообразования на основе четких и единых 
духовно-ценностных критериев.
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CONFLICTS IN DIGITAL WORLD

Современное российское общество является неотъемлемой ча-
стью глобального процесса перехода к  посткапитализму. Пост-
капитализм  — это новый способ производства, который сфор-
мировался за рамками капиталистических отношений, и  связан 
с  появлением нового типа продукта, а  именно информации, зна-
ния и  коммуникации. Посткапитализм возник как результат 
взаимопомощи и  кооперации программистов и  пользователей 
в совместном деле бесплатного распространения языка программ-
ного обеспечения и  открытого доступа к  информации и  знаниям. 
Данная тенденция встретила сопротивление со стороны круп-
ных бизнес-монополий и  государств по всему миру. Объектом 
конфликта стал вопрос об интеллектуальной собственности, ав-
торском праве. Кроме того, назревает вопрос о  необходимости 
пересмотра закона стоимости в  отношении новых типов про-
дуктов (информация, знание, коммуникация) в  условиях цифро-
вой экономики и  сетевого общества. Выход из конфликта пока 
реализуется через стратегии запретительных мер со стороны 
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бизнес-монополий и  государств в  отношении низовых инициатив 
граждан и пользователей по обеспечению открытого доступа к ин-
формации и знанию.

Внедрение цифровых технологий в  экономику имеет результа-
том формирование целого ряда новых типов продуктов — инфор-
мации, знания, коммуникации. Нематериальный тип продукта не 
укладывается в устоявшиеся и малоподвижные законы материаль-
ной экономики, в силу чего закон стоимости и закон прибавочной 
стоимости нуждаются в пересмотре. Интернет как платформа для 
свободного обмена и распространения информации и знаний ока-
зывается местом разворачивания конфликтов между капиталисти-
ческими монополями, государством и  интернет-пользователями. 
Не выработано четких критериев, методологии и  теории, которая 
позволила бы сформировать четкую границу между «пиратством» 
и  возможностью свободного распространения информации в  се-
тевом пространстве. Идеология открытого доступа к  интернет-
контенту ставит под вопрос авторское право и  создает предпо-
сылки для пересмотра интеллектуальных прав собственности 
в  отношении цифрового продукта. Монетизация знаний, инфор-
мации, коммуникаций в цифровом пространстве ведет к тому, что 
интернет становится дополнительной площадкой для извлечения 
прибыли для монополистических корпораций. Тогда как существу-
ет возможность использования интернет-платформы как мощного 
ресурса для кооперации, взаимопомощи и  коллективного произ-
водства инноваций необходимых для развития общества.

Конфликт между капиталистическими корпорациями, государ-
ством и  пользователями может разрешиться в  случае пересмотра 
экономических и правовых норм применительно к цифровой среде 
с целью провести границу между законным и незаконным распро-
странением нематериальных продуктов, сохранив возможность 
для креативного и свободного использования интернет-площадки 
как ресурса по общественному производству инноваций.

Наумова Е.И. Конфликты в цифровом обществе
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МОДЕЛИ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
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MODELS OF CONFLICT BEHAVIOR OF YOUTH 
(On the example of the North-West and Siberian federal districts)

Существование различных форм политического, в том числе кон-
фликтного, поведения обусловлено перманентным развитием госу-
дарственных и  общественных институтов и  в  конечном итоге фор-
мированием субъектности электорально значимого большинства, 
рационализацией политического процесса и ростом важности леги-
тимации политической системы с помощью политического участия. 
К традиционным формам политического поведения следует отнести 
как неконфликтные формы, такие как участие в голосовании, поли-
тических кампаниях, взаимодействие с  органами государственной 
власти, местным самоуправлением, политическими организация-
ми, личные контакты с  политиками и  т.  д., так и  конфликтные  — 
участие в  конвенциональных и  неконвенциональных акциях про-
теста, неконвенциональные формы защиты интересов, активная, 
иногда агрессивная, позиция в онлайн-пространстве и т. д. При этом 
традиционный набор различных форм политического поведения 
коррелирует с  социокультурным контекстом и  особенностями по-
литического режима в  конкретной стране и  в  конкретное время. 
В  этом контексте можно зафиксировать переход от традиционных 
форм активности к новым формам «прямого» участия [1], связанных 
в  том числе и  с  самоидентификацией и  политическим сознанием. 
Именно поэтому в  качестве объекта исследования выбраны пред-
ставители молодежи, играющей все большую роль в  общественно-
политических процессах  [2]. Изучение устойчивости, а  также 
* Предлагаемый доклад выполнен в  рамках реализации проекта «По-
тенциал молодежного политического лидерства в  ходе политической 
социализации и  циркуляции элит в  российских регионах в  2010-е годы 
(на примере Юго-Западной Сибири и  Северо-Запада РФ)», грант РФФИ 
№ 18-011-01184.
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динамики моделей политического поведения российской молодежи, 
а также факторов, влияющих на их формирование, должно предоста-
вить дополнительные возможности для более эффективного прогно-
зирования степени политической активности и анализа закономер-
ностей политического поведения молодежи [3].

Эмпирическая часть исследования посвящена манифестируе-
мым моделям конфликтного поведения молодежи и  базируется 
на исследовании «Представления молодежи о  возможностях мо-
лодежных лидеров и  молодежных организаций в  России» (осень 
2018 — весна 2019 г.), проводимом в четырех субъектах Российской 
Федерации  — Алтайском крае, Ленинградской и  Новосибирской 
областях и г. Санкт-Петербурге.

В ходе исследования были выделены две основные манифе-
стируемые конфликтные модели, присущие представителям мо-
лодежи: «Проактивная модель» (участие в  работе общественных 
организаций с  использованием социальных сетей; активная, за-
частую неконвенциональная форма защиты интересов, целера-
циональные причины вступления в  молодежные политические 
организации, либеральная самоидентификация, достаточно кри-
тичное отношение к  государству при готовности реализовывать 
свое активное избирательное право, социальный оптимизм или 
скептицизм) и  «Кооперативная модель» (готовность к  участию 
в  неконвенциональных формах защиты интересов, активная кон-
венциональная форма защиты интересов, потребность в  самореа-
лизацию в коллективе единомышленников, преобладание социал-
демократической самоидентификации, склонность к  участию 
в выборах, социальный реализм).

Очевидно, что понимание органами государственной власти до-
минирующих моделей политического поведения среди отдельных 
групп представителей молодежи должно иметь весьма практиче-
ский смысл и учитываться при принятии тех или иных управлен-
ческих решений.

Практическим подтверждением высказанных идей и  презента-
цией результатов является эмпирическая часть доклада, которая 
должна быть представлена на конгрессе.
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В последнее время в политических практиках современной Рос-
сии в  дилемме «конфликт  — сотрудничество» все более востре-
бованной среди различных политических институтов и  акторов 
становится проблематика интеракций (взаимодействия) и  тран-
закций (сделок), где, как утверждает Р.  Дарендорф, существует 
масса организаций и институтов, в которых люди «могут реализо-
вать различные компоненты своих жизненных интересов» [2, c. 61]. 
Альтернативой конфликту, как мы понимаем, является сотрудни-
чество, одной из фаз которого является диалог сторон. Западный 
специалист Гарольд Г. Сондерс при инициации диалога обращает 
внимание на ряд вопросов, которые сопровождают процесс диа-
лога сторон: 1) готовы ли стороны вступить в диалог; 2) согласится 
ли «противоположная сторона серьезно подойти к участию в этом 
процессе»  [5, c. 55]; 3) могут ли стороны вести честный разговор; 
4) есть ли продуктивная альтернатива диалогу.
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Медиация как новое для России явление стала складываться 
в  российских регионах недавно. Ее можно обозначить как «уни-
кальный интегративный феномен, являющийся одним из ключе-
вых инструментов обеспечения социального равноправия, плюра-
лизма языков и  культур в  пространстве мирового сообщества»  [3, 
c. 76]. Медиацию логично рассматривать как институт и, в соответ-
ствии с  оценкой Д.  Норта, как правила игры, созданные «челове-
ком ограничительные рамки, которые организуют взаимодействия 
между людьми» [3, c. 17].

Научные и  прикладные подходы к  исследованию медиации 
нашли свое отражение в  работах отечественных авторов: медиа-
ция как феномен (Н.И. Башмакова [1, c. 76]), медиация как иннова-
ционная форма разрешения конфликтов (С.В. Соловьева, Н.Л. Наза-
рова [4, c. 156–161]), медиация как правовые и неправовые практик 
(Я.В. Трофимов [6, 76–80]) и др.

Наиболее активно процесс медиации и высокая эффективность 
сложилась в  крупных городах, являющихся интеллектуальными 
центрами. К примеру, в таких мегаполисах, как город Воронеж.

Ключевым актором в выстраивании данной работы стала регио-
нальная Торгово-промышленная палата (Союз «Торгово-промыш-
лен ная палата Воронежской области»).

В соответствии с  вступившим в  силу Федеральным законом 
№ 193-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с  участием посредника (процедур медиации)» 
необходимо использовать термин не медиация, а  согласительная 
процедура, которая включает в  себя медиацию и  иные альтерна-
тивные процедуры урегулирования споров.

Так, на региональном уровне Союз «Торгово-промышленная па-
лата Воронежской области» занимает ведущую роль в реализации 
согласительных процедур между сторонами конфликта. Таким об-
разом, ТТП ВО являет собой дискуссионную платформу, на которой 
представители бизнеса и  органов государственной власти ищут 
компромиссы в урегулировании споров. При ТПП ВО действует от-
деление Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в  горо-
де Воронеже. Между ТПП ВО и  органами государственной власти, 
субъектами крупного бизнеса заключены соглашения о сотрудни-
честве в  целях развития предпринимательства, повышения инве-
стиционной привлекательности Воронежской области, качества 
жизни, благополучия граждан.
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Непосредственные вопросы, связанные с реализацией институ-
та согласительных процедур, осуществляет Согласительный коми-
тет ТПП ВО, который является профильным комитетом. В комитет 
входят руководители организаций, осуществляющих услуги ме-
диации и  имеющие соответствующее образование, руководители 
юридических организаций, руководитель Центра правовых инно-
ваций и примирительных процедур Воронежского государственно 
университета. В комитете принимают участие эксперты, предста-
вители уполномоченного по защите прав предпринимателей в Во-
ронежской области, представители общественности.

Поскольку политические процессы неразрывно связаны с эконо-
мическими интересами региональных элит, ТПП ВО в субъекте РФ 
являет собой существенный фактор стабилизации и консолидации 
гражданского общества, снижения социальной и политической на-
пряженности в регионе.

Подводя итог, можно сказать, что медиация в России формиру-
ет обстоятельства для выработки неординарных, жизнеспособных, 
стабильных решений. На данном этапе медиация — это институт, 
который существует и выполняет функцию по разрешению споров 
в российском обществе.

Разумеется, в политической и ряде других социальных наук до-
статочно основательно проработаны вопросы, связанные с альтер-
нативой интеракциям (взаимодействию) и транзакциям (сделкам). 
Как отмечает западный специалист по конфликтам и ведению пе-
реговоров Т. Шеллинг, что если развитие конфликта или несоблю-
дение достигнутых соглашений «и ведет к чему-нибудь, то только 
к  войне  [7, c. 274]», которая, естественно, сопровождается серьез-
ным материальным и  моральным ущербом, рисками и  издерж-
ками.
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Межэтнические конфликты можно выделить в  особый класс 
межгрупповых конфликтов, в  которых основой объединения кон-
фликтующих сторон в  группы является так называемая «аскрип-
тивная (предписанная) идентичность», например, расовая, эт-
ническая, религиозная  [3, c. 300–320]. Данный вид идентичности 
формируется, как правило, в  раннем детстве и  наименее подвер-
жен изменениям в  течение жизни человека. Кроме того, аскрип-
тивные идентичности отличаются не только высокой устой-
чивостью к  изменениям, но и  высокой степенью субъективной 
эмоциональной окрашенности. В  связи с  этим любое посягатель-
ство на этническую идентичность воспринимается человеком 
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весьма болезненно, задевает его чувства и  может спровоцировать 
достаточно резкую ответную реакцию. Поэтому конфликты, воз-
никающие на этнической почве, зачастую отличаются особо высо-
ким накалом страстей. «Неуловимость», которая также отмечается 
исследователями как одна из особенностей межэтнических кон-
фликтов, связана с  тем, что раздражителем в  них выступают не-
кие непонятные, неуловимые со стороны культурные символы  [3, 
c. 300–320].

Как уже отмечалось, межэтническим конфликтам присуща вы-
сокая степень субъективности, их фундаментом и  аргументацией 
часто служат различные факты истории, которые конфликтую-
щими сторонами по-разному воспринимаются и  оцениваются, 
из-за чего сторонними наблюдателями как данные конфликты 
могут быть восприняты как беспричинные, иррациональные  [1, 
c.  206–209]. Подобные конфликты являются наиболее сложны-
ми для урегулирования, по причине крайней «идеалистичности». 
Так, например, этническая территория может оцениваться одной 
(или несколькими) сторонами конфликта как явление священное. 
Для более полного понимания особенностей межэтнических кон-
фликтов следует определять их не по реальному составу участни-
ков, а по символической общности. То есть этническими являются 
такие конфликты, которые функционируют от имени этнических 
общностей (не учитывая насколько участники конфликта пред-
ставляют эту общность) и  провозглашаются, декларируются как 
«борьба за интересы своего народа».

Этнические конфликты характеризуются рядом особенностей: 
сложным составом, иррациональностью, обращенностью в  про-
шлое, принципиальной невозможностью окончательного урегули-
рования. При этом, как отмечается большинством исследователей, 
сама по себе принадлежность к  той или иной этнической группе 
не является причиной конфликта  [2, c. 76–82]. Однако «перевод» 
конфликта в  этническую плоскость, высказывание неуважения 
к проявлениям национальной культуры, этнических особенностей 
может способствовать его обострению и  значительно осложнить 
разрешение данного конфликта.

Кроме того, протекание межэтнических конфликтов в  образо-
вательной организации может осложняться рядом обстоятельств, 
носящих объективный и  субъективный характер. К  объектив-
ным следует отнести, например, проведение организационных 
изменений в  образовательном учреждении. Введение новых 
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образовательных стандартов, объединение различных образова-
тельных организаций, их реструктуризация — все это весьма зна-
чимые конфликтогены, а в условиях межэтнической напряженно-
сти в образовательной организации могут привести к обострению 
конфликтов.

Также высокая степень социального расслоения, прежде всего 
проявление экономического неравенства в образовательной среде, 
способствует обострению межэтнических конфликтов [4, c. 24–35].

К субъективным факторам, влияющим на протекание межэтни-
ческих конфликтов, относится уровень конфликтологической ком-
петентности педагогов и  руководителей образовательной органи-
зации, их эмоциональное и профессиональное выгорание, степень 
сформированности толерантности, уважительного отношения 
к другим культурам у всех участников образовательного процесса.

Таким образом, межэтнические конфликты в  образовательной 
организации являются одними из самых сложных и  труднораз-
решимых, для их успешного урегулирования требуется высокий 
уровень конфликтологической компетентности и общей культуры, 
а также этнической толерантности всех участников образователь-
ного процесса.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ВИБРОИЗОБРАЖЕНИЯ В ОЦЕНКЕ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ (На основе подхода Г. Шварца)
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OPPORTUNITIES OF THE VIBROIMAGE TECHNOLOGY APPLYING 
IN THE EVALUATION OF THE CONFLICT RESOLUTION METHODS 
(On the basis of the G. Shwartz approach)

Имеется множество различных теорий, в которых термин «кон-
фликт» используется наряду с  такими понятиями, как «борьба», 
«противостояние», «столкновение» и др. Стоит признать, что про-
блема с определением конфликта и созданием единой универсаль-
ной теории конфликта, приложимой к  разнородным конфликт-
ным явлениям, на сегодняшний день остается нерешенной  [1; 4]. 
В  прикладных целях наиболее логичным представляется под-
ход, в  рамках которого конфликт рассматривается как «негатив-
ный способ взаимодействия объектов в  состоянии нацеленности 
на борьбу…»  [3, c. 107–109]. В  то же время междисциплинарный 
теоретико-прикладной характер конфликтологии как науки пред-
полагает анализ и  разработку способов предотвращения и  раз-
решения конфликтов. Таким образом, существует необходимость 
увеличить число прикладных исследований, за счет привлечения 
современных высокоэффективных технологий междисциплинар-
ной направленности.

Данная работа является прикладным исследованием междис-
циплинарной направленности, сочетающим в себе опытные разра-
ботки в  области психологии, психофизиологии, биометрии и  кон-
фликтологии.

Гипотеза исследования: люди с  профильным образованием 
«конфликтология» и  «психология» отдадут предпочтение профес-
сиональным способам разрешения конфликтов (делегирование 
полномочий, компромисс, консенсус), в отличие от людей без про-
фильного образования в данной области.

Предмет исследования: способы разрешения конфликтов.
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Методологическая основа исследования: эволюционный под-
ход к типологии способов разрешения конфликтов Герхарда Швар-
ца.

Методы исследования: оценка способов разрешения кон-
фликтов на базе программного обеспечения «PsyAccent» посред-
ством технологии виброизображения (http://www.psymaker.com/
downloads/PsyAccentRu.pdf).

На базе технологии виброизображения и  типологии способов 
разрешения конфликтных ситуаций Шварца составлен опросник. 
Респонденту необходимо ответить на 12 пар вопросов, дополнен-
ных изображениями-стимулами. Последовательность предъяв-
ления вербальных стимулов (вопросов) соответствует ранговой 
системе Г. Шварца: от наиболее простых, эволюционно ранних спо-
собов разрешения конфликтов (базовый уровень), к наиболее слож-
ным (профессиональный уровень) способам.

Технология виброизображения позволяет получать многомер-
ные зависимости характеристик психофизиологического состоя-
ния (ПФС) и регистрировать изменение энергетики и направление 
этого изменения. Изменение выделяемой (расходуемой) челове-
ком энергии из начального состояния в другое энергетическое со-
стояние, измеряется в  ккал/мин  [2; 5, c.  447–463]. Технология ви-
броизображения позволяет регистрировать в  режиме реального 
времени, как сознательные, так и бессознательные «ответы» на во-
просы опросника. Бессознательные установки отличаются гораз-
до меньшей пластичностью, чем сознательные т.  к. не привязаны 
к ситуативному фактору. Такой подход позволяет достичь большей 
прогностической точности, чем традиционный опросный метод. 
Результаты тестирования более стабильны, чем при традиционном 
анкетировании т. к. отражают средние значения между сознатель-
ными и бессознательными установками.

Пилотажное исследование показало, что профиль образования 
существенным образом не влияет на выбор способов разрешения 
конфликтов. Респонденты с  техническим профилем образования 
охотно демонстрировали готовность разрешать конфликты по-
средством компромисса и консенсуса, как на сознательном уровне, 
так и бессознательном уровне (что особенно ценно!).

С целью объективизации полученных результатов, повыше-
ния их валидности и  надежности исследование будет продолже-
но. Предположительно, анализ различных составляющих лично-
сти (агрессивности и  конфликтности личности) с  привлечением 
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большого потока опрашиваемых позволит окончательно подтвер-
дить или опровергнуть ранее выдвинутую гипотезу.
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MOTIVATIONS AND STRATEGIES OF BEHAVIOR IN CONFLICT 
AMONG RAILWAY WORKERS

Мотивация  — одна из фундаментальных проблем как отече-
ственной, так и  зарубежной психологии. Мотивация выстраи-
вается в  иерархию внутри каждой деятельности и  вне сфер 
деятельности [1]. Методологическим принципом, на который опи-
раются исследования мотивационной сферы, является положение 
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о единстве содержательно-смысловой сторон и динамической мо-
тивации: система отношений человека, направленность личности 
и  динамика поведения, интеграция побуждений и  их смысловой 
контекст, соотношение смысла и  значения и  т.  д.  [2–5]. Изуче-
ние стилей поведения и  разработка модели стратегий поведения 
в  конфликте были осуществлены К. Томасом и  Р. Килманом  [6]. 
Конфликт  — это взаимодействие противоборствующих сторон, 
направленное на нейтрализацию, повреждение или уничтожение 
противника, динамично развивающееся, переходящее от одной 
фазы взаимодействия к  другой и  заканчивающееся разрешением 
конфликтной ситуации  [7]. Работники организации «Российские 
железные дороги» должны быть высоко мотивированы в  своей 
профессиональной деятельности. Но у  каждой личности моти-
вационная деятельность будет проявляться в  определенной мо-
тивационной тенденции. Так как, взаимодействуя друг с  другом, 
каждый день может возникать конфликтная ситуация «на почве» 
профессиональных или личностных недопониманий. И  в  резуль-
тате чего возникает потребность в использовании доминирующей 
модели поведения у  личности, которая непосредственно влияет 
на культуру межличностных взаимоотношений и на дальнейший 
уровень мотивации  [8]. Гипотеза: существует взаимосвязь моти-
вации и стратегий поведения в конфликте у работников железной 
дороги. Общая гипотеза конкретизируется в  частных гипотезах: 
1) высокий уровень рабочей мотивации способствует выбору та-
ких стратегий поведения в конфликте, как компромисс и сотруд-
ничество; 2) высокий уровень общежитейской мотивации снижа-
ет возможность выбора таких стратегий поведения в  конфликте, 
как компромисс и  сотрудничество. Методы исследования. Тест 
Э. Мильмана «Диагностика мотивационной структуры лично-
сти» [9]; тест А. Мехрабиан «Диагностика мотивов аффиляции» [1]; 
опросник «Стили поведения в  конфликтной ситуации» Томаса-
Килмана  [6]. Выборка, на которой проводилось исследование, 
представлена работниками Иркутского отделения ОАО «Россий-
ские железные дороги». Общее количество испытуемых — 50 чело-
век, из них 48 % женщин и 52 % мужчин, средний возраст 38 лет. 
Результаты по методике Э. Мильмана «Диагностика мотиваци-
онных структур личности»: у  44 % работников выявлен высокий 
уровень общежитейской мотивации, у  30 %  — средний уровень 
общежитейской мотивации, у  26 %  — низкий уровень. По опро-
снику А.  Мехрабиана выявлено, что у  работников наблюдаются 
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неравнозначные показатели по шкалам «стремление к  принятию 
в группе» и «страх отвержения». У 44 % опрошенных был выявлен 
высокий уровень развития мотива «страх отвержения», 18 % ре-
спондентов показали высокий уровень развития мотива «стрем-
ление к  принятию группой». Низкий уровень развития мотивов 
«стремление к принятию в группе» и «страх отвержения» был вы-
явлен у  30 % и  24 % опрощенных соответственно. Стратегии по-
ведения в конфликте по тесту Томаса — Килмана у 26 % опрошен-
ных  — стратегия поведения компромисс, 22 %  — соперничество, 
22 % — избегание, 18 % — приспособление, 12 % — сотрудничество. 
Обнаружена обратная корреляционная связь между мотивом аф-
филяции «страх отвержения» и стратегией поведения в конфликт-
ной ситуации «соперничество» (r=-0,383, p<0,05); положитель-
ная взаимосвязь между мотивом аффиляции «страх отвержения» 
и стратегией поведения «избегание» (r=0,320, p<0,05); прямая вза-
имосвязь была обнаружена между «рабочей мотивацией» и страте-
гией поведения в  конфликтной ситуации «компромисс» (r=0,352, 
p<0,05).

Таким образом, для работников РЖД с  высоким показателем 
мотива аффиляции «страх отвержения» не свойственно пред-
ставление о  конфликтном поведении, которое характеризуется 
стратегией поведения в  конфликтной ситуации «соперничество». 
Обнаружены устойчивые взаимосвязи рабочей и  общежитейской 
мотивации со стратегиями поведения в конфликтной ситуации.
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PREVENTION OF SELF-HARMING BEHAVIOUR AMONG MINORS

Факторами самоповреждающего поведения является аутоа-
грессия (причинение вреда себе в  стрессовой ситуации). Причинами 
такого поведения у  несовершеннолетних может стать, во-первых, 
жестокое отношение со стороны родителей, когда психотравми-
рующее воздействие на ребенка может развиваться как предупре-
ждение негативной реакции старших в  виде самонаказания. Во-
вторых, неумение проживать свои отрицательные эмоции может 
сформировать у детей запрет на выражение своих отрицательных 
эмоций. Все это и  много другое является началом нелегкой жиз-
ни со многими проблемами, приводящими к  самоповреждаю-
щему поведению. Не научившись выражать свои чувства в  семье, 
отражать давление одноклассников и учителей, ребенок трудно ре-
ализовывает себя во всех сферах жизнедеятельности, замыкается, 
страдает, появляется отвращение к  себе. Осмысление проблемы, 
связанной с  выбором содержания предлагаемого обучающимся 
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материала, а также форм, методов, приемов работы, учитывающих 
особенности возраста обучающихся, позволит эффективно вы-
страивать в  образовательных организациях систему профилакти-
ки социально негативных проявлений среди несовершеннолетних, 
в  том числе самоповреждающего, конфликтного и  суицидального 
поведения.

На базе Иркутского Центра профилактики, реабилитации и кор-
рекции разработана программа «Неделя профилактики самопо-
вреждающего поведения среди несовершеннолетних», целью ко-
торой является снижение рисков суицидального и  конфликтного 
поведения обучающихся. В  задачи входит проведение комплекса 
мероприятий в  течение недели, направленных на формирование 
социально активной позиции обучающихся; развитие навыков са-
морегуляции эмоционального состояния; расширение представ-
ления подростков о  возможностях участия в  просоциальных ви-
дах деятельности (социально активная и  трудовая деятельность, 
спорт, творчество, подвижные игры и  др.); развитие навыков са-
мостоятельного и  ответственного выбора. События Недели охва-
тывают все категории участников образовательного процесса: пе-
дагогических работников, обучающихся и  их родителей. В  основе 
организации и проведения мероприятий представлено положение 
и нормативно-правовые документы, которые определяют порядок 
и регламент проведения областной недели по профилактике само-
повреждающего поведения, в  том числе суицидальных проявле-
ний, среди несовершеннолетних (Конвенция ООН о правах ребенка 
от 20 ноября 1989 г., ФЗ № 170-ФЗ от 21 декабря 2004 г. «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ № 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 
«Национальная доктрина образования» Правительства РФ № 30384 
от 04 октября 2000 г., ФЗ № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. и др.). Все ме-
роприятия по программе распределены по дням недели и цветам, 
имеющим свою символику и  задачи. В  задачи черно-белого дня 
входит развитие и осмысление системы личных жизненных ценно-
стей у учащихся и педагогов, решение проблем лидерства и отвер-
жения в классном коллективе, формирование социальных навыков 
и  умений, способности к  эмпатии, кооперации, разрешению кон-
фликтов путем сотрудничества, стрессоустойчивости.

Основная цель таких акций  — расширение жизненного про-
странства участников за счет внесения в  их жизнь новых допол-
нительных смыслов, чувственных красок, культурных значений, 
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наглядное подтверждение афоризма «жизнь богаче, чем вы ее при-
вычно воспринимаете». Целевая установка оранжевого дня на-
правлена на развитие гражданской позиции обучающихся посред-
ством активного личностного участия в  общественно значимых 
видах деятельности. В  рамках кинодебатов решаются задачи со-
держательного плана: осознание учащимися противоречий, труд-
ностей, связанных с обсуждаемой проблемой; актуализация ранее 
полученных знаний; творческое переосмысление возможностей 
их применения. Целевая установка красного дня: развитие навы-
ков анализа конфликтной ситуации в построении конструктивно-
го межличностного взаимодействия участников образовательной 
среды.

Идея дня заключается в  предположении, что умение своевре-
менно проводить структурный анализ конфликтной ситуации по-
зволит улучшить взаимоотношения между учащимися, повысить 
продуктивность педагогического взаимодействия, повысить уро-
вень конфликтологической культуры всех участников образова-
тельного процесса  [1; 2]. На примере ситуаций мультфильма дети 
рассмотрят характерные особенности конфликтов, познакомятся 
с  конструктивными техниками и  стратегиями поведения в  кон-
фликтной ситуации, а  также проведут структурный анализ и  на 
практике попробуют применить тактики конструктивного выхода 
из конфликтной ситуации.
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КОНФЛИКТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «КОНФЛИКТ-МЕНЕДЖМЕНТ»
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CONFLICT REALITY AS THE BASIC CONTENT 
OF THE MASTER’S PROGRAM “CONFLICT MANAGEMENT”

В своей работе мы продолжаем размышлять об эффектах и ре-
зультатах образования [5, c. 58–61] и обращаемся к сложной задаче 
по преодолению патерналистских отношений в  университетском 
образовании.

Мы придерживаемся точки зрения о  том, что патернализм  — 
это особый стиль административной деятельности представите-
лей государственной «власти», аналогичный «отношениям отца со 
своими детьми», а  также стереотип восприятия государственно-
властных институтов как структур, отвечающих за все в  государ-
стве [1, c. 11–13].

Между тем заявка на компетентностный подход и развитие кон-
фликтной компетентности требует не только специально органи-
зованных условий их становления, но и  особого типа взаимодей-
ствий основных участников образовательного процесса [4, c. 5–6].

Нами было выявлено, что структура мотивов исследователь-
ской деятельности студентов не зависит от длительности обучения 
в  университете  [2, c. 69–72], и  требует специальной организации 
деятельности [2, c. 69–72; 3, c. 116–127].

Следующие исследовательские вопросы для нас являются цен-
тральными: Какие участники и  за счет чего приобретают или иг-
норируют ранее непонятный и  необеспеченный статус подлин-
ных субъектов и в каких новых отношениях и институциональных 
условиях — контекстах?

Методологией работы является конструктивная психология 
конфликта, в  основе которой находится культурно-исторический 
и деятельностный подходы.

Практика человеческого, на наш взгляд, возможна именно 
в  переговорных форматах. При этом переговоры мы рассматрива-
ем и как желательную способность, имеющую свою генетическую 
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картину, и  как известный культурный институт, в  силу чего важ-
ными «точками» оформления конфликта являются подлинный ин-
терес и договор.

Сегодня мы имеем в  образовании классический договор при-
соединения. «Договором присоединения признается договор, усло-
вия которого определены одной из сторон в формулярах или иных 
стандартных формах и  могли быть приняты другой стороной не 
иначе как путем присоединения к  предложенному договору в  це-
лом» (ГК РФ Ст. 428).

В так называемом договоре уже в  отчужденном и  достаточ-
но формализованном виде вроде как содержаться возможности 
обеспечения интересов сторон, реализующих образовательные 
отношения. Однако если следовать не столько правовой рамке 
обсуждения, сколько психолого-педагогической, то субъект до-
говора становится/оформляется как раз в  переговорном процессе, 
поскольку именно в  таком процессе интересы участников (сто-
рон) требуют достаточно ясного предъявления для подлинного, 
а не демонстративного обеспечения. В «образовательном договоре 
присоединения» обеспечение этих интересов не актуализирует-
ся в  реальной практике при условии соблюдения установленных 
стандартов.

Договор присоединения в  образовании говорит, что в  отноше-
ниях состоят как бы три (или две?) стороны. Это те, кто учится, — 
студенты. Это те, кто учит,  — профессора. Это те, кто назначает 
чему и кого учить, — учредитель (здесь нам кажется, что все не со-
всем так просто, но об этом несколько позже).

Можно ли считать эти позиции субъектами договорных отноше-
ний? Или мы имеем дело со своеобразной машиной по изготовле-
нию некоторой социальной продукции, определенная часть кото-
рой удовлетворяет те или иные потребности государства?

Обустраивая нашу магистерскую программу как практику пере-
говоров, мы тем самым объективируем конфликтную реальность, 
в которой при помощи специальных процедур и действий актуали-
зируем интересы, намерения и возможности для подлинного обра-
зовательного договора всех сторон этих отношений.

Особое устройство магистерской образовательной программы 
«Конфликт-менеджмент» выступает для нас и  исследовательским 
кейсом.

Результаты анализа кейса показали, что за двухлетний цикл 
работ патерналистские отношения преодолеваются лишь у  1,5  % 
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студентов. При этом признаки выхода в  субъектную позицию 
и  партнерские отношения появляются у  2/3 студентов. За преде-
лами образовательной программы необходимость и  применение 
переговорных компетентностей обнаруживается у  большей части 
выпускников программы.

В целом можно сказать, что обсуждение проблемы патернализ-
ма, особенно в  контексте прав человека и  реформирования обра-
зования, может быть продолжено только на основе достоверных 
эмпирических данных и  их адекватной интерпретации, что воз-
можно реализовать только в исследовательском междисциплинар-
ном поле.
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МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ 
В ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСЕНСУСА
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MECHANISMS OF THE IMPACT OF PARLIAMENTARIAN 
INSTITUTIONS ON THE RELATIONSHIP OF THE CENTER 
AND REGIONS IN THE FEDERAL STATES IN ORDER 
TO ACHIEVE THE POLITICAL CONSENSUS

Механизм воздействия институтов парламентаризма на по-
литические отношения внутри федерации является составной ча-
стью государственной политики и  включен в  административные 
средства реализации управленческих решений. Сам же характер 
его функционирования (как и самой фазы управленческого цикла 
государственной политики) определен свойствами, и особенностя-
ми политического режима, общества как объекта государственно-
го управления, федерализма как структурно-организационного 
принципа, в соответствии с которым строится конкретная модель 
федерации. «Плюс» — разнообразие конкретных условий и обстоя-
тельств, в  контексте чего происходит осуществление каждого из 
блоков (добавим сюда еще госконтроль и арбитраж) государствен-
ной политики в  странах, избравших или имеющих федеративное 
устройство.

В переходных обществах в условиях незавершенности ряда по-
литических процессов действие данного механизма может иметь 
разную эффективность уже в  силу неоднозначности самих форм 
и  методов взаимоотношений центра и  регионов. Они также зави-
сят от совокупности различных факторов, наибольшее влияние 
среди которых оказывают основания и  стадии развития федера-
лизма, этапы его институционализации.

Как правило, обострение межуровневых отношений в  федера-
ции происходит на стадии ее создания, определения составных 
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частей и  упорядочивающей, стабилизирующей по отношению 
к ним деятельности институтов. Когда с последовательностью дей-
ствий по формированию и  осуществлению государственной по-
литики (отмеченных блоков и  институтов) связаны субординация 
между носителями властных полномочий и  координация между 
субъектами и объектами управления.

Однако всегда следует помнить два момента. Первый, что «по-
литические институты не обязательно — и даже далеко не всегда — 
создаются для того, чтобы быть социально эффективными; инсти-
туты, или по крайней мере формальные правила, создаются скорее 
для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, по-
зволяющие влиять на формирование новых правил» [1, с. 33]. Вто-
рой момент. Территориальное распределение политической власти 
становится более сложным с практическим применением принци-
па разделения властей, особенно в тех случаях, когда дело касается 
многосоставных обществ  [2, с. 10]. В обоих случаях важен истори-
ческий и социальный фон: традиции, обычаи, опыт.

Чаще всего это конфликтные ситуации, кризисные явления 
в  какой-либо одной сфере общественной жизни, например, в  эко-
номике или политике, затрачивающие все стороны федеративно-
го устройства, тип политического режима и  жизнедеятельность 
граждан. Использование тех или иных принципов и методов взаи-
моотношений либо способствует дальнейшей эволюции, позитив-
ной динамике федеративной системы, либо приводит к  углубле-
нию конфликтности, кризису и в итоге — к распаду федерации.

Парламент как высший законодательный (представительный) 
орган государства, осуществляет функции представительства всех 
основных социально-политических сил страны. В  зависимости от 
форм правления, включая федеративную, место и роль парламента 
различно, что отражается в  его организации, функциях, приемах 
и  методах руководства, управления государством и  обществом. 
Парламент в  федеративном государстве более предопределен 
к тому, чтобы политические институты этих начал «мирно сосуще-
ствовали» и более гибко реагировали на требования граждан.

Серьезный аргумент в  пользу целесообразности существова-
ния разнообразных парламентских институтов и  практик связан 
со специфической конституционной функцией, осуществляемой 
ею, ибо она не только противовес нижней палате, но и механизм, 
регламентирующий (больше или меньше — в зависимости от вида 
политического режима) главные сферы активности людей, их 
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взаимоотношения с государством, а в нем — между центром и ре-
гионами. Парламент в совокупности его институтов и функций — 
иерархизированный политический субъект, который располагает 
специализированным комплексом публично-властных полномо-
чий и коллективными ресурсами, используемыми от имени и в ин-
тересах общества.

Парламент в основном строится на выборных началах, но в фе-
деративном государстве парламентарии могут быть таковыми по 
должности, представляя административно-территориальные об-
разования субъектов федерации. Принципиально важным при 
этом является понимание и постоянное уточнение не только форм 
взаимодействия верхней и  нижней палат. Но и  структурных зве-
ньев представительного собрания с  региональными ассамблеями, 
электоратом в  механизме влияния парламента на взаимоотноше-
ния центра и территорий.

Именно здесь уместно выделить конкретный субъект Федера-
ции, и  Федерация в  целом активно функционируют при наличии 
и  посредством сложноорганизованного политического процесса, 
в котором на каждом уровне служение интересам общества проис-
ходит через законодательный процесс. Действующий на конститу-
ционной основе представительный орган выступает не только и не 
просто как орган, издающий законы, но и как ведущее звено в си-
стеме государственной власти. Ему принадлежит приоритет в рас-
пределении и перераспределении полномочий между органами го-
сударственной власти, в обеспечении равновесия в сфере властных 
отношений в регионе, стране.

Часто существует тот или иной способ согласования деятель-
ности регионального парламента и  федерального, особенно  — его 
верхней палаты. Так, индийский федеральный парламент может 
принимать законы, относящиеся к  штату Сикким, только с  согла-
сия парламента последнего. Однако в  Танзании законодательный 
орган существует только у  одного из субъектов, а  в ОАЭ местных 
парламентов нет. Да и  само Национальное собрание ОАЭ ни по 
способу формирования, ни по его полномочиям парламентом не 
является, так как и  в  субъектах, и  в  федерации законодательную 
власть осуществляют эмиры.

Ряд отечественных политологов отмечают несоответствие 
между официально заявленными целями политических преобра-
зований в  РФ и  реальной политической практикой. Так, М. Урнов 
заявляет о  расхождении «между декларируемыми намерениями 
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создать систему устойчивой представительной демократии и  по-
степенным свертыванием на практике начавшихся было формиро-
ваться ее важнейших элементов  — ростков публичной политиче-
ской конкуренции, осуществляемой по прозрачным и стабильным 
правилам» [3, с. 27].

Неспособность партий выполнять функцию защиты групповых 
интересов, рост влияния корпораций и масштабов их лоббистской 
деятельности, распространение коррупции при пассивной неопре-
деленности населения, особенно автономных образований, «кем 
ни попадя» представленных в  верхней палате, создает «реальную 
перспективу формирования «клиентарного общества» (М. Афана-
сьев, Н.А. Баранов).

Почти во всех федерациях наряду с  федеральными террито-
риями существуют федеральные (столичные) округа  — столица 
с  прилегающими к  ней окрестностями. Такой федеральный округ 
обычно имеет особый режим, более строгий по сравнению с  дру-
гими частями государства, что связано с политическим значением 
столицы. Он по-разному представлен в верхней палате парламен-
та. Есть государства, где у него либо неодинаковое, либо равное со 
штатами представительство, как, к  примеру, в  РФ. В  Нигерии по 
Конституции 1989  г. (приостановленной в  ряде частей после оче-
редного военного переворота) округ Абуджа имеет в  сенате одно-
го представителя — в отличие трех от каждого штата. А в Бразилии 
федеральный округ представлен в сенате тремя сенаторами и дву-
мя их заместителями, как и каждый штат.

При этом регионы-несубъекты обычно имеют представитель-
ство в нижней палате (по одному делегату в США, по четыре пред-
ставителя в  Бразилии  — независимо от численности населения 
региона). В США данные представители (в том числе от федераль-
ного округа) имеют только совещательный голос, в  Бразилии же 
они имеют права, одинаковые с  другими депутатами нижней па-
латы.

Собственный законодательный орган регион-несубъект может 
и не иметь. Даже если он создается, то местные законы принима-
ются по сравнительно узкому кругу вопросов и  обычно требуют 
одобрения федеральных властей и представителя администрации, 
который фактически управляет регионом. Представительный ор-
ган (иногда называемый законодательным) часто является сове-
щательным (местным законно-совещательным) органом при этом 
чиновнике (например, в  некоторых союзных территориях Индии). 
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Но в  целом единообразия в  данном отношении не существует  [4, 
с. 176–177].

Это лишний раз подтверждает «расхожую истину»: да, парла-
мент возник в Англии в ХIII в., но воспроизведение его структуры, 
функций, порядка выборов и  взаимодействия с  иными государ-
ственными и  общественными институтами в  отдельных странах 
до сих пор находится в стадии становления и развития. Однако эти 
процессы, как тот «караван», идут. В  результате институты пар-
ламентской демократии приобретают гибкость и  адаптивность, 
которые необходимы для того, чтобы выжить в  условиях роста 
требований, идущих от общества к  политической системе, преи-
мущественно за счет вдумчивого отношения к политическим тра-
дициям.

Парламентарии, считают американские исследователя, «служат 
каналами, по которым передаются требования и недовольство на-
селения, и тем самым они способствуют повышению способности 
режима реагировать на эти требования. Парламентарии способны 
уменьшить недовольство, решая проблемы, которые могут возник-
нуть с  центральным правительством у  отдельных людей и  групп 
лиц в  их избирательных округах. А  региональным, этническим 
и партийным меньшинствам представительство в парламенте дает 
возможность для выражения их интересов. Даже если центральная 
власть немедленно не реагирует на их требования, такое предста-
вительство может побудить политические меньшинства считать 
режим легитимным и тем самым создать широкую, «диффузную» 
поддержку режиму даже без проведения такого курса, который 
поднял бы уровень «специфической конкретной поддержки». В ко-
нечном счете законодательные органы могут служить инструмен-
том подотчетности элит народу, что, в свою очередь, может умень-
шить вероятность того, что элиты прибегнут к  репрессивным 
методам для того, чтобы справиться с массовым недовольством [5, 
р. 124].

Список литературы:
1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функцио-

нирование экономики. М.: Начала, 2017.
2. Каменская Г.В. Федерализм: мифология и политическая практи-

ка. М.: ИМЭМО РАН, 1998.
3. Урнов М., Касамара В. Современная Россия: вызовы и ответы: сб. 

материалов. М.: Экспертиза, 2005.

Орлинская О.М. Механизмы воздействия институтов парламентаризма...



278 Конфликтология XXI века

4. Орлинская О.М. Концепции федерализма, модели федерализа-
ции и  типология федераций: политический анализ. Моногра-
фия. М.: Нижний Новгород: Москвичев А. Г., 2012.

5. Divided Democracy. Cooperation and Conflict between the President 
and Congress / ed. by J. A. Thurber. Washington, 2011.

Островский А.Н.
Российский государственный социальный университет, Москва

СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ КОНФЛИКТЫ, ПРИЧИНЫ 
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MODERN URBAN CONFLICTS, CAUSES OF ITS OCCURRENCE 
AND RESOLUTION METHODS FROM THE SOCIAL MEDIATOR’S 
POINT OF VIEW

Объединение жителей мегаполисов для совместного решения 
различных социальных проблем берет свое начало с  2011  г. (с пе-
риода вовлечения активных граждан в  движение наблюдения на 
выборах, вызванное подозрениями в  фальсификации результатов 
избирательной кампании в  Государственную Думу). В  Москве по-
следующая консолидация районных активистов была сопряжена 
с  выборами мэра Москвы 2013  г. (организация наблюдательного 
процесса и  поддержки оппозиционного кандидата). Параллельно 
идущие процессы трансформации городской среды, связан-
ные с  реконструкцией парков, точечной застройкой кварталов 
и др., также стали триггерами для формирования локальных про-
тестных групп москвичей, самокоординирующихся благодаря со-
ответствующим группам в  социальных сетях и  мессенджерах. 
Лидерами этих групп оказываются молодые и  среднего возраста 
активные горожане с высшим образованием, работающие в сфере 
бизнеса или самозанятые, относящие себя к среднему классу, зача-
стую имеющие источник пассивного дохода. Объявленная москов-
ским правительством в 2017 г. программа реновации жилья и дру-
гие градостроительные инновации (введение платных парковок 
и  последующие мероприятия по ограничению проезда во дворы 
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«не жильцов», межевание кварталов, программа капитального ре-
монта жилья, благоустройство придомовых территорий) «легли» 
на подготовленную почву усиленной активности граждан, реали-
зуемой в  рамках самоорганизованных соседских групп, включив-
шихся в социальную жизнь своих районов (в процессы управления 
многоквартирными домами посредством выбора старших по подъ-
ездам, советов домов и председателей советов домов и делегирова-
ния им организационных и контрольных функций; самовыдвиже-
ния на выборах муниципальных депутатов).

Вышеперечисленные явления послужили основанием для ак-
туализации конфликтных ситуаций, возникающих как между са-
мими жителями, так и с участием органов власти, а также подве-
домственных ей структур. При этом если ранее данные конфликты 
являлись собственностью самих их участников, то в условии акти-
визации формирования соседских сообществ, их консолидирован-
ной правозащитной деятельности и цифровизации коммуникации 
членов данных групп они быстро становятся достоянием всего 
района.

В рамках авторского проекта по разрешению социальных кон-
фликтов в  сообществах жителей посредством использования ме-
диативных технологий («Центр общественного взаимодействия») 
в формате включенного наблюдения нами были выявлены особен-
ности конфликтных ситуаций, определяющих стратегию при рабо-
те с ними:

• формирование инициативных групп населения, объединяю-
щихся для отстаивания интересов жильцов, порой не имею-
щих официальных полномочий на принятие решений;

• вовлечение в  конфликт большого числа людей или несколь-
ких групп людей, преимущественно из числа «районных ак-
тивистов»;

• ограниченность конфликтов вовлеченностью исключитель-
но их сторон и группы сочувствующих граждан — активистов 
«соседских» групп при общем низком уровне информирован-
ности большинства жителей района о сути конфликта;

• нередко невозможность органов местного самоуправления 
урегулировать спорную ситуацию в  силу несовершенства 
законодательства, правоприменительной практики, отсут-
ствия четких планов развития городских территорий, ранее 
вынесенных решений с  нарушением предусмотренных про-
цедур; активного противодействия жителей.
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Рассматриваемые конфликты в  масштабе всей городской сре-
ды не являются резонансным событием. Более того, большая часть 
граждан не имеет представления об их наличии или занимает по-
зицию, лояльную органам власти, в  случае если именно они ста-
новятся участниками спора. Между тем именно недовольство ак-
тивного меньшинства той или иной ситуацией, порождающей 
конфликт, становится неблагоприятным информационным фоном 
для реализации социальной политики на местном уровне.

В подобной ситуации инструментом выбора в  снижении соци-
альной напряженности становятся медиативные технологии, по-
зволяющие согласовать интересы всех сторон конфликтов на осно-
вании признания их гражданского равноправия (как большинства, 
так и  меньшинства). При этом необходимым условием успешного 
разрешения данных споров выступают: сотрудничество их участ-
ников для совместного поиска выхода из сложившейся ситуации 
с обязательным принятием на себя ответственности за соблюдение 
достигнутых договоренностей.

Осьмук Л.А.
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск

НОНКОНФОРМИЗМ И КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСТВА: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Osmuk L.A.
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk

NONCONFORMISM AND CONFLICTOGENITY OF STUDENTS: 
MYTHS AND REALITY

Традиционно считается, что чем старше человек, тем он консер-
вативнее, следовательно, молодежь имеет более низкий уровень 
конформности и  потребность демонстрировать нонконформист-
ское поведение (в силу более высокого уровня тестостерона и  не 
только). Еще в  большей степени это относится к  студентам, по-
скольку знания не только рождают печали (или скорбь) — doloribus 
multis scientiae, но и  стимулируют «брожение умов». Нонконфор-
мизм студенчества поддерживается, в  том числе, университет-
ским сообществом, имеющим относительную замкнутость и исто-
рически сложившиеся ценности академических свобод. С  одной 
стороны, университетское сообщество придерживается принципа 
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«аполитичности», концентрации на творческой, научной дея-
тельности, с  другой  — вечное критическое отношение к  власти, 
к  социально-экономической политике, к  социокультурным про-
цессам, оказывается благодатной средой для появления протест-
ных мыслей и поведения. Если нонконформизм в его незначитель-
ной степени предполагает свободу взглядов и  поступков вопреки 
принятым нормам, то в  явном виде  — это отстаивание установок 
и  мнений, противоречащих принятым в  обществе или группе. 
В  зависимости от уровня конформизма/нонконформизма каж-
дый человек  [1] или каждая социальная группа демонстрируют 
его в своем поведении. Нонконформизм студенчества носит спец-
ифический характер, специфика связана: во-первых, с  временной 
маргинальностью студента; во-вторых, с  ориентацией на высо-
кие идеалы и, одновременно, рациональное поведение; в-третьих, 
с ценностной ориентацией на все новое, современное, прогрессив-
ное. Наверное, и внутри студенческой аудитории можно выделить 
разные группы с  различным уровнем конформизма/нонконфор-
мизма, что зависит и от личностных установок, и от предписанно-
го социального статуса.

Нонконформизм  — это прежде всего внутренние социально-
психологические установки, которые определяют поведение субъ-
екта. Но поскольку это демонстративное поведение может рождать 
конфликты, мы вправе говорить о  конфликтогенности нонкон-
формизма студенчества. Можно, конечно, предположить, что если 
целая группа имеет онтологическую предрасположенность к  кон-
фликту, то она представляет для государства и  общества некото-
рую опасность. Даже, если забыть истории о  студентах средневе-
ковой Европы, современные практики студенческой инициации 
часто внушают обществу ужас: «праш» в Португалии, «обработка» 
во Франции и др. Что касается студенческих выступлений, то они 
не прекращаются и  в  современном мире. Таким образом, диа-
пазон протеста студенческой аудитории: от нонконформистских 
безобидных проявлений до небезобидных деликтов и  открытого 
протестного движения. Проблема управления протестными на-
строениями студентов, видимо, предполагает выявление уровня 
нонконформизма, в связи с чем представляют интерес социальные 
исследования данного феномена.

Исследования, проведенные в Новосибирском государственном 
техническом университете в 2001 и 2019 гг., показали, что студен-
ческая аудитория делится примерно на две равные части: тех, кто 
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готов принять общественные нормы, и тех, кто их в значительном 
ряде ситуаций воспринимает как ограничитель свобод. Было об-
наружено, что студенты первых курсов более конформистски на-
строены, тогда как к третьему курсу нонконформизм усиливается 
и снижается практически к окончанию обучения. Нонконформизм 
не имеет устойчивой связи с  протестными настроениями  — на-
пример, он может выражаться через демонстрацию стиля, однако 
нонконформистские студенческие ценности составляют основу 
социальной идентичности, следовательно, так или иначе отра-
жаются на поведении у  подавляющего большинства. Состояние 
аномии в российском обществе влияет на повышение уровня нон-
конформизма (так, около 80 % респондентов могут время от вре-
мени нарушать социальные нормы) и  провоцирует протестные 
настроения. Протестные настроения и  готовность к  их выраже-
нию студентов в 2019 г. усилились по сравнению с 2001 г., основная 
причина: студенты не видят возможности адаптироваться в совре-
менном обществе риска [2].
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МЕДИАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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MEDIATION IN UZBEKISTAN: 
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Развитие правовой культуры в нашем обществе ведет в том чис-
ле и  к  росту обращений в  судебные инстанции. Одним из эффек-
тивных способов разгрузки переполненных обращениями и  рас-
смотрением дел судов для многих стран стал сегодня институт 
медиации, где две конфликтующие стороны ищут компромисс 
с  помощью профессионального посредника  — медиатора. Узбеки-
стан также продвигается в данном направлении.

Законодательство Узбекистана предоставляет возможность 
сторонам использовать досудебные способы разрешения споров. 
В гражданском и экономическом судопроизводстве стороны могут 
завершить судебный процесс в  любое время и  на любой инстан-
ции, заключив мировое соглашение. Для достижения же мирового 
соглашения стороны могут обратиться к медиации.

В Узбекистане созданы правовые основы медиации.
Первое. 3 июля 2018 г. принят Закон Республики Узбекистан «О 

медиации», который состоит из 4 глав, включающий 34 статьей, ко-
торый вступил в силу с 1 января 2019 г. (далее — Закон).

Настоящим законом регулируются отношения, связанные 
с применением медиации к спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, а  также индивидуальным трудовым 
спорам и  спорам, возникающим из семейных правоотношений, 
если законом не предусмотрено иное.

Основными принципами медиации являются: 1) конфиден-
циальность, 2)  добровольность, 3) сотрудничество и  равнопра-
вие сторон, 4)  независимость и  беспристрастность медиатора. 
А  участниками медиации являются стороны и  медиатор. В  роли 
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сторон в процедуре медиации выступают лица, желающие урегу-
лировать спор с  помощью процедуры медиации. Какие лица мо-
гут быть сторонами? Очевидно те, которые могут являться субъ-
ектами гражданских, трудовых и  семейных правоотношений. 
Если споры, возникающие из этих отношений, могут быть уре-
гулированы с  помощью медиации, значит лица, способные быть 
субъектами этих отношений могут быть сторонами в  процедуре 
медиации.

Стороны медиации вправе: а) добровольно выбирать медиато-
ра; б)  отказаться от медиатора; в) на любой стадии медиации от-
казаться от участия в ней; г) участвовать в проведении процедуры 
медиации лично или через своих представителей в порядке, уста-
новленном законодательством.

Стороны медиации обязаны исполнять заключенное между 
ними медиативное соглашение в  порядке и  сроки, предусмотрен-
ные этим соглашением.

В Узбекистане, согласно статьи 4 Закона, «медиатор  — лицо, 
привлекаемое сторонами для проведения медиации». Деятель-
ность медиатора может осуществляться на профессиональной или 
на непрофессиональной основе. Осуществлять деятельность ме-
диатора на профессиональной основе может лицо, прошедшее спе-
циальный курс обучения по программе подготовки медиаторов, 
утверждаемой Министерством юстиции Республики Узбекистан, 
а также внесенное в Реестр профессиональных медиаторов.

Медиатором не может быть лицо: 1) уполномоченное на вы-
полнение государственных функций или приравненное к  нему; 
2) в отношении которого имеется вступившее в законную силу ре-
шение суда о признании его ограниченно дееспособным или неде-
еспособным; 3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 
4) в  отношении которого осуществляется уголовное преследова-
ние. Деятельность медиатора не является предпринимательской 
деятельностью.

Второе. 20 марта 2019 г. принят Закон Республики Узбекистан 
№ ЗРУ-531 «О внесении изменений и  дополнений в  некоторые за-
конодательные акты Республики Узбекистан в  связи с  принятием 
дополнительных мер по улучшению делового климата в  стране». 
Настоящим Законом внесены соответствующие изменения и  до-
полнения в  Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Гражданский 
процессуальный кодекс, Экономический процессуальный кодекс 
Республики Узбекистан, а  также в  Закон Республики Узбекистан 
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«О третейских судах», вытекающие из Закона Республики Узбеки-
стан «О медиации».

Третье. В  отличие от других стран, меры по организации спе-
циального курса обучения медиаторов и  ведению Реестра про-
фессиональных медиаторов осуществляются государственными 
органами. В частности, программа по подготовке медиаторов и По-
ложение о  порядке формирования и  ведения Реестра профессио-
нальных медиаторов утверждены Министерством юстиции Респу-
блики Узбекистан.

Во многих странах СНГ, в том числе в Узбекистане, приняты за-
коны о  медиации, которые дали мощный импульс развитию ме-
диации, началу формирования нового правового института и  ста-
новлению нового профессионального сообщества. Вместе с  тем, 
необходимо отметить, что медиация до сих пор не стала привыч-
ным и традиционным способом разрешения и урегулирования пра-
вовых споров. Практика использования процедуры медиации в це-
лом ничтожно мала. О сущности и значении процедуры медиации, 
ее преимуществах перед другими способами разрешения конфлик-
тов информирована лишь небольшая часть населения. Многие граж-
дане, должностные лица не знают значения термина «медиация».

Сложившаяся ситуация связана в  частности со следующими 
объективными и субъективными факторами:

• низкая осведомленность общества о  процедуре медиации. Пу-
бликации о медиации в популярных средствах массовой ин-
формации достаточно редки. Практически не освещаются 
данные вопросы на телевидении и  радио. Таким образом, 
основные источники информирования широких слоев насе-
ления не использованы в качестве такого механизма;

• недостаточная научная и практическая разработанность проб-
лемы медиации;

• отсутствие и малое количество профессиональных медиаторов;
• отсутствие медиативных навыков у государственных служащих 

или игнорирование института медиации государственными ор-
ганами.

В связи с  этим было бы целесообразно укрепить сотрудничества 
в  области медиации путем: а) установления постоянных контактов 
в целях обмена опытом по актуальным вопросам медиации; б) про-
ведения совместных мероприятий (конференции и семинаров) по ак-
туальным проблемам медиации; в) размещения в веб-сайтах статьи 
и обзоры законодателства зарубежных стран по вопросам медиации.
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ДРАМА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
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DRAMA AS A METHODOLOGICAL TOOL FOR MODELING 
AND FORECASTING A CONFLICT

В докладе эксплицируется возможность использования понятия 
драмы с  теоретико-методологической точки зрения как модели 
для описания сущности и  специфики конфликтов, протекающих 
в обществе.

Известно, что в переводе с греческого языка слово «драма» озна-
чает «действие». Анализ теории драмы позволяет сделать вывод 
о  том, что действие, происходящее в  драме,  — это прежде всего 
конфликт мотивов, поступков, интересов, взглядов [1, с. 652]. Дей-
ствие через конфликт создает динамику развития драмы и являет-
ся ее основополагающим принципом построения как в  классиче-
ской (древнегреческой) модели, так и в ее исторических формах.

Морфологический анализ структуры драмы (с опорой на тео-
рию драматургии [2, с. 160]) позволяет выделить следующие обя-
зательные, инвариантные ее компоненты, которые одновременно 
будут являться стадиями в  алгоритме развития конфликта  [3, с. 
41–68].

1. Драматическая ситуация  — это событие, которое выявляет 
противоречие, противоположность интересов, целей двух потен-
циально конфликтующих сторон. Данное противоречие еще не 
проявляется в открытом столкновении, но делает положение одно-
го из участников некомфортным, то есть, ведет к тому, что одна из 
сторон начинает совершать некие усилия по преодолению и  сгла-
живанию сложившегося противоречия, то и дело по мере развития 
событий наращивая свои усилия.

2. Завязка  — это первое и  серьезное столкновение сторон, где 
они, встретившись лицом к  лицу, пытаются разрешить противо-
речие и нивелировать драматическую ситуацию пока еще мирным 
путем. Но оказывается, что их интересы явно противоположны, 
и все переходит в стадию открытого противостояния.
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3. Кризис средств ведения борьбы («первая петля»), характеризую-
щийся неудачной попыткой разрешения конфликта привычными 
способами, приемами и  средствами, что приводит к  усугублению 
противостояния интересов конфликтующих сторон. Как правило, 
здесь происходит переоценка, осознание, обработка информации 
о  вновь сложившихся отношениях, поскольку конфликт приоб-
ретает открытую форму, и  становится очевидным, что победить 
противника привычными способами невозможно. Происходит 
определение слабых точек соперника, накопление сил — пропаган-
да и  агитация, создание негативного образа врага, формирование 
антагонистических блоков, и пр.

4. «Момент истины». Здесь происходит выявление и  осознание 
истинной, глубинной причины конфликта с учетом ранее скрытых 
факторов. После открытого столкновения, носящего агрессивный 
характер, становится ясно, что силы участников конфликта при-
близительно равны и  что у  обоих сторон их недостаточно, чтобы 
разрешить конфликт в свою пользу. Здесь еще возможно примире-
ние на неудовлетворительных условиях для каждого из участни-
ков, но, как правило, этого не происходит, и  конфликт переходит 
в следующую стадию.

5. Кризис мировоззрения, или «вторая петля». Осознание на 
предыдущей стадии истинной причины конфликта приводит 
к  кризису мировоззрения участников противоборствующих сто-
рон. Становится очевидным настоящий предмет противоречия, 
ситуация еще раз переосмысливается, меняется тактика и  стра-
тегия ведения открытого столкновения. Как вариант развития со-
бытий, собирая все ресурсы, одна из сторон отказывается от своих 
претензий, понимая, что даже если они победят, то ущерб, поне-
сенный ими, значительно превысит все преференции, которые 
они могли бы получить в случае разрешения противоречия в свою 
пользу. Но, как правило, этого не происходит, как и в случае «пер-
вой петли». В  какой-то момент отношения сторон разрываются 
окончательно, дело идет к кульминации.

6. Кульминация. Решительное столкновение противоборствую-
щих сторон с применением всех имеющихся ресурсов, в результате 
которого противоречия в конце концов разрешаются в ту или иную 
сторону. Как правило, это война (политическая, экономическая, 
гражданская и пр.).

7. Развязка. Одна из сторон является победителем, дру-
гая терпит поражение. Как правило, затраты на конфликт или 
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противостояние являются несоизмеримо большими, чем пре-
ференции с  одной и  с  другой стороны. Здесь возможно либо кон-
структивное разрешение конфликта, приводящее к  компромиссу 
интересов сторон, либо деструктивное, связанное с  подавлением 
и подчинением воли и интересов одного из участников конфликта, 
либо гибель участников конфликта.

Таким образом, модель драмы как алгоритма развития кон-
фликта позволяет анализировать и  интерпретировать историче-
ские события, выявляя в их основе истинное противоречие и экс-
плицируя скрытые мотивы поведения участников конфликта.
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FACTOR OF THE «DOCTOR — PATIENT»  
CONFLICT INTERACTION

Проблема взаимодействия «врач  — пациент» на современном 
этапе является крайне актуальной и даже болезненной темой, что 
связано не только с проблемами и трудностями реализации рефор-
мы здравоохранения (по данным ВЦИОМ, здравоохранение — одна 
из наиболее острых проблем России), но и  с  особенностью самой 
коммуникации врача с пациентом, которая затрагивает самые ба-
зовые потребности личности, что способствует быстрой эскалации 
конфликта, остроте коммуникативного взаимодействия и вызыва-
ет широкий общественный резонанс.

Познякова О.Л. Драма как методологический инструментарий...
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Широкий общественный резонанс и  отклик читателей получа-
ет информация о  возбуждении уголовных дел в  отношении вра-
чей и медицинских работников: так с 2012 год по 2017 г. их число 
возросло с 311 до 1791, число обращений в Следственный комитет 
о  ненадлежащих действиях и  преступлениях медиков увеличи-
лось с 2000 до 6000. В то же самое время профессиональное обще-
ство врачей все более открыто стремится защищать свои права 
и открыто выражает негативизм в отношении политики уголовно-
го преследования врачей («дело врача Мисюриной», «дело Элины 
Сушкевич» и т. п.). Таким образом, открытость и доступность ин-
формации в современном мире рождает поляризацию социальных 
групп и  развитие конфликта по законам, описанным Л. Козером 
и Р. Дарендорфом.

По результатам проведенного нами исследования, наиболее ча-
сто у медицинских работников возникают конфликты с пациента-
ми и с коллегами [2]. Наиболее сложно разрешать конфликты с па-
циентами молодым специалистам. Опытные специалисты также 
отмечают, что им очень трудно разрешать конфликты с пациента-
ми и родственниками пациентов.

Среди причин конфликтов называются организационно-управ-
ленческие (нехватка ресурсов, бюрократизм, противоречие прика-
зов и  инструкций), социально-психологические (психологическая 
несовместимость, смешение социальных ролей, некомпетентность 
специалистов), личностные причины, и  в  первую очередь  — эмо-
циональная несдержанность, выгорание, неумение решать кон-
фликтные ситуации. Полученные нами данные свидетельствуют 
об острой потребности в  развитии конфликтологической компе-
тентности медицинских работников, что прежде всего требует на-
учного обоснования проблем медицинской конфликтологии, углу-
бленного исследования характера и  особенностей конфликтного 
взаимодействия врачей с пациентами.

С точки зрения М.П. Гринберга, А.Н., Архипова, Т.А. Кузнецовой, 
взаимодействие врача и  пациента представляют, по сути, перего-
воры о  здоровье  [1]. У  каждой из сторон есть свое представление 
о себе, своем социальном статусе, целях и мотивах коммуникации, 
в том числе и определенные ожидания и представления о том, как 
должна себя вести противоположная сторона.

В проведенном нами в 2018 г. исследовании было выявлено бо-
лее негативное восприятие пациента врачом, что может стать 
основой для неконструктивного взаимодействия, своеобразной 

Помыткина Т.Ю. Факторы конфликтного взаимодействия «врач — пациент»
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установкой на негативный образ пациента, ожидание от пациен-
та негативных эмоций, что может предопределить весь процесс 
коммуникации. Аналогично и  представления пациентов о  том, 
что врач злой и раздражительный, агрессивный (хотя должен быть 
добрым и  внимательным) препятствует адекватному взаимодей-
ствию пациента с  врачом. Анализируя образ «идеального врача» 
у  пациентов, можно сделать вывод, что последние испытывают 
высокую потребность во внимательном, доброжелательном враче, 
конструктивном диалоге, что требует развития у врача как комму-
никативной, так и конфликтологической компетентности.

Опираясь на полученные нами исследования, можно выделить 
две группы факторов, влияющих на возникновение конфликта при 
взаимодействии врача и  пациента: собственно психологические 
и социальные.

К первым будут относиться социально-психологические и  лич-
ностные факторы, такие как несовпадение социальных ожида-
ний, ролей, коммуникативная некомпетентность медицинского 
работника. Ко вторым будут относиться организационно-управ-
лен ческие факторы, такие как бюрократизм, издержки реформи-
рования системы здравоохранения, противоречивость приказов 
и  инструкций, а  также и  макросоциальные факторы, связанные 
с формированием в обществе негативного образа врача, а в самом 
врачебном сообществе — негативного образа пациента, в чем нема-
ловажную роль играют средства массовой информации, искаженно 
представляющие результаты врачебных ошибок.

Список литературы:
1. Коммуникативная компетентность врача. Симуляционное обу-

чение. Методика «стандартизированный пациент» / М.П.  Грин-
берг, А.Н. Архипов, Т.А.Кузнецова. М.: Литература, 2015. 176 с.

2. Помыткина Т.Ю. Оценка конфликтологической напряженно-
сти в медицинской деятельности. Сб. статей по материалам VIII 
междунар. заочной науч.-практ. конф . 2017. С. 89–94.

Помыткина Т.Ю. Факторы конфликтного взаимодействия «врач — пациент»



291Пути и средства укрепления мира

Попенкова Д. И.
Московский государственный психолого-педагогический университет, 
Москва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ: 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE

Любое социально ориентированное демократическое государ-
ство мира обязано создавать условия, при которых каждый чело-
век будет чувствовать себя защищенным во всех видах деятельно-
сти. В условиях глобального экономического кризиса, постоянных 
колебаний в  экономике и  роста безработицы проблема защиты 
трудовых прав работников стоит особенно остро. Международное 
трудовое право предусматривает ряд трудовых гарантий, среди 
которых одним из ключевых является способность защищать свои 
права в соответствии с законом. Метод медиации позволяет более 
эффективно и  качественно разрешать трудовые споры. Однако, 
несмотря на всю прогрессивность, ряд проблемных вопросов свя-
зан с внедрением медиации не только в России, но и во всем мире. 
Между тем следует отметить, что в некоторых государствах инсти-
тут посредничества функционирует эффективно [1].

Мировая практика показывает, что реализация посредничества 
важна, поскольку 85 % споров с  посредником являются успешны-
ми. Поэтому изучение зарубежного опыта в этой сфере важно для 
законодателя. Учитывая положительный зарубежный опыт вне-
дрения медиации, в первую очередь следует упомянуть Соединен-
ные Штаты Америки, поскольку в  течение многих лет эта страна 
демонстрировала эффективное функционирование рассматривае-
мого института [2].

Вся правовая система США направлена на обеспечение добро-
вольного разрешения споров вне суда; кроме того, судья может 
прервать судебный процесс и  посоветовать сторонам поработать 
с посредником. Правовая база США для медиации — это Единый 
закон о медиации 2001 г. и местные акты, такие как Правила ме-
диации от Окружного суда США для Западного округа Мичигана. 
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Поэтому в США, по сравнению с Россией, институт медиации уже 
является неотъемлемой частью правовой системы государства. 
Однако следует подчеркнуть, что, в  отличие от нашей страны, 
в США институт медиации уже устоялся и функционирует эффек-
тивно.

В Великобритании процедура посредничества была установлена 
в 1981 г., «Национальная поддержка жертв» опубликовала «Первое 
исследование развития медиации в  Великобритании», а  в 1984  г. 
была создана новая общественная организация, FIRM, недавно 
переименованная в  Mediation UK, которая координировала регио-
нальную практику медиации.

Во Франции посреднические услуги предоставляются обще-
ственными организациями, а  посредники должны быть аккре-
дитованы государственным прокурором, после чего они могут 
подписать договор с  Министерством юстиции Франции о  предо-
ставлении посреднических услуг.

Следует отметить, что в России, по сравнению с другими стра-
нами Европы и мира, ключевой проблемой института посредниче-
ства является нерешительность и  непоследовательность действий 
отечественного законодателя. В  то время как большинство стран 
постоянно и  эффективно совершенствуют соответствующее зако-
нодательство о посредничестве, а также разрабатывают новые ме-
тоды и т. д.

В России законодатель едва продвинулся вперед, избегая ре-
шительных шагов. Поэтому проблемы института посредниче-
ства выявляют неоднозначное отношение российских властей. 
С  одной стороны, в  стране постоянно разрабатываются законо-
проекты в этой области и ученые заинтересованы в этом вопросе. 
С  другой стороны, нерешительность законодателя относительно 
принятия законов по данной тематике является расплывчатой, 
поскольку только принятие законов позволит выявить практи-
ческие проблемы в  этой области и  определить вектор дальней-
ших действий [3]. Создается впечатление, что таким образом вла-
сти боятся потерять контроль над обществом, что может решить 
большое количество проблемных вопросов без вмешательства го-
сударства. Однако сегодня российское общество готово внедрить 
этот институт, потому что медиация — это альтернативное разре-
шение споров, которое позволяет решить ряд социальных и  эко-
номических проблем.

Попенкова Д.И. Использование института медиации: международный опыт
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CONTENTS OF THE SUSTAINABLE SOCIAL AND LABOR CONFLICT

Социально-трудовой конфликт  — это противоречие, обострив-
шееся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргумен-
тами силы. Работники от споров переходят к  выдвижению заба-
стовочных требований. Обычно требования работников связаны 
с улучшением условий труда, и прежде всего с сокращением рабо-
чего дня. Это стоит денег, т. е. работодателю для выполнения тре-
бований работников надо раскошелиться (а он уже запланировал 
себе два острова купить). Поэтому, скорее всего, добиваться выпол-
нения требований придется конкретным действием — приостанов-
лением работы. Если просто перестать работать, то по закону вас 
могут уволить. Нужно организовывать забастовку, во время кото-
рой уволить работника не имеют права: «Участие работника в заба-
стовке не может рассматриваться в  качестве нарушения трудовой 
дисциплины и  основания для расторжения трудового договора, 
за исключением случаев неисполнения обязанности прекратить 
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забастовку в соответствии с частью шестой статьи 413 (Незаконные 
забастовки) настоящего Кодекса» [1].

Другое требование  — повышения оплаты труда. Рабочий оку-
пает свою зарплату за первый час своей трудовой деятельности. 
Остальные семь часов он обеспечивает прибавочную стоимость 
капиталисту. Кроме того, из его зарплаты вычтут 13 % — налог на 
доходы физического лица (НДФЛ) в  пользу государства или, по 
факту, в пользу совокупного капиталиста. Далее, в магазине с него 
возьмут еще налог на добавленную стоимость (НДС), повышенный 
недавно до 20 %, тогда как покупателям-фирмам этот налог могут 
вернуть. Трудящиеся на фоне резко ухудшившей их положение 
пенсионной реформы должного внимания этому не уделили, как 
не обращают чаще всего внимания на величину взятого с них НДС, 
указанную в чеке продуктового магазина.

Таким образом, основная часть созданной рабочими прибавоч-
ной стоимости отчуждается от них. Поэтому вполне справедливо 
требовать повышения уровня реального содержания заработной 
платы на определенный процент, ощутимо превышающий индекс 
инфляции, и  именно это требование чаще всего становится осно-
вой содержания социально-трудового конфликта. Как показывает 
практика, добиться его выполнения можно лишь путем забастов-
ки. Естественно, что забастовка не всегда может быть проведе-
на удачно. Особенно следует избегать такой ситуации, когда в за-
бастовке приняло участие менее 50 % работников. Если через суд 
забастовку объявят незаконной, то тех, кто не работал, можно на-
казывать. Поэтому в забастовку играть нельзя — это сложное дело, 
и  самое трудное в  нем  — не борьба с  работодателем, а  борьба за 
то, чтобы большинством коллектива выйти на забастовку. Поэто-
му если это не подготовлено, спешить с  объявлением забастовки 
нельзя. Прежде нужно все требования проработать, обсудить их на 
собрании или конференции трудового коллектива, получить одо-
брение большинства (это можно сделать и письменно, путем сбора 
подписей) и тогда уже выйти на коллективные переговоры. Во вре-
мя переговоров освобожденные (до трех месяцев) от работы деле-
гаты должны вести разъяснительную работу среди трудящихся — 
два часа в неделю тратить на переговоры, остальное время ходить 
по коллективам, бригадам, и т. п., рассказывать о ходе споров с ра-
ботодателем.

Если на переговорах вы спросите руководство о  том, как идут 
финансовые дела на предприятии — «вверх, вниз или стабильно?», 
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скорее всего, представители работодателя ничего не скажут, хотя 
по закону «стороны должны предоставлять друг другу не позднее 
двух недель со дня получения соответствующего запроса имею-
щуюся у  них информацию, необходимую для ведения коллектив-
ных переговоров» [1] , а «в отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности не может быть установлен режим коммерческой тай-
ны»  [2]. Однако ответственность работодателя за непредоставле-
ние этих данных для переговоров ни в КоАП, ни в УК РФ не пред-
усмотрена. Поэтому в  большинстве случаев, когда требования 
серьезны и  работодателю придется понести финансовые затраты 
для их выполнения, коллективные переговоры к  успеху не ведут. 
Необходима забастовка, а чтобы она прошла успешно, надо долж-
ным образом провести разъяснительную работу, подготовить кол-
лектив. В  этом состоит основная деятельность делегированных 
участников переговоров, а не в том, чтобы только ходить спорить 
с представителями работодателя.

Требования должны быть серьезными: не «выплатить зарплату 
за два месяца», а увеличить заработную плату на индекс инфляции 
плюс определенный процент и вовремя ее выплачивать. Что такое 
заработная плата? Согласно ТК РФ  — это якобы «вознаграждение 
за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, ко-
личества, качества и условий выполняемой работы» [1]. Это непра-
вильно, так как подразумевает, что можно наградить работника, 
а можно не наградить или наградить по своему усмотрению мень-
шей суммой денег. А  с учетом того, что рабочий получает менее 
одной восьмой денежного эквивалента созданного им продукта, 
именно он вознаграждает работодателя прибавочной стоимостью. 
По К. Марксу заработная плата — это цена рабочей силы. Рабочая 
сила  — совокупность физических и  духовных потенций, которые 
пускаются в ход всякий раз при производстве материальных благ. 
Стоимость рабочей силы равна стоимости жизненных средств (пи-
тание, жилье, одежда, медицинские услуги и  т.  д.), необходимых 
для нормального существования и  воспроизводства работника 
и членов его семьи (чтобы численность населения увеличивалась — 
минимум пяти человек). В  соответствии с  имеющимися экономи-
ческими расчетами в  2017  г. в  Москве она составила 252  593 руб-
лей в  месяц. Можно актуализировать цифру на очередной год 
для своего города или региона, поменяв соответствующие циф-
ры в шаблоне [3]. Видно, насколько имеющиеся зарплаты — якобы 
«вознаграждения» — отличаются от тех, которые необходимы для 
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нормального комфортного существовании и роста численности на-
селения.

Получается, что «содержание социально-трудового конфлик-
та» — это борьба за требования работников по улучшению условий 
их труда и  оплаты. Требования должны быть жизненно важными 
и желательно прописаны в проекте коллективного договора. Но не 
все забастовки бывают успешными. Часто выполняются не все тре-
бования. Но и при выполнении требований — о чем уже несколько 
раз говорили и  повторим еще  — по окончании забастовки не сле-
дует отказываться от конституционного права на проведение за-
бастовки вообще. Можно лишь прописать в коллективном договоре 
отказ от забастовок по тем вопросам и требованиям, которые уже 
удовлетворены руководством. К  тем вопросам, которые остались 
неурегулированными, необходимо будет вернуться и  бороться за 
них позднее.

Таким образом, раз главное содержание социально-трудового 
конфликта определяется требованиями работников  — не следует 
выдвигать никчемные требования. Выдвигать надо такие требова-
ния, чтобы за осуществление их стоило бороться.
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CONFLICT POTENTIAL OF STATE IDENTITY POLICY

Государственную политику идентичности можно охарактери-
зовать как определенный набор чаще всего закрепленных в  юри-
дических актах политических проектов, практик и  инструмен-
тов формирования и  развития заданной системы политических 
взглядов, идеологических и политических ценностных ориентиров 
основной массы населения, направленных на создание строго ре-
гламентированных образов «мы — граждане» и «мое государство». 
Государственная политика идентичности, реализуемая в  любой 
стране безотносительно характера политического режима, выпол-
няет важные функции формирования национальной и гражданской 
идентичности населения, символического объединения граждан, 
предложения более-менее унифицированного восприятия наибо-
лее значимых образов «своего» государства и т. д. Вместе с тем го-
сударственная политика идентичности может быть направлена на 
поддержание и/или оспаривание любых политизированных форм 
социальной идентичности граждан «своей» страны.

Скрытый конфликтный потенциал даже тщательно проработан-
ной и корректно реализуемой государственной политики идентич-
ности связан с системными характеристиками этого явления. Наи-
более значимыми среди них являются следующие.

1. Невозможность совмещать государственную политику иден-
тичности с «политикой различий», что в наибольшей степени соот-
ветствовало бы запросу современного информационного общества 
с многообразными каналами получения разнородной информации.

2. Невозможность создать универсальную базовую матри-
цу государственной идентичности, с  позициями которой было 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  АНО 
ЭИСИ в  рамках реализации научного проекта № 19-011-31616 «Государ-
ственная политика в  сфере формирования идентичности: концептуаль-
ные основания, технологии и перспективы».
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бы согласно все или хотя бы большая часть взрослого населения 
страны.

3. Внутренние разногласия ориентирующихся на различные 
идеологии групп внутри политической элиты по поводу базовых 
компонентов матрицы государственной идентичности (отношение 
к  государственной символике, истории государства, значимым, 
олицетворяющим государство историческим политическим персо-
нам и т. д.); наличие конкурирующих образов «мы — государство».

4. Необходимость встраивания в  систему реализации проектов 
идентичности не только многообразные государственные и  него-
сударственные культурные и  образовательные учреждения и  ин-
ституты (школы, вузы, музеи, кинематограф, театр и  т.  д.), кото-
рые с  разной степенью эффективности способны реализовывать 
поставленные задачи по формированию гражданской и  государ-
ственной идентичности, а  также включать различные институты 
гражданского общества, привлекать лидеров общественного мне-
ния, чьи интересы в этой области могут совершенно не совпадать 
с запросами властной элиты.

5. Невозможность обеспечения унифицированного понимания 
сути государственной политики идентичности всеми персонифи-
цированными субъектами ее реализации, поскольку деятельность 
институтов реализуется в работе конкретных людей, их представ-
ляющих.

6. Конкуренция участников реализации проектов формирова-
ния государственной политики идентичности за ресурсы, прежде 
всего финансовые.

7. Невозможность создания универсального механизма форми-
рования государственной и гражданской идентичности и достиже-
ния единого результата в формировании заданной модели коллек-
тивных форм этих видов идентичности у населения.

Наиболее очевидными и  неизбежными последствиями этих 
конфликтов является снижение эффективности реализации поли-
тики идентичности, высокая стоимость (финансовая и символиче-
ская — политическая) проектов, отдаление перспективы достиже-
ния гражданского согласия по поводу их содержания.
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MANAGEMENT METHODS AND DIAGNOSIS OF SOCIAL 
AND LABOR CONFLICTS IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

В современных условиях возрастает роль и значение эффектив-
ного социального управления в  различных сферах человеческой 
деятельности. Не является исключением и сфера образования. По-
стоянно меняющиеся условия возникновения и  регулирования 
социально-трудовых конфликтов требуют новых исследований [1].

Обществом разработаны приемлемые методы социального 
управления, целью которых является регулирование тенденций, 
связанных с  конфликтом, сокращение социально-трудовых кон-
фликтов и рационализация использования потенциала с целью со-
циального развития.

К сожалению, сотрудники системы образования часто принима-
ют пассивную позицию в  конфликтах, предпочитая игнорировать 
или избегать их, полагаться на действия администрации или дей-
ствия третьих сторон, что уменьшает эффективность регулирова-
ния социально-трудовых конфликтов.
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Изучение механизмов разрешения конфликтов давно осущест-
вляется как зарубежными, так и  российскими учеными. Однако 
управление конфликтами в системе образования недостаточно из-
учено.

Управление конфликтами в  педагогическом коллективе проис-
ходит посредством правильного понимания конфликтов как не-
отъемлемой части социальных процессов и  их источника, движу-
щей силы творческой деятельности людей. Признание конфликта 
как естественного явления в  обществе, движущей силы развития, 
расширяет и  углубляет проблему урегулирования. Эта проблема 
становится многосторонней. Термин «управление конфликтами» 
выражает его сущность. Решение любого конфликта почти всегда 
включает в себя действия всех участников, направленных на пре-
одоления различий, прекращение споров и рациональное решение 
проблемы [2].

Для разрешения различных конфликтных ситуаций, в том чис-
ле и  социально-трудовых конфликтов, возникающих в  условиях 
организационных изменений, в педагогическом коллективе можно 
предложить следующие рекомендации их решения:

1. Прежде чем отвечать на действия другого человека, нужно 
выяснить, почему этот человек сделал именно это, а не другое.

2. Поощряйте участников конфликта устанавливать прямой 
контакт друг с  другом, открыто обсуждать конфликтную ситуа-
цию.

3. Создайте условия для работы с конфликтующими сторонами, 
чтобы они не вступали в контакт друг с другом в течение длитель-
ного времени.

4. Информируйте всех учителей о  распределении премий 
и надбавок у заработной платы (социальная справедливость и глас-
ность).

5. Стиль руководства должен улучшать организационную рабо-
ту с подчиненными.

6. Не злоупотребляйте официальными полномочиями.
7. Предотвращайте и  устраняйте межличностные конфликты 

посредствам анализа и профилактики.
В последнее время произошло существенное изменение в  от-

ношении специалистов к  этому аспекту исследования конфликтов. 
Оно вызвано по меньшей мере двумя обстоятельствами: во-первых, 
осознанием тщетности усилий по полной элиминации конфликтов, 
а  во-вторых, увеличением числа исследований, указывающих на 
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позитивные функции конфликтов. Поэтому акценты должны быть 
смещены с  элиминирования конфликтов на управление ими. В  со-
ответствии с этим необходимо сконцентрировать внимание на сле-
дующих аспектах изучения конфликтов: какие формы поведения 
в  конфликтных ситуациях характерны для людей, каким образом 
можно стимулировать продуктивное поведение.

Для описания типов поведения применяется двухмерная мо-
дель регулирования конфликтов. Основополагающими измерения-
ми в ней являются: кооперация, связанная с вниманием человека 
к интересам людей, вовлеченных в конфликт; и напористость, для 
которой характерен акцент на защите собственных интересов. Со-
ответственно, выделяются следующие способы регулирования 
конфликтов: соперничество (конкуренция) как стремление добить-
ся удовлетворения своих интересов в  ущерб другому участнику 
конфликта; приспособление, означающее, напротив, принесение 
в  жертву собственных интересов; компромисс; избегание, для ко-
торого характерно как отсутствие стремления к  кооперации, так 
и отсутствие тенденции к достижению собственных целей; сотруд-
ничество, когда участники ситуации приходят к  альтернативе, 
полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.

Предполагается, что при избегании конфликта ни одна из сто-
рон не достигнет успеха. При таких формах поведения, как конку-
ренция, приспособление и компромисс, один участник оказывает-
ся в выигрыше, а другой проигрывает, либо проигрывают оба, так 
как идут на уступки. И  только при сотрудничестве обе стороны 
оказываются в выигрыше.

Особое место в  оценке моделей и  стратегий действий индиви-
да в конфликтной ситуации занимают межличностные отношения 
с другой стороной: если для одного из соперников межличностные 
отношения с другими не имеют ценности, то его поведение в кон-
фликте становится разрушительным (соперничество, принуж-
дение); если межличностные отношения имеют другое значение 
(дружба, любовь и т. д.), то его поведение становится в конфликте, 
нацеленном на компромисс, сотрудничество или уступки.

В этом контексте, конечно, закономерна частота использования 
в образовательной среде таких стилей, как избегание, компромисс, 
сотрудничество. Потому что в  системе образования преимуще-
ственно работают женщины, для которых ценность межличност-
ных отношений выше, чем для мужчин, они больше думают о под-
держании хороших отношений в коллективе.
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Социально-трудовой конфликт в  системе образования высту-
пает в  качестве механизма решения проблем труда и  формирова-
ния эффективного социального субъекта педагогической работы. 
Трудовые споры можно рассматривать как прямой вызов внутрен-
нему порядку и  стабильности педагогического коллектива в  шко-
ле, позволяющий обнаружить разногласия, взаимные претензии 
и  проблемы; как способ регулирования отношений, установления 
порядка в организации работы школы и социально-трудовых отно-
шений; как необходимый этап в развитии педагогического коллек-
тива в современных условиях [3].

Таким образом, управление социально-трудовыми конфлик-
тами в  педагогическом коллективе  — это целенаправленное воз-
действие на процесс конфликта, перевод его в  рациональное рус-
ло деятельности людей, осмысленное воздействие на конфликтное 
поведение с целью достижения желаемых результатов; это ограни-
чение противоборства рамками конструктивного влияния на об-
щественный процесс.
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КАРИБСКИЙ КРИЗИС КАК ОБЪЕКТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
ДВУХ СВЕРХДЕРЖАВ XX в.

Ratz S.V.
St Petersburg State University, St Petersburg

THE CARIBBEAN CRISIS AS AN OBJECT OF CONFRONTATION 
BETWEEN TWO SUPERPOWERS OF THE XX CENTURY

В канун 57-й годовщины Карибского кризиса автор хотел напом-
нить о  событиях противостояния двух ядерных держав, которые 
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могли привести к локальному конфликту, а в дальнейшем к ядер-
ной войне, то есть к  уничтожению современной цивилизации. 
В  этой связи автор хотел показать роль внешней разведки КГБ 
СССР в  разрешении военно-политического кризиса. Несколько 
слов об истории военно-политического конфликта, получившего 
название Карибский кризис.

В 1961 г. США на территории Турции и Италии разместили раке-
ты средней дальности «Юпитер», оснащенные ядерными боеголов-
ками. Этот шаг явился серьезной угрозой для национальной безо-
пасности СССР.

В 1959 г. на острове Куба произошла революция. В  результате 
вооруженной борьбы к власти пришла группа левых патриотов во 
главе с Ф. Кастро, взявших курс на социалистические преобразова-
ния. СССР использовал сложившуюся ситуацию на Кубе для разме-
щения в Карибском бассейне в 180 км от границы США группиров-
ку своих войск, оснащенных ядерным оружием.

Радикальный шаг советского руководства
Ф. Кастро принял предложение советской делегации о размеще-

нии ракет на территории Кубы, был подписан секретный договор.
О переброске советской группировки войск — кодовое название 

операция «Анадырь». В октябре 1962 г. на территории Кубы находи-
лось более 150 ядерных боеголовок, из их числа установка 42 ядер-
ных боеголовок успешно завершилась.

К этому моменту совокупная мощь ядерных зарядов США пре-
восходила ядерную мощь СССР в  15 раз, а  развитие экономики 
и финансов в 20 раз.

В тоже время СССР располагал мощнейшей сухопутной группи-
ровкой в Западной Европе и, в случае военного конфликта, тысячи 
советских танков и их союзников могли пройти территорию Евро-
пы и выйти к границе с Испанией за несколько суток, а Западный 
Берлин мог быть оккупированным в течение 8 часов.

Развитие конфликта
22 октября президент Джон Кеннеди в  своем выступлении по 

телевидению сообщил, что СССР использует Кубу как форпост в За-
падном полушарии для установки своих ракет, способных нанести 
ядерный удар по США.

24 октября в газете «Правда» опубликовано заявление советско-
го правительства о том, что США поставили мир перед угрозой ми-
ровой термоядерной войны. В том же номере говорилось, что вой-
ска Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора 
приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Рац С.В. Карибский кризис как объект противостояния двух сверхдержав XX в.
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США в спешном порядке в районе Флориды собрали 250-тысяч-
ную группировку сухопутных войск. Стратеги США были готовы 
нанести ракетно-бомбовый удар по объектам Кубы, в первую оче-
редь по советским ракетным установкам.

Ситуация обострилась тем, что 27 октября советской ракетой 
над Кубой был сбит американский разведывательный самолет «У-
2». Летчик майор Андерсен погиб. Президент США Д. Кеннеди объ-
явил о морской блокаде острова Куба. В данном случае предметом 
конфликта в  военно-политическом противостоянии между СССР 
и США явился остров Куба, а объектом — мировое лидерство.

Советско-партийное руководство поставило перед внешней раз-
ведкой задачу получить упреждающую информацию о возможном 
ракетно-ядерном ударе по Кубе и  сообщения из кругов, близких 
к правительству США, о развитии Кубинского кризиса.

Эту задачу блестяще выполнил советский резидент Александр 
Феклисов. Получив упреждающую информацию из окружения пре-
зидента США, он способствовал разрешению Карибского кризиса.

Рогочая Г.П., Улько Е.В.
Кубанский государственный университет, Краснодар

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТАНОВОК МОЛОДЕЖИ 
К РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКОВ: 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Rogochaya G.P., Ulko E.V.
Kuban State University, Krasnodar

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF YOUTH SETTINGS 
TO RESOLUTION OF CONFLICTS WITH THE PARTICIPATION 
OF INTERMEDIARIES: ETHNO-CULTURAL ASPECT

Вопросы урегулирования социальных противоречий разного 
уровня и содержания, выбора оптимальных форм и методов разре-
шения конфликтов, вышли в ряд наиболее острых проблем совре-
менного мира  [1]. В значительной степени проявлению конфликт-
ных настроений подвержена молодежь. Во многом это обусловлено 
социальным статусом молодежи, социально-психологическими 
особенностями данной возрастной группы  [2]. Актуальной яв-
ляется проблема специфики содержания установок личности 
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к  различным способам урегулирования конфликтов. Нас интере-
совал вопрос о  готовности молодежи к  урегулированию конфлик-
тов с участием посредников, в частности возможности обращения 
к  медиатору как профессиональному посреднику в  урегулирова-
нии конфликтов.

Социальная установка (аттитюд) в социальной психологии обо-
значается как диспозиция человека относительно социального 
объекта, наличие «более или менее устойчивого комплекса когни-
тивных и мотивационных ориентаций на данную ситуацию, кото-
рый выполняет функцию регуляции выбора стратегии поведения 
и реакции в данной ситуации» [3]. Ориентируясь на классическую 
трехкомпонентную структуру установки, мы будем использовать 
понимание установки личности к  разрешению конфликтных си-
туаций как системное образование, включающее представление 
человека о возможных путях урегулирования конфликтов, отноше-
ние и оценку данных способов, а также готовность их реализовы-
вать в определенных ситуациях конфликтного взаимодействия.

В формировании установок играют роль многочисленные фак-
торы, среди которых социальные детерминанты представлены 
разноуровневыми образованиями. Роль социокультурного фак-
тора в  формировании конфликтных установок личности нередко 
становилась предметом научного исследования в  рамках кросс-
культурной психологии [4].

В нашем исследовании основной целью являлось сравнение 
установок к  разрешению конфликтов с  участием посредников 
в группах студенческой молодежи различной этнокультурной при-
надлежности. Мы ставили задачи выявить готовность респонден-
тов обращаться к  разного рода посредникам при решении кон-
фликтов, отношение и ожидание от посредников; осведомленность 
о профессиональной деятельности медиатора и готовности к нему 
обращаться за помощью. Выборке составили всего 159 человек 
(77  студентов из Дагестана и  82 студента из Краснодара). Методы 
исследования: авторская анкета, составление списков качеств лич-
ности посредника.

Обратимся к  наиболее существенным результатам исследова-
ния.

В когнитивном компоненте установки была задача выявить на-
личие знаний о  способах урегулирования конфликтов, о  возмож-
ности урегулировать конфликт с  участием посредника. При от-
вете на вопрос о  фигуре посредника большинство опрошенных 
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в  основном ориентированы на семью и  друзей. У  краснодарских 
студентов присутствуют ответы, в  которых указаны профессио-
нальные посредники — психолог, медиатор, юрист. Полностью от-
сутствует выбор священника или представителя этнической общ-
ности. Для Дагестанцев на втором месте после семьи значимой 
фигурой посредника является мулла. Отмечена большая диффе-
ренциация посредников в зависимости от вида конфликта.

В аффективном компоненте отметим более выраженное пози-
тивное отношение к  обращению к  посредникам в  среде дагестан-
ских студентов. Для краснодарской молодежи характерно стрем-
ление к  самостоятельному решению конфликтных ситуаций, 
прибегать к посредникам лишь в крайних случаях.

Образ посредника студенты из Дагестана описывают с большей 
готовностью. Студенты из Краснодара предоставили гораздо ме-
нее развернутое описание личностных качеств. Они указывали на 
значимость психологического и  юридического образования. Для 
дагестанцев, кроме того, значимым является знание культурных 
традиций и наличие религиозного образования. Однако студенты 
двух выборок в целом нейтрально относятся к религиозной и этни-
ческой принадлежности медиатора.

Важным отличием респондентов является оценка значимости 
социального контекста. Для дагестанских студентов важно мнение 
окружающих о конфликте и сохранение своей репутации. Для сту-
дентов из Краснодара характерен крайний индивидуализм и избе-
гание соотношения своего поведения с мнением окружающих.

Понимание и знание специфики культурно обусловленных уста-
новок молодежи к  урегулированию конфликтов при участии по-
средника может способствовать становлению эффективных прак-
тик конфликторазрешения, влиять на процессы коммуникации 
и  выстраивать конструктивные диалоговые отношения при раз-
решении конфликтов между представителями разных этнических 
групп.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ

Rodionova A.P.
St Petersburg state University, St Petersburg

OPPORTUNITIES TO USE THE MEDIATION TECHNOLOGIES 
FOR DISPUTE RESOLUTION IN TRADE SHIPPING

Одной из наиболее перспективных областей применения ме-
диативных технологий представляется торговое мореплавание. Со-
гласно статистике Ассоциации морских торговых портов, в  первые 
9 месяцев 2019 г. объем грузоперевозок морским транспортом соста-
вил 626,8 млн тонн [1]. В столь крупной отрасли неизбежно возника-
ют споры, связанные с  невыполнением обязательств, нарушением 
сроков, действием или бездействием экипажа судна, порчей груза, 
а также с другими обстоятельствами. При этом обращение за разре-
шением спора в арбитраж связано с большими затратами и рисками.

Российское законодательство относит к  торговому мореплава-
нию не только перевозку грузов, но и пассажирские перевозки, хра-
нение грузов, рыболовство, морские исследования, спасательные 
операции и  другие виды деятельности, так или иначе связанные 
с использованием морского пространства. Однако видится целесоо-
бразным применять медиативные технологии именно в урегулиро-
вании морских споров, затрагивающих перевозку грузов.

Морские перевозки делят на два вида: линейные и  трамповые. 
Договор о  перевозке груза по определенной морской линии отно-
сится к публичным и реализуется в форме договора присоединения. 
Так как сторона договора, принимающая на себя обязательства по 
нему, не участвует в создании документа, это связано с определен-
ными рисками для нее. При этом договор, соответствующий всем 
правовым нормам, может вызывать сомнения у  стороны, его под-
писавшей, а связанные с этим вопросы могут состоять в ущемлении 
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его прав в ином виде. ГК РФ устанавливает порядок и условия рас-
торжения такого договора, однако в сфере торгового мореплавания 
это непосредственно связано с  соответствующими обычаями де-
лового оборота. Пересмотр условий сотрудничества в рамках дого-
ворных отношений может стать предметом процедуры медиации. 
Предполагается, что поиск взаимоприемлемого решения будет спо-
собствовать учету интересов каждой стороны в  большей степени, 
чем стандартная процедура, предусмотренная законодательством.

Трамповая морская грузоперевозка представляет собой част-
ный вид перевозок, которые осуществляются в  рамках чартеров. 
Отличительной чертой этого вида перевозок является отсутствие 
какого-либо расписания и  постоянного маршрута. Фрахтователь 
совместно с перевозчиком определяют все условия договора, вклю-
чая цену — она определяется в соответствии с актуальной стоимо-
стью морских перевозок на рынке. Отмечается, что условия дого-
вора определяются сторонами во время переговоров. Так, уже на 
этом этапе видится возможным применение медиативных техно-
логий для выработки жизнеспособного соглашения с  внесением 
в договор медиативной оговорки.

Различают несколько видов трамповых перевозок, основными 
из которых являются:

• рейсовый чартер;
• тайм-чартер (time-charter);
• бербоут-чартер (bareboat-charter).
Отличия между видами таких договоров состоят в длительности 

фрахтования судна, а также в его экипаже. В связи с многолетним 
опытом в данной сфере были выработаны проформы для перевоз-
ок грузов разных видов. Такая стандартизация позволяет избегать 
части ошибок в толковании обязательств, однако не исключает их. 
Кроме того, перевозка специализированных грузов, как правило, 
осуществляется в рамках чартера «Дженкон» и может не учитывать 
всех особенностей.

Помимо этого, отношения между грузовладельцем, фрахтовате-
лем, перевозчиком и  судовладельцем могут принимать различные 
формы. Отсутствие четко сформулированных обязательств между 
ними, форс-мажорные ситуации или другие обстоятельства зачастую 
приводят к  нарушению всего цикла работ, связанных с  перевозкой 
груза. Использование медиативных технологий в  данном случае ви-
дится целесообразным: это обеспечит сторонам конфиденциальность 
и возможность выработать гарантии исполнения договоренностей.
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Еще одной перспективной сферой для медиативных технологий 
видится морское страхование. Согласно документу, разработанно-
му в  2013  г., Правительство РФ выступает за развитие посредни-
чества в урегулировании страховых споров. При этом в страховой 
практике уже имеется прецедент урегулирования страхового спо-
ра в процессе медиации. Возможным видится и внесение в страхо-
вой договор медиативной оговорки.

Таким образом, был определен основной круг вопросов, по ко-
торым стороны, участвующие в  морских грузоперевозках, могут 
договариваться. Внедрение медиативных технологий в сферу тор-
гового мореплавания может способствовать выработке жизнеспо-
собных соглашений, содержащих в себе разумные гарантии.

Список литературы:
1. Ассоциация морских торговых портов: показатели работы мор-

ских торговых портов России за 9 месяцев 2019 года [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.morport.com/rus/content/statistika 
(дата обращения: 17.10.2019).

Рукавишников А.Б.
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 
Санкт-Петербург

Смирнов Н.Г.
Калининградский государственный технический университет, 
Калининград

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СИСТЕМА 
НЕКОНФЛИКТНЫХ СПОСОБОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Rukavishnikov A.B.
St Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, St Petersburg

Smirnov N.G.
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad

SOCIAL SECURITY AS A SYSTEM 
OF NON-CONFLICT METHODS OF INTERACTION

Социально-экономические преобразования, осуществляемые 
в  течение нескольких последних лет в  России, настолько глубоки 

Родионова А.П. Возможности применения медиативных технологий...



310 Конфликтология XXI века

и  масштабны, что при всей их непоследовательности и  противо-
речивости нетрудно сделать очевидный вывод: идет процесс ко-
ренного обновления российской экономики, государственности, 
общества и  человека. Меняются принципы взаимоотношений го-
сударства и  личности, государства и  экономики, меняются место 
и роль государства в жизни российского общества, меняются при-
знаваемые и  защищаемые государством ценности, меняются эко-
номический и социальный порядки. Данных обстоятельств вполне 
достаточно для того, чтобы рассматривать функционирование го-
сударственного механизма по обеспечению социальной безопас-
ности в целом и каждого его элемента в отдельности как приори-
тетные объекты внимания отечественной политической мысли, 
призванной оптимизировать стратегию и  тактику назревших ре-
форм и предложить пути наименее болезненного для общества их 
осуществления.

Исследование проблем социальной безопасности требует ком- 
плексного использования данных разных наук. Социальная без-
опасность становится предметом междисциплинарных исследо-
ваний и в тоже время она может и должна быть осмыслена в раз-
личных отраслях обществознания. Система защиты, предлагаемая 
государством (правовая, силовая, социально-политическая, на-
логовая, бюджетная и  т.д.), входит в  понятие социальной без-
опасности по признаку результатов деятельности государства 
в  социальной сфере и  политической безопасности по признаку 
субъекта осуществляющего эту защиту, а  также по признаку зна-
чения данной защитной деятельности как для каждого отдель-
но взятого индивида, так и  самого государства. Для теоретико-
методологического уяснения проблем социальной безопасности, 
полагают некоторые исследователи, требуется использовать си-
стемный подход. Суть его заключается в  том, что безопасность 
рассматривается как результат взаимосвязанных и согласованных, 
не конфликтных действий, как индивида, так и государства. 

Неконфликтные действия в данном случае понимаются не толь-
ко как согласованные действия, ибо согласие может быть достиг-
нуто за счет насилия и  принуждения, но и  как неконкурентные, 
т.е. соревновательные действия. Под соревновательными дей-
ствиями в  социальной сфере необходимо иметь в  виду действия 
социально равных субъектов, стремящихся в  процессе взаимо-
действия достигать положительного результата, как для индиви-
да, так и для государства. Такое положение возможно достичь при 
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условии перераспределения ответственности между государством 
и  гражданином в  деле создания всеобщей системы социальной 
безопасности. Государство обязано культивировать условия для 
различных форм самодеятельности в обществе в деле создания со-
циальной безопасности. Инициировать альтернативные государ-
ственным формы социальной политики, а тем самым воспитывать 
у  людей чувство ответственности за социальную безопасность. 
Наделяясь большей самостоятельностью, индивид со своей сто-
роны всякий раз должен соотносить свои действия с  обществен-
ными интересами и  не создавать субъективных предпосылок для 
конфликта-угроз социальной безопасности. 

Сегодня российское государство наделено 3000 различных 
функций. Передача части из них самодеятельным организациям, 
таким как, например, саморегулирующимся организациям (СРО), 
позволит государству увеличить степень ответственности населе-
ния в  формировании гражданского общества. Это позволит насе-
лению принимать активное участие в формировании альтернатив-
ной системы социальной безопасности.

Затрагивая частные и  общественные интересы в  понятие «со-
циальная безопасность» вкладывается вся сумма связей инди-
вида с  различными объединениями, которые в  полном или же не 
в полном объеме удовлетворяют его потребностям. Для индивида 
тем самым все положительные связи с  социумом являются нео-
пасными связями, все отрицательные связи – опасными. Для со-
циума также, как и  для индивида, положительные связи социума 
с  индивидом образуют зону безопасности, отрицательные – зону 
опасности. Но в силу того факта, что социум есть продукт как по-
ложительных, так и  отрицательных связей между людьми, то об-
щество дважды представлено в зоне опасных действий индивидов. 
Поэтому проблема безопасности может быть рассмотрена (в дей-
ствительности так и делается) как проблема общества и проблема 
индивида, как проблема неантагонистического взаимодействия 
общества и  индивида. Не антагонизм во взаимодействии между 
индивидами является предпосылкой социальной безопасности.
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Разнообразие правовых семей и культурных традиций на миро-
вой арене делает международные конфликты сложными и ресурсо-
затратными. Несмотря на детальное законодательное регулирова-
ние коммерческой сферы и оценку рисков в контрактах, в разных 
областях бизнеса продолжают возникать споры, которые всеце-
ло ложатся на плечи юристов, что приводит к  эскалации и  долго-
срочным разбирательствам  [1; 11–14]. Альтернативные техноло-
гии разрешения споров (АРС) развивались в связи с потребностью 
разгрузки судов  [2]. Касательно международной коммерческой 
деятельности, АРС призваны повысить эффективность конфлик-
торазрешения, а, следовательно, стабильность делового оборота. 
В  мировой практике существует более 20 видов АРС, однако наи-
большую значимость для изучения на мировой арене представ-
ляют международный коммерческий арбитраж (МКА) и  между-
народная коммерческая медиация (МКМ) как регламентируемые 
правовые институты.

Наиболее значимым нормативно-правовым актом, регулирую-
щим деятельность МКА, является Нью-Йоркская конвенция ООН 
от 1958 года, которую подписали более 140 государств  [3]. В  об-
ласти МКМ значимым документом является принятая в  декабре 
2018 г. Сингапурская конвенция ООН, к которой уже присоедини-
лись 46 стран  [4]. Обе конвенции признают результаты междуна-
родных процедур на территории присоединившихся государств.

Наиболее известными и востребованными центрами МКА и МКМ 
являются: Международный Коммерческий Арбитраж при Между-
народной Торговой Палате (ICC), Лондонский Международный 
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Арбитражный суд (LCIA), Международный Центр Урегулирования 
Споров (ICDR)  — дочерняя организация Американской Арбитраж-
ной Ассоциации (ААА), Арбитражный Институт Торговой Пала-
ты Стокгольма (SCC), Китайская Комиссия по Международному 
Экономическому и  Торговому Арбитражу (CIETAC), Международ-
ный Арбитражный Центр Гонконга (HKIAC), Международный Ар-
битражный Центр Сингапура (SIAC) и  Центр эффективного раз-
решения споров Великобритании (CEDR). Также стоит отметить 
Международный Коммерческий Арбитражный Суд (МКАС) при 
торгово-промышленной палате РФ [5; 6, с. 848–955].

Анализ статистических данных за 2016–2018 гг. вышеупомяну-
тых организаций, а также исследования Совета Европы о финанси-
ровании и  эффективности судебных систем  [7] позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Наиболее частое обращение к международным АРС зафикси-
ровано в начале 2000-х гг. [8, с. 161–164].

2. Как правило, услуги по арбитражу и медиации предоставля-
ются на базе одних и  тех же организаций, зачастую прикреплен-
ных к Торгово-Промышленным Палатам.

3. Деятельность институтов АРС тесно связана с  экономико-
социальной составляющей государственных судов стран. Низкие 
судебные пошлины являются привлекательными для контраген-
тов, однако идущие в  совокупности с  низким финансированием 
судов на государственном уровне и большим количеством рассма-
триваемых дел теряют свою актуальность, так как снижается ско-
рость и эффективность разбирательств.

4. Северная Европа реже прибегает к  государственным судам, 
что может быть вызвано высокими судебными пошлинами (Ве-
ликобритания — до 10 000 фунтов стерлингов)  [9]. Для сравнения, 
Лондонский Международный Арбитражный суд запрашивает ре-
гистрационный сбор в размере 1750 фунтов стерлингов, регистра-
ционный сбор на медиацию составляет 750 фунтов стерлингов [10].

5. К  услугам АРС готовы прибегать представители государств, 
где судебные пошлины велики.

6. Несмотря на то что арбитражное разбирательство короче су-
дебного разбирательства, его средняя продолжительность состав-
ляет 6–12 месяцев, что является приличным сроком в активно про-
текающей коммерческой деятельности.

7. МКМ оказывается примерно в 3 раза дешевле и быстрее МКА, 
однако количество поданных дел в значительной степени меньше. 
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Можно предположить, что с  принятием Сингапурской конвенции 
ООН интерес к медиации возрастет.

8. Несмотря на ряд преимуществ АРС, арбитраж и  медиация 
продолжают оставаться менее предпочтительными судебным раз-
бирательствам.

Оценить эффективность деятельности институтов АРС затруд-
нительно, из-за отсутствия статистических данных организаций, 
предоставляющих услуги по МКМ и МКА.

Из девяти рассмотренных центров только шесть предостави-
ли статистику о  количестве международных дел, поступивших 
в Арбитраж (цифра варьируется от 76 до 644). На первом месте по 
количеству дел находится Международный Коммерческий Ар-
битраж при Международной Торговой Палате (ICC)  [11]. Данные 
о медиации есть только у двух из девяти центров (ICC — 70 дел [11] 
и HKIAC — 21 дело [12]). Международная Торговая Палата пользует-
ся наибольшим доверием.
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Отечественная наука с  большим опозданием занялась про-
блемой построения теоретической модели этнополитического 
конфликта. Произошло это лишь после ряда конфликтов с приме-
нением насилия на переходе между советским и  постсоветским 
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периодами. Проблемы теоретического поиска в конце 1980-х — на-
чале 1990-х гг. были существенно осложнены не только данным об-
стоятельством, но и  длительной изоляцией отечественной науки 
от мировой.

Постсоветские десятилетия позволили, по мнению автора, 
определиться с  ответами на несколько вопросов, которые, если 
и  не дают нам готовую модель этнополитического конфликта, то 
намечают ее каркас.

Один из важных для построения теоретической модели этнопо-
литического конфликта вопрос: как соотносятся понятия этниче-
ского и этнополитического конфликт? Данный вопрос тесно связан 
с  проблемой классификации этнических конфликтов. Классифи-
каций на разной основе предложено достаточно много, как отече-
ственными специалистами, так и  зарубежными. Это обстоятель-
ство позволило даже предложить типологию классификаций. Так, 
В.А. Авксентьев выделяет классификации этнических конфликтов 
по сферам общественной жизни, по предметам или объектам, по 
субъектам-носителям [1, с. 48–49]. Что касается вопроса соотноше-
ния понятий этнического и этнополитического конфликт, то боль-
шинство специалистов трактует первое понятие как более широ-
кое.

По мнению А.А. Празаускаса, в  этнополитическом конфликте 
одной из сторон чаще всего выступает государство, которое дале-
ко не во всех случаях выражает сугубо этнические интересы до-
минирующего большинства [2, с. 221]. В его версии классификация 
этнических конфликтов должна базироваться на выделении цен-
тральных сфер, за преобладание в  которых идет соперничество 
определенных социальных групп, принадлежащих к разным этно-
сам. В  противоположность данному подходу В.А. Тишков не раз-
граничивает понятия этнополитический и  этнический конфликт, 
понимая под последним «любую форму гражданского, политиче-
ского или вооруженного противоборства, в  котором стороны или 
одна из сторон мобилизуются, действуют или страдают по призна-
кам этнических различий»  [3, с.  480]. Представляется обоснован-
ным и такое понимание сущности этнополитического конфликта, 
когда последний трактуется как особая форма социального кон-
фликта, включающего в  себя этническую мотивацию и  в  котором 
оказываются задействованными политические институты.

Самый сложный вопрос, важный для построения теоретиче-
ской модели этнического конфликта, связан со способами его 
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регулирования. Десятилетия становления отечественной этнокон-
фликтологии не столько обогатились открытиями в  этой сфере, 
сколько ознаменовали расставание с особо опасными иллюзиями. 
Первая иллюзия связана с  представлением, что разрешить этни-
ческие конфликты можно раз и  навсегда, придумав некую иде-
альную форму государственного устройства и  приведя всех граж-
дан к  материальному благосостоянию. Вторая иллюзия, не менее 
распространенная, предполагала, что единственно возможным 
способом регулирования этнических противоречий является пре-
доставление каждому этносу национально-государственного обра-
зования, оптимально — суверенного государства.

В результате проведенного исследования автор считает возмож-
ным сформулировать следующие выводы:

Этничность, будучи универсальной формой человеческого бы-
тия, выступала и будет выступать как относительно самостоятель-
ный конфликтогенный фактор.

Полиэтничность действительно является потенциально кон-
фликтогенным фактором. Однако, полиэтничность одновременно 
предполагает и более высокую по сравнению с моноэтничным об-
ществом динамику развития.

Этнические конфликты  — неизбежное для любого полиэтнич-
ного общества явление. Особенность, отличающая их от других 
форм социального конфликта, состоит в  том, что свое функцио-
нальное значение они могут выполнять лишь на том этапе, пока 
стороны конфликта они не перешли к открытому противостоянию 
с применением насилия. В современных условиях практически лю-
бой этнический конфликт приобретает форму этнополитического.
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SOCIAL CLEAVAGES AS THE OBSTACLE TO THE FORMATION 
OF STABLE PARTY SYSTEMS IN POST-COMMUNIST STATES 
(On the example of Ukraine and Moldova)

Одним из главных препятствий для формирования устойчи-
вых демократических политических режимов является опасность 
усиления конфликтов между социальными группами в  борьбе за 
контроль над государственным аппаратом. Структурирование 
поддержки политических партий вокруг сторон конфликтов при-
водит к тому, что групповые противоречия переходят в открытую 
вражду, где каждый политический лагерь стремиться монополизи-
ровать государственную власть с целью получения возможности не 
дать реализовать требования оппонентов.

Многие молодые демократии «третьей волны» в  процессе фор-
мирования партийных систем столкнулись с  необходимостью 
сдерживать конфликты между социальными группами, не ограни-
чивая их членов в доступе к политическим правам.

В настоящий момент, не все молодые демократии на постком-
мунистическом пространстве сумели успешно институализиро-
вать межгрупповые конфликты и  сформировать устойчивые си-
стемы представительства. Так, Украина и  Молдавия  — страны 
с наибольшим количеством социальных расколов — имеют наибо-
лее низкие оценки демократического развития среди новых демо-
кратий на постсоветском пространстве.

Таким образом, изучение данных стран в рамках описываемой 
проблемы показательно с  точки зрения анализа влияния полити-
зации конфликтов между социальными группами на процесс фор-
мирования базовых политических институтов, в  первую очередь, 
партийных систем.
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Исследование проведено на основании метода «case-study». Кри-
териями сравнения процесса развития партийных систем Молда-
вии и Украины являются факторы, оказывающие влияние на ото-
бражение социальных расколов в  партийных системах, такие как 
избирательное законодательство, структура электорального про-
странства, зависимость конфигурации социальных расколов от 
территориальной целостности страны, взаимоотношения победив-
ших и проигравших политических сил после выборов, уровень на-
ционализации партийной системы.

По результатам проведенного анализа можно отметить, что 
препятствием к формированию стабильных партийных систем яв-
ляется определенная конфигурация социальных расколов, в кото-
рой поддержка партий структурируется вокруг одного централь-
ного конфликта, либо поляризирована по принципу поддержки 
действующей власти, либо оппозиции.

Негативным фактором для развития партийной системы также 
является формирование поддержки политических партий вокруг 
региональных групп избирателей. Практика исключения по ре-
зультатам выборов победившей стороной проигравших из полити-
ческого процесса увеличивает ценность обладания властью и спо-
собствует еще большой конкуренции между сторонами конфликта.

Напротив, конфигурация социальных расколов, при которой 
позиции сторон не сводятся к  разделению партийного простран-
ства на две части, а  уравновешивают друг друга при не исключе-
нии проигравших из политического процесса и  готовности по-
литических сил, находящихся у  власти, разрешать политические 
конфликты через институциональные механизмы, способствует 
возникновению стабильной партийной системы с балансом конку-
рирующих сил, что в целом, способствует снижению градуса про-
тивостояний в политической системе и не препятствует процессам 
дальнейшего демократического развития.

Как показывает случай Молдавии, значение расколов в партий-
ной системе, решение которых имеет долгосрочные последствия 
для общества, уменьшается, если позиции сторон в  таких раско-
лах не совпадают с  позициями в  других политических конфлик-
тах. С  другой стороны, в  случае Украины, «долгосрочный» раскол 
являлся самым значимым для политической системы, поддержка 
сторон в  других конфликтах выстраивалась по линиям данного 
раскола. В связи с этим конфликт способствовал усилению проти-
востояния между группами граждан и  в  конечном счете привел 
к дестабилизации политической системы.
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В целом по результатам работы можно заключить, что препят-
ствием к развитию стабильной партийной системы в молодых де-
мократиях является не наличие большого количества социальных 
расколов или их значимые социальными основания, а определен-
ная конфигурация отображения в партийной системе.
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THE STUDY OF CONFLICTITY ON THE ETHNIC BASIS 
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Одной из присущих современному миру особенностей разви-
тия является наличие двух противоположных тенденций: глоба-
лизации, выражающейся в  формировании единого культурного 
и  экономического пространства и  нивелировании национальных 
границ и, с другой стороны, дифференциации, стремления подчер-
кнуть этническое своеобразие [3].

Для изучения проявлений конфликтности на этнической основе 
между учениками в образовательном процессе были использованы 
следующие методики: тест на выявление уровня конфликтности 
личности субъекта образовательного процесса В.И. Андреева  [1]; 
«Типы этнической идентичности» (Г.У.  Солдатовой, С.В.  Рыжо-
вой) [4], экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова, 
О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова) [4].

Выборку исследования составили 50 старшеклассников из двух 
классов, в  возрасте 15–17 лет. Данные классы были отобраны по 
причине наличия в  них неспокойной атмосферы, проявлений не-
допонимания, ссор между обучающимися.

Полученные в ходе исследования данные показали, что у боль-
шей части старшеклассников (46 %) выражен средний уровень кон-
фликтности. Характерными для данной группы чертами является 
владение конструктивными способами разрешения конфликтов, 
а также способность отстаивать свое мнение, не прибегая к агрес-
сии, что вызывает уважение сверстников. При этом среди предста-
вителей данной группы встречаются и те, кто может использовать 
неконструктивные методы в  споре, не всегда проявляя внимание 
к эмоциональному благополучию своего оппонента.

Этническая идентичность, выявленная у  большей части (48 %) 
обучающихся, характеризуется как позитивная. Однако следует 
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отметить высокую распространенность такого типа этической 
идентичности как этноэгоизм (22 %), который может проявляться 
в  раздражении по отношении к  представителям других этниче-
ских групп, демонстрации превосходства по этническому призна-
ку.

Также у старшеклассников обнаружена тенденция к такому типу 
этнической идентичности, как этноизоляционизм (18 %), который 
находит выражение в  негативном отношении к  межэтническим 
брачным союзам, ксенофобии, враждебном отношении к  предста-
вителям других этнических групп [4].

Что касается толерантности старшеклассников, то для наиболь-
шего их количества (68 %) характерен средний ее уровень. Этниче-
ская толерантность выявлена лишь у 24 % старшеклассников.

Таким образом, исследование показало наличие предпосылок 
к развитию конфликтности на этнической основе в данном школь-
ном социуме. Сочетание таких показателей как высокий (или выше 
среднего) уровень конфликтности, наличие этноизоляционизма 
и  этноэгоизма и  низкого уровня толерантности является благо-
приятной почвой для формирования враждебности по отношению 
к представителям других этнических групп. Эта враждебность мо-
жет протекать (и зачастую протекает) в скрытой форме [3]. В итоге 
педагог может не знать о наличии латентного конфликта и, следо-
вательно, не проводить необходимую работу по его разрешению.

Одним из перспективных путей преодоления выявленных 
у  старшеклассников этноизоляционизма и  этноэгоизма, а  также 
повышения уровня этнической толерантности необходимо вклю-
чать в образовательный процесс мероприятия, которые будут спо-
собствовать развитию навыков конструктивного взаимодействия 
с  представителями различных этнических групп  [3]. Создание 
поддерживающей образовательной среды, формирование дове-
рия, развитие межличностных контактов являются необходимым 
звеном процесса профилактики конфликтов на этнической основе 
в образовательном процессе.
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PROSPECTIVE METHODS FOR STUDYING SOCIAL 
AND LABOR CONFLICTS

В настоящее время социальный конфликт как общественный 
феномен стал привлекать к себе внимание. В связи с этим активно 
развиваются исследования социального конфликта как неотъем-
лемой части современной жизни каждого человека. Социальные 
конфликты преследуют человека во всех сферах его деятельно-
сти, будь то конфликты на работе, конфликты в  образовательной 
среде, конфликты, происходящие в  общественных местах, и  т.  д. 
Возникающие конфликты могут пагубно влиять на физическое, 
моральное и  психологическое состояние человека. В  связи с  этим 
изучение социального конфликта является особо актуальным на 
сегодняшний день вопросом.

В начале, стоит рассмотреть, что собой представляет понятие 
«социальный конфликт». Социальный конфликт представляет со-
бой форму «отношений между субъектами социального взаимодей-
ствия, детерминированная противоположностью их интересов»  [3]. 
Социально-трудовой конфликт выделяется в  отдельный вид 

Савченко И.А. Исследование конфликтности на этнической основе...



324 Конфликтология XXI века

социальных конфликтов в связи с тем, что затрагивается тема вза-
имоотношения сторон по поводу социально-трудовых отношений 
и  условий их обеспечения. При рассмотрении социально-трудовых 
конфликтов можно выделить 2 группы противоборствующих сто-
рон:

• руководитель — работник;
• работник — работник.
Причинами таких споров является недопонимание одной из 

сторон, нежелание признавать свою неправоту, нежелание выпол-
нять свои должностные обязанности и  т.  д. Данный вид социаль-
ного конфликта присутствует во всех сферах жизнедеятельности 
человека: производстве, образовании, науке и т. д.

Основной упор в организациях ставится на то, чтобы разрешить 
конфликт с минимальными застоями в работе. Лишь незначитель-
ное количество организаций стремится исследовать конфликт, 
чтобы найти первопричину его зарождения и  понять степень се-
рьезности данного конфликта по отношению ко всему трудовому 
коллективу.

В качестве перспективного метода исследования социально-
трудового конфликта может выступать метод системно-ситуа ци-
он ного анализа. В  1992  г. данный метод был адаптирован под со-
временные условия советским психологом А.Я. Анцуповым  [1]. 
При использовании системно-ситуационного анализа конфликт 
рассматривается как социально обусловленная и  динамичная си-
стема. При подобной системе свойства ее элементов будут опре-
деляться в  зависимости от их места в  ней. Единицей системно-
ситуационного анализа будет выступать конфликтная ситуация, 
имеющая временные и пространственные характеристики. В тоже 
время конфликтная ситуация обладает содержательными и  дина-
мическими свойствами. Это дает нам возможность более детально 
и  точнее определить момент зарождения конфликта, проследить 
его развитие до момента, когда произошло открытое противостоя-
ние между сторонами конфликта.

В совокупности с математической статистикой можно выявить, 
было ли это разовое происшествие, или же данная ситуация мо-
жет повториться, и  в  качестве сторон будет присутствовать одна 
из сторон предыдущего социально-трудового конфликта. Исполь-
зуя данный метод исследования, можно определить не только суть 
конфликта, но и выявить степень конфликтности участников дан-
ного инцидент. Выявив, что одна из сторон конфликта имеет ряд 
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небольших стычек с другими сотрудниками, можно сделать вывод 
о том, что человек не может найти общий язык с данным коллек-
тивом. От этого можно будет либо перевести сотрудника в другой 
филиал, если сотрудник является ценным кадром, или же уволить 
его, если он не представляет интереса для организации.

Данный метод исследования социально-трудового конфлик-
та направлен на практическую сторону разрешения конфликта. 
Но при этом данный метод можно рассмотреть как теоретический 
способ исследования социально-трудового конфликта для выявле-
ния основных конфликтогенных факторов, влияющих на развитие 
конфликтной ситуации.

Подводя итог, можно утверждать, что исследование социально-
трудового конфликта позволит организации установить причи-
ну данного конфликта и  предпринять меры по предупреждению 
возникновения подобных конфликтов в  организации. Как один 
из многочисленных способов реализации может быть системно-
ситуационный анализ подкрепленный математической статисти-
ческой.
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MULTICULTURALISM AS AN IDEOLOGY AND PRACTICE

Понятие мультикультурализма в  современном дискурсе вы-
зывает неоднозначные суждения и  реакции. Исследовате-
ли в  области изучения таких феноменов как «толерантность», 
«ксенофобия», «этнокультурность» предлагают осмысливать муль-
тикультурализм как сложившуюся данность и различные подходя 
и точки зрения по поводу этой данность.

Ряд стран, реализующих политику мультикультурализма, ис-
ходили из экономических потребностей  — приток рабочей силы, 
а также из сложной политической ситуации, связанной с наличием 
полиэтнического населения, требующего автономии.

Ученые в  области социальных наук неоднократно высказывали 
мнение о том, что культура того или иного общества, воссоздавае-
мая в определенных образах и стереотипах поведения и обществен-
ного сознания, может существовать как единый феномен, и  суще-
ствование различных непересекающихся культур может выглядеть 
спорно. Продолжая эту мысль, ученые приходят к выводу о том, что 
целесообразнее было бы говорить не о мультикультуральности, а о 
сосуществовании в  пределах одного государства различных сооб-
ществ с высокой степенью принятия этнокультурных различий.

Оппоненты данного подхода высказывают мысль о том, что сам 
дискурс о мультикультуральном сосуществовании переводит тему 
в плоскость этнических различий, а значит, способствует сегрега-
ции меньшинства.

Мультикультурализм способствует подмене понятий из эконо-
мической и политической плоскости в плоскость этического, куль-
турного, религиозного характера. А, следовательно, делает их еще 
более сложными для разрешения.

Все чаще высказывается суждение о том, что возможна ли муль-
тикультурная политика с позиции реализации культурного разно-
образия, вне политики ассимиляции.
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Хотя вхождение любого этического меньшинства в  принимаю-
щее большое общество будет сопровождаться определенной степе-
нью ассимиляции этого меньшинства, пусть даже незначительной.

Однако этнодемографическая ситуация в  ряде европейских го-
сударства сегодняшний день такова, что огромное количество 
мигрантов, приехавших в эти страны, уже не способны ассимили-
роваться, создавая тем самым районы компактного проживания, 
что способствует определенной геттосезации населения с  низким 
уровнем жизни.

Как видеться выход из создавшейся ситуации общественными 
мыслителями, учеными и  политиками-практиками? Объединяя 
различные подходы и  варианты решения данной проблемы суж-
дения сводятся к  следующему: от декларативных установок на 
защиту прав и  свобод личности мигрантов необходимо перейти 
к реальной политике в этой сфере, а именно формирование инсти-
тутов гражданского общества, где мигранты могли бы реализовать 
свои социальные и культурные интенции: ассоциации, представи-
тельства, культурные центры, образовательные учреждений с воз-
можностью билингвального обучения и т. д.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ КАК АГЕНТЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
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SOCIAL INSTITUTIONS AS AGENTS OF ADAPTING MIGRANT 
CHILDREN IN A HOST SOCIETY

Вопросы гармонизации межэтнических отношений в поликуль-
турном пространстве современной России находят свое отражение 
в  работах исследователей различных направлений социогумани-
тарного профиля.

В современной педагогике развивается направление, связан-
ное с  изучением теории и  практики культурной адаптации и  ин-
теграции подростков-мигрантов и  молодежи в  поликультурное 
пространство российских регионов. Интеграция определяется не-
обходимостью актуализировать процессы взаимной адаптации 
приезжего и местного населения с целью снижения рисков напря-
женности со стороны обеих категорий.

В рамках образовательных учреждений встречным вектором 
является мультикультурное, толерантное воспитание подростков 
и  молодежи из числа так называемого основного, принимающего 
населения.

С каждым годом в  среде научной, культурной и  политической 
общественности высказывается мысль, что успешность данно-
го процесса взаимного культурного принятия и  возможного бес-
конфликтного существования достижимо в  условиях заинтересо-
ванного участия двух социальных институтов — семьи как агента 
первичной социализации человека и системы образования как ин-
ститута социокультурной адаптации.

Семья располагает значительным набором приемов и  средств 
по формированию и  культивированию общечеловеческих и  граж-
данских ценностей и качеств, которые будут определять дальней-
шее существование и развитие человека в мультикультурной сре-
де. Современный мультикультурализм сложно назвать выбором 
того или иного государства, с  каждым годом его следует рассма-
тривать как объективную данность, так как мир становится более 
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взаимозависимым и многие процессы (например, война — бежен-
цы, экономическая ситуация  — трудовые мигранты) являются 
взаимообусловленными. Основополагающим социальным инсти-
тутом, определяющим воспитание личности, является семья. Се-
мье как первичному агенту социализации отводится ведущая роль 
в формировании гражданских отношений в поликультурном обще-
стве.

К сожалению, и на это указывают ряд современных российских 
исследователей, в настоящее время не существует устойчивого со-
трудничества (да порой и  сотрудничества вообще) между такими 
социальными институтами как семья и образовательные учрежде-
ния по вопросам воспитания подростков и молодежи, толерантной 
к другим культурам.

Хотя, как показывает общественная практика, возникает не-
обходимость адаптации нового и  местного населения друг к  дру-
гу. Наибольшую остроту здесь приобретают процессы адаптации 
именно молодого поколения из так называемого ближнего за-
рубежья.

Демографическая ситуация свидетельствует о  том, что многие 
трудовые мигранты и  их семьи приезжают в  российские регионы 
с целью остаться в них, если не навсегда, то на значительный про-
межуток времени. Многие из этого разнообразного по этнической 
и  культурной идентичности числа людей являются поколением, 
выросшим после распада советского типа культуры и  советского 
образования. Культурные различия этих людей с местным населе-
нием российских регионов значительны.

У детей из семей мигрантов прослеживается высокий уровень 
стресса из-за необходимости соответствовать социальным ожи-
даниям и требованиям среды, в которой они оказались. Нередким 
явлением становится социальная изоляция таких детей в  образо-
вательных учреждениях.

В среде российских ученых и исследователей в области социоло-
гии, конфликтологии, этнологии, а также педагогов-практиков об-
суждается:

• возможность введение в  системе учреждений среднего об-
разования должности сотрудника по делам детей мигрантов, 
в круг обязанности которого входили: посредничество в раз-
говоре родителей директора школы, объяснения права, пред-
лагать варианты решений тех или иных вопросов, связанных 
с адаптацией детей с обеих сторон;
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• внедрения первоначального раздельного обучения детей ми-
грантов и детей из числа местного населения с последующей 
интеграцией первых в обычные классы;

• внедрение комплексной программы адаптации детей-
подрост ков посредством изучения русского языка всей семьей 
в одном учреждении;

• выбор педагогических технологий в вопросе воспитания при 
взаимодействие образовательных учреждений с родителями, 
диаспорами и социумом.
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IMMIGRATION CONFLICTS IN POLYETHNIC SPACE

В настоящее время проблемы иммиграции не теряют своей ак-
туальности. Понятие иммиграции, как правило, означает въезд 
в  страну по различным причинам. Иммиграция не дает автома-
тического права на смену гражданства. Она приводит к  тому, что 
иммигранты вынуждены делать выбор: интегрироваться в  новое 
общество или же создать обособленный анклав.
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Серьезные испытания выпадают на долю человека в  иммигра-
ции, он сталкивается с множеством проблем одновременно. В дан-
ной ситуации наблюдаются разнообразные стрессовые ситуации 
и проявления деформации личности. В условиях иммиграции сво-
еобразно проявляется самосознание личности и  подсознательно 
используются все формы психологической защиты в  целях ее ста-
билизации: вытеснение, избегание, регрессия, подавление, отрица-
ние, проекция, идентификация, изоляция, рационализация и т. д.

Психолог Н.С. Хрусталева анализировала и изучила литературу, 
характеризующую жизненный путь, установки иммигранта, что 
позволило ей воссоздать объективную картину сложных психоло-
гических процессов, происходивших в  иммигрантской среде. Она 
выделяет существующие объективные и  субъективные факторы, 
влияющие на динамику социально-психологической адаптации 
иммигрантов. К числу объективных относятся:

а) страна въезда;
б) язык;
в) уровень правовой и экономической защищенности;
г) характер местной культуры;
д) этническая принадлежность иммигрантов;
е) отношение коренного населения;
ж) наличие поддерживающих структур;
з) дополнительно возникающие социально-экономические или 

политические обстоятельства на новом месте жительства;
и) страна выезда [1, 284].
Важную роль в процессе адаптации личности играют различные 

поддерживающие структуры. К  субъективным факторам, влияю-
щим на динамику интеграции и адаптации, относится прежде все-
го психологическая структура личности. Большое значение имеет 
сформированность мотиваций, что проявляется в  желании инте-
грироваться в новую среду; наличии установки на усвоение новых 
культурных феноменов; стремлении к преодолению информацион-
ной изоляции и к установлению связей с окружающей средой.

Важными субъективными факторами адаптации являются сле-
дующие личностные свойства:

— высокий коммуникативный потенциал человека как субъекта 
общения;

— наличие интеллектуально-волевого комплекса, в  центре ко-
торого  — обучаемость, критичность мышления, готовность к  из-
менению хода индивидуального развития, целеустремленность, 
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настойчивость, ответственность, дисциплинированность, само-
контроль;

— устойчивость к  нервно-психическим перегрузкам, саморе-
гуляция состояний в  труде, высокий уровень трудоспособности 
и жизнеспособности.

Учитывая, что в  условиях иммиграции, особенно в  начальной 
ее стадии, преобладают ситуации с высокой проблемностью, нео-
пределенностью, требующие принятия нестандартных решений, 
необходимо такое качество личности, как креативность. Она осо-
бенно важна в  условиях непривычной социокультурной среды, 
каковой являются условия иммиграции. Креативность выступает 
мощным фактором развития личности, определяющим ее готов-
ность изменяться, отказываться от стереотипов.

Особого внимания заслуживает изучение проблемы общения 
в условиях иммиграции. Одним из первых барьеров, возникших на 
чужбине  — незнание иностранного языка. С  одиночеством, веро-
ятно, сталкивается каждый и в любом обществе. Иммигрантам же 
особенно трудно, хотя бы в силу ограниченности общения. А глав-
ное, в  силу потери очень многими родных, друзей, былого поло-
жения, статуса, прежней профессии. Таким образом, иммигранты 
общаются с теми, кто им психологически ближе и понятнее, стара-
ются сохранить привычные стереотипы и формы отношений.

Наверное, трудолюбие  — единственное определяющее условие 
успешной экономической адаптации иммигрантов. Если к  этому 
добавить способности, талант — успех обеспечен. Доказательством 
этому служат судьбы многих переселенцев. Если ты увлечен своим 
делом, любишь свою профессию — обязательно найдешь ей приме-
нение, где бы ты ни находился.

Трудным и неясным было правовое положение бывших россий-
ских подданных. Не имея гражданства, они были лишены всякой 
государственной и  юридической защиты. Правовой статус в  от-
ношении российских иммигрантов был окончательно выработан 
и  принят Лигой Наций лишь в  1929  г. Согласно ему, назначались 
особые представители для разных стран, которые по своим функ-
циям приближались к российским консулам и занимались выдачей 
паспортов, различных удостоверений и свидетельств [2, 128].

Независимо от прошлого социального уровня жизни иммигран-
та у  большинства возникают одинаковые проблемы  — незнание 
языка, естественное незнание законов и  культуры новой страны, 
внутренняя неопределенность и депрессия. Психологический шок 
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иммиграции не меняет внутренний мир эмигранта, он лишь про-
являет его личность, высвобождает энергетические резервы, ко-
торые позволяют лишенным опыта существования в  нормальном 
обществе иммигрантам совершить чудеса приспособляемости 
и выбраться на поверхность жизни.
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ОБ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
И ИХ РОЛИ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Samsonova T. N.
Lomonosov Moscow State University, Moscow

ON THE MANAGEABILITY OF POLITICAL CONFLICTS 
AND THEIR ROLE IN THE FUNCTIONING 
OF SOCIOPOLITICAL SYSTEMS

Понятие «управление конфликтами» прочно вошло в  глосса-
рий конфликтологии. Однако и в теоретическом, и в практическом 
плане проблема управления конфликтами далека от решения. 
Управление конфликтами  — наименее формализованная часть 
конфликтологического знания.

В XXI в. конфликтные ситуации возникают практически во 
всех сферах жизнедеятельности общества, поэтому решение за-
дач управления конфликтами весьма значимо. Политические 
конфликты способствуют выявлению противоречий социально-
политической системы, препятствуют ее застою, являются сти-
мулом развития. К  нарушению механизма функционирования 
системы приводит не сам конфликт, а отсутствие у властных субъ-
ектов умения отреагировать на него должным образом. Равнове-
сию политической системы угрожает не конфликт как таковой, а ее 
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жесткость, подавляющая разного рода напряженности, которые, 
аккумулируясь, могут затронуть базовые ценности, основы обще-
ственного согласия. «Все конфликты проистекают из-за того, что 
различные системы стремятся к застыванию в сложившихся фор-
мах, что делает невозможным их сосуществование» (В.  Швебель, 
ученый и публицист XIX в.).

Управление процессом урегулирования политических конфлик-
тов  — специфический вид политического менеджмента, сложный 
управленческий процесс, нацеленный на достижения положитель-
ного результата с помощью методов и средств, которые исключают 
применение открытых форм принуждения и права издавать обяза-
тельные нормы и правила. Требуется применение весьма широкого 
спектра технологий, способов, выходящих за рамки нормативно-
правового регулирования. При своевременном изучении конфлик-
та и его динамики, умелом использовании технологий урегулиро-
вания его деструктивные последствия можно минимизировать.

Управление конфликтами, как целенаправленное влияние на 
взаимоотношение между конфликтующими субъектами/сторо-
нами,  — сложный тип деятельности, требующий немалых сил, 
энергии и ресурсов для достижения цели. Всю цепочку упрощенно 
можно изобразить так: управление конфликтом  — его предупре-
ждение  — урегулирование  — разрешение. При этом велика роль 
симптоматики, диагностики, прогнозирования, возможной про-
филактики конфликтов.

Каждый политический конфликт, как и  каждая политическая 
система, по-своему уникален. Его урегулирование  — это во мно-
гих отношениях уникальная политическая кампания. Необходи-
мо учитывать все элементы структуры конфликта, вскрывать вну-
тренние механизмы возникновения противоречий в динамике его 
развития, факторы управляемости процесса его урегулирования. 
Как и  любая политическая кампания, урегулирование политиче-
ского конфликта сопряжено с  рисками. Поэтому не всегда можно 
просчитать развитие конфликтных событий. Своевременная реак-
ция на возникающие риски является значимым фактором успеш-
ного урегулирования конфликта.

Управление конфликтами  — это управленческие действия, на-
правленные на людей, которые имеют свои мотивы, потребности 
и  интересы. Успешное управление конфликтом требует учета со-
циокультурной составляющей, поскольку политическая культу-
ра задает тон восприятия и реакции на действия различных слоев 
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и  групп социума. Велико значение практического применения 
психологических механизмов влияния, которые смогут ока-
зать правильное действие на конфликтующие субъекты/стороны 
(убеждение, внушение, подражание и  др.). Для конструктивного 
урегулирования конфликтов важно определить критерии их раз-
решения, которые будут признаваться его субъектами/сторонами 
(правовые нормы; нравственные принципы; мнение авторитетных 
лиц; прецеденты решения аналогичных проблем в прошлом; кон-
троль достигнутых соглашений).

Важная составляющая управления конфликтом — деятельность 
института посредничества. Профессиональная реализация возло-
женных на посредника/медиатора аналитических, организатор-
ских и коммуникативных функций, выбор наиболее эффективной 
тактики обеспечивает успешное урегулирование конфликтов, вы-
страивание новых надежных отношений между субъектами/сторо-
нами конфликта. «Только время улаживает конфликты, но ему не-
обходимо помочь» (У. Зартман).

Сатикова С.В.
Санкт-Петербургский государственный институт психологии 
и социальной работы, Санкт-Петербург

ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ОШИБОК МЕДИАТОРОВ

Satikova S.V.
St Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, St Petersburg

EXPERIENCE IN SYSTEMATIZING THE ERRORS OF MEDIATORS

Медиация постепенно входит в  повседневную жизнь росси-
ян, становится все более понятной и востребованной процедурой. 
Увеличивается и  количество медиаторов, каждый из которых по-
своему интерпретирует требования к ведению медиации.

Беседы с коллегами об опыте их профессиональной деятельно-
сти и  клиентами, оставшимися не вполне удовлетворенными по-
мощью медиатора, дают информацию, которая позволяет сделать 
попытку классифицировать часто встречающие ошибки россий-
ских медиаторов.

Естественно, что ошибки и  трудности медиаторов часто связа-
ны с  не совсем точным пониманием возможностей медиации как 
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самими клиентами, так и  судьями, адвокатами, специалистами 
центров помощи семье и другими лицами, направляющими людей 
на медиацию.

В данных тезисах делается попытка рассмотреть ошибки имен-
но самого медиатора.

Организационные ошибки, связанные с  неудачным выбором 
места и  времени встречи. Например, не все клиенты понимают, 
когда медиация назначается в кафе или в холле торгового центра. 
С их точки зрения эти места не гарантируют конфиденциальности 
и  не вполне подходят для обсуждения болезненных вопросов по 
урегулированию конфликта.

Ошибки оценки ситуации. Когда посредник не точно определя-
ет запрос на медиацию и ожидания клиента. Например, ситуацию, 
когда клиенты выдвигали имущественные требования при брако-
разводном процессе, разговор шел о справедливом, с их точки зре-
ния, распределении имущества и  долгов. Было намерение дого-
вориться. Но мешали обида, недоверие, приписывание друг другу 
негативных побуждений. При этом медиаторы, к которым обраща-
лись клиенты, начинали работать не с завяленной проблемой и пе-
реживаниями клиентов, а  пытались восстановить их отношения, 
чего именно этим клиентам не требовалось.

Коммуникативно-этические ошибки. Медиация основана на эф-
фективной коммуникации. Нарушения коммуникации разрушают 
процедуру. Причем это может произойти на любом этапе.

Например, неоднократно недовольные клиенты сообщали о не-
приязни к медиатору, возникшей с первых минут общения. Причи-
нами выступали: высокомерие и  пренебрежительность, возможно 
связанные с  не очень модной и  богатой одеждой клиентов; пани-
братство и  обращение на «ты» с  молодыми клиентами; неряшли-
вость и  неприятные запахи от медиатора; моментальное забы-
вание имен клиентов и обращение к ним либо по чужим именам, 
либо безымянно и  не вполне уважительно (женщина, мужчина, 
мальчик, девушка и т.п.) Некоторые клиенты на этом же этапе пре-
кращали медиацию.

Если же медиация началась успешно, то в  процессе, к  сожале-
нию, могут появиться грубоватые оценочные суждения («Вы что, 
совсем ничего не понимаете?!»), навязывание своей точки зрения, 
игнорирование не устраивающих медиатора высказываний клиен-
та; чрезмерная поддержка одной из сторон и т. п.
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Причем в названных выше ошибках проблема касается не толь-
ко трудностей с  коммуникацией, что можно исправить, но и  эти-
ческих аспектов поведения медиатора, что сложнее поддается кор-
рекции и ставит вопрос о профпригодности.

Процедурные ошибки. Много информации поступает о наруше-
ниях процедуры медиации. С  кем-то из клиентов не согласовали 
время работы. Другие, пройдя несколько попыток медиации, впер-
вые услышали вступительное слово и узнали о роли медиатора.

Некоторые из бывших клиентов медиаторов говорили о жестком 
навязывании списка обсуждаемых вопросов, формировании согла-
шения без учета мнения клиентов и с материальными санкциями 
при обсуждении не финансовых вопросов.

Таким образом, можно выделить четыре больших блока оши-
бок: организационные, оценки запроса, коммуникативно-этичес-
кие, процедурные. Часть из этих ошибок можно предупредить, 
усилив внимание к  данным аспектам при подготовке медиато-
ров. Но значительная часть требует введения системы супервизии 
и  регулярной аттестации коллег сообществом медиаторов, иначе 
можно опасаться, что развитие медиации приведет к росту непро-
фессионализма среди медиаторов и к дискредитации этой важной 
и эффективной процедуры.

Сенюшкин Е.А.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 
Симферополь

УПРАВЛЕНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ: 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Senyushkin E. A.
V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol

MANAGEMENT OF ETHNO-POLITICAL RISKS: 
THE CONFLICT STUDIES ANALYSIS

В условиях турбулентности системы международных отношений 
тема этнополитических рисков становится актуальной для боль-
шинства полиэтничных стран мира. Глобализация экономических 
процессов сопровождается новыми тенденциями в  этнополитиче-
ской сфере, которые тесным образом связаны с конфессиональным 
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фактором. Постсекулярное общество порождает не только новые ре-
лигиозные смыслы и возрождает старые традиции духовной жизни, 
но и расширяет диапазон технологий манипулятивного воздействия 
на верующих. Так как религиозный фактор тесным образом связан 
с  этническим, современное государство оказывается в  новом про-
странстве рисков, среди которых особое место занимают этнополи-
тические.

Инструментализация этничности и  ее использование в  геопо-
литических целях имеет давнюю историю и начинает свой отсчет 
с  древнейших времен. В  современной мировой политике этнич-
ность активно используется в  качестве инструмента в  междуна-
родных конфликтах. В условиях обострения геополитической кон-
куренции этнополитические процессы активно подвергаются 
манипулятивно-технологическому воздействию. Это связано 
с  тем, что этнополитическое пространство оказывает существен-
ное влияние не только на индивидуальное мировоззрение, но и на 
политическое сознание и поведение больших масс людей.

Этнические чувства пронизывают глубинные пласты как ин-
дивидуального, так и  коллективного сознания, поэтому они легко 
подвергаются манипулированию, при этом акторы (как внутрен-
ние, так и  внешние), осуществляя манипулятивное воздействие 
на большие массы людей, открыто не артикулируют свои геополи-
тические цели. После появления тезиса С.Хантингтона о  том, что 
«глобальная политика начала выстраиваться вдоль культурных ли-
ний» [1, c. 13], манипулирование этническими чувствами приобре-
ло беспрецедентные масштабы.

Обоснование сказанного выше можно проиллюстрировать на 
ряде примеров из новейшей истории. Наиболее наглядный при-
мер связан с  развитием этнополитических процессов на Украине, 
в  ходе анализа которых становятся очевидными такие процессы, 
как инструментализация этничности и ее использование в геопо-
литических целях.

Конфликтологический анализ этнополитических рисков  — 
тема, достаточно новая для отечественной конфликтологии. На-
ряду с  тем, что в  отечественных исследованиях широко пред-
ставлены описательные работы, посвященные различным типам 
этнополитических конфликтов, проблема управления этнополи-
тическими рисками нуждается в  более пристальном внимании 
исследователей, так как она ориентирована на превентивную дея-
тельность как государственных, так и негосударственных акторов.
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В качестве основных исследовательских проблем в  этой свя-
зи можно указать на методологическое обоснование управления 
этнополитическими рисками, включая оптимальный баланс тео-
ретических и  эмпирических методов, а  также систематизацию 
и  классификацию основных факторов, при помощи которых мож-
но оценить степень вероятности этнополитических рисков и  их 
трансформацию в  угрозы с  точки зрения конфликтологическо-
го анализа. Важное значение при этом имеет информационно-
аналитическое обеспечение принятия управленческих решений, 
включая прогнозирование и  моделирование этнополитических 
рисков, с  разработкой конкретных рекомендаций для органов го-
сударственной власти. В качестве примера подобных исследований 
можно сослаться на работы А.Г. Большакова и его опыт координа-
ции деятельности исследователей-конфиктологов и аналитическо-
го аппарата органов государственной власти в  Республике Татар-
стан [2].
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ КАК КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ФАКТОР 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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CAPITALIZATION OF KNOWLEDGE AS A CONFLICT FACTOR 
OF THE UNIVERSITY EDUCATION

Университетское образование в современных российских усло-
виях необходимо рассматривать в  контексте социальных, поли-
тических, экономических и  культурных изменений, которые на-
чались с инициированной в 1985 г. М.С.Горбачевым перестройкой, 
последовавшими вслед за этим сломом социалистической системы 
и  распадом СССР. Курс высшей политической элиты на капитали-
зацию всех сфер общества привел к трансформации общественной 
системы, включая и  подсистему высшего образования. Спустя 24 
года пребывания российского общества в  новых условиях капи-
тализма наблюдаются специфические формы общественных про-
явлений, которые вмещают в  себя также и  социалистические эле-
менты, обусловленные инерцией общественных процессов. При 
этом диалектическое противоречие между капитализмом и социа-
лизмом сохраняется прежде всего на уровне общественных ценно-
стей, более того, оно имеет тенденцию к развитию, что необходимо 
рассматривать в контексте как преимуществ, так и уязвимых черт 
каждой из этих форм общественного устройства.

По оценкам экспертов, высшее образование в СССР было одним из 
лучших в мире. В решающей степени это связано с формой собствен-
ности, распоряжение которой концентрировалось в  руках государ-
ства и осуществлялось в соответствии с действующими приоритета-
ми в государственном управлении. Современная российская система 
высшего образования во многом поддерживает высокие стандарты 
в  результате инерции академических традиций, заложенных систе-
мой советского образования, которые во многом были унаследованы 
от дореволюционных традиций, сохранившихся в  российских уни-
верситетах, а также благодаря кадрам, которые получили качествен-
ное образование в условиях социалистической системы.
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В современных условиях модернизации высшего образова-
ния в  России наблюдается распространение влияния идеологии 
и  практики капитализации знаний  — как на уровне принятия 
управленческих решений, так и  в  академической среде. При этом 
не все представители университетского сообщества разделяют 
ценности рыночного подхода к  высшему образованию. Другими 
словами, в  современных российских университетах наблюдается 
поле противоречивых взаимодействий, определяющееся конфлик-
том ценностей с  одной стороны администраторов-менеджеров, 
главная цель которых заключается в получении прибыли от науки 
и образования, с другой стороны носителей традиционных акаде-
мических ценностей, ориентированных на получение новых зна-
ний, независимо от их экономического эффекта.

Таким образом, университетское образование может быть оха-
рактеризовано сегодня как специфическое поле столкновения ин-
тересов, обусловленного тем, что «профессиональная подготовка 
в рыночных условиях приобретает форму процесса капитализации 
знаний» [1, 123].

В соответствии с  рекомендациями Всемирного Банка в  боль-
шинстве стран были радикально изменены учебные планы вузов: 
теперь в  них не менее 30 % занимает проектная деятельность, 
в ходе которой приоритет отдается социальным и эмоциональным 
навыкам, умению учиться, финансовой, правовой и цифровой гра-
мотности. При этом, по оценкам экспертов Всемирного банка, «не-
смотря на появление в  российских образовательных стандартах 
«универсальных компетенций», большинство образовательных ор-
ганизаций в России продолжают ориентироваться исключительно 
на «твердые знания», предполагая, что «навыки XXI века» сформи-
руются сами cобой» [2].

На наш взгляд, дилемма «твердых знаний» и «навыков XXI века» 
является искусственно сконструированной. Российская система 
высшего образования традиционно ориентируется на «твердые 
знания», что и является ее безусловным преимуществом. А навыки 
«XXI века» приобретаются в нашей стране в результате социализа-
ции, которые имеют свои особенности и  определяются специфи-
кой социальных коммуникаций и коллективного сознания.

Выводы.
1. Университетское образование необходимо рассматривать как 

элемент системы общественной саморегуляции.
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2. Университетское образование — один из самых консерватив-
ных элементов общественной системы, транслирующих нацио-
нальные ценности от поколения к поколению, и в этом его преиму-
щество.

3. Разрушение традиций университетского образования в  Рос-
сии в  угоду тренду «капитализации знаний» неизбежно приведет 
к разрушению социальной системы в целом.

4. Необходим консенсус университетского сообщества в вопро-
се о  балансе «навыков XXI века» и  «твердых знаний», учитывая 
специфику российской системы образования и общества в целом.

5. Глобальные вызовы для университетского образования наце-
ливают на экспертное обобщение различных точек зрения на про-
цесс модернизации образования в России
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US-CHINA CONFRONTATION AND THE RUSSIAN FACTOR

Превращение Китая во вторую экономику мира и  государство 
с  расширяющейся зоной геополитического влияния влечет за со-
бой серьезные последствия для глобального баланса сил и положе-
ния Соединенных Штатов в качестве единственной сверхдержавы. 
Претензии Китая на утверждение в  качестве регионального геге-
мона, а  в перспективе и  на мировое лидерство воспринимаются 
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американским политико-академическим сообществом как подрыв 
основ существующего мироустройства и  лидерских позиций Сое-
диненных Штатов [1].

Стратегия сдерживания Китая осуществляется по следующим 
направлениям: усиление американского присутствия в АТР; укре-
пление силового потенциала союзников и  партнеров в  регионе 
для противовеса растущей мощи КНР; сужение пространства для 
геополитического маневрирования КНР путем включения госу-
дарств, расположенных по периметру китайских границ, в  запад-
ные структуры и  зоны влияния беспрецедентная по масштабам 
торговая война. В  целях сдерживания роста китайского влияния 
администрацией Д.Трампа акцентируется важность партнерства 
«четырех демократий вокруг Китая»  — США, Японии, Австралии 
и Индии. Известный американский геополитик Р.Каплан рекомен-
дует администрации стремиться к  проецированию силы и  влия-
ния в «ближнем зарубежье» Китая и России в большей степени, чем 
это делала предшествующая администрация Б. Обамы, чтобы соз-
дать более благоприятный контекст для переговоров, избегая от-
крытого конфликта с обоими государствами [2, с. 14].

Американские эксперты и  политики, опасаясь упрочения по-
зиции Китая благодаря партнерским отношениям с Россией, с по-
зиций Realpolitic рекомендуют использовать противоречия меж-
ду этими государствами и  уже в  обозримой перспективе создать 
американо-российский альянс антикитайской направленности. 
Р. Мерри, Г. Казианис, Х. Брэндс, ссылаясь на дипломатический 
маневр Г. Киссинджера, поездкой в  Китай в  1971  г. разобщившего 
главных соперников США, предлагают администрации Д.  Трампа 
в  отношениях с  Россией достичь новой разрядки напряженности 
и даже стратегического партнерства, чтобы ослабить более серьез-
ную и долговременную угрозу со стороны Пекина [3–5].

Переплетение торгово-экономических интересов США и  Китая 
в определенной степени способно оказывать сдерживающее влия-
ние на геополитическое соперничество в обретении позиционных 
преимуществ в  Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако оно не 
может быть надежной гарантией от конфликтов между этими госу-
дарствами в будущем.

Представляется обоснованной оценка отечественными исследо-
вателями из ИМЭМО американо-китайских отношений на протя-
жении периода до 2035  г. как напряженного партнерства. Согласно 
прогнозу, к концу этого периода Китай будет располагать военным 
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потенциалом, способным создать серьезные проблемы для США 
в  случае попыток ограничить сферу его влияния, что относится 
прежде всего к прилегающим к территории страны акваториям [6, 
с. 321–323].

Благоприятный сценарий мирового развития для России — фор-
мирование сбалансированной полицентрической системы с  пер-
спективой интеграции экономического и политического простран-
ства по линии «Лиссабон — Владивосток». В его рамках возможно 
и необходимо налаживание многостороннего взаимодействия с го-
сударствами АТР, включая их участие в развитии российских тер-
риторий и отраслей экономики. Для обеспечения достойного места 
в полицентрическом мире предстоит в максимальной степени за-
действовать фактор умной силы с  целью продвижения собствен-
ной повестки дня и выработки правил будущего миропорядка.
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MEDIATIZATION OF POLITICAL CONFLICTS 
ON THE EXAMPLE OF MOSCOW PROTESTS OF 2019

События в  Москве 2019 г.  — как эскалация социального кон-
фликта, как кризис легитимной власти, как крупнейшие полити-
ческие протесты в России — освещаются в современных СМК с ис-
пользованием пропагандистских инструментов и  интерпретаций 
структурно-динамических характеристик конфликта в  зависимо-
сти от определенной государственной идеологии [2].

Протесты в  данном исследовании рассматриваются в  каче-
стве формы социального конфликта, в  рамках которого личность 
или общность отстаивает политические потребности и  интере-
сы. Причиной протеста, согласно теории «социального конфлик-
та» Р. Дарендорфа  [1], выступает «неравенство, ограничивающее 
гражданское участия людей социальными, экономическими и по-
литическими средствами». Элита, выражающая неспособность 
конкурировать друг с  другом, выбирает насильственные способы 
урегулирования социального конфликта. Официальные власти 
воспринимают конфликт в качестве источника распада социально-
го порядка, несущего угрозу их личному существованию, что отра-
жается в способе освещения протестов в прогосударственных СМК.

При медиатизации политических конфликтов средства массо-
вой коммуникации присуждают роль «жертвы» или «агрессора» 
основным его субъектам. Данный феномен является критерием 
наличия пропаганды, которую мы определяем как ненасильствен-
ный механизм внушения, заключающийся в трансляции «фактов» 
о событиях, с которыми человек лично столкнуться не может.

Предметом исследования явились публикации четырех СМК: 
«The Wall Street Journal» (США)  [6], Первый канал (Россия)  [4], 
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда 
(проект №19-18-00115 «Риск-рефлексии в  современных российских стра-
тегиях управления конфликтом»).
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Рис. 1. Оценка действий протестующих и официальных властей 
России в конкретной публикации.

«телеканал “Дождь”»  [3], и  «The Times & The Sunday Times»  [5], за 
период с  27.07.2019 по 29.07.2019, 04.08.2019 и  11.08.2019. В  данный 
период наблюдается самое большое совокупное число публикаций, 
посвященных конфликту.

Основанием структурного и  содержательного контент-анализа 
стал критерий наличия/отсутствия следующих пропагандистских 
инструментов в материалах. Самыми популярными пропагандист-
скими инструментами в  исследуемых СМК стали: привлечение 
экспертов и  оперирование заявлениями, фактами только с  одной 
стороны конфликта, а также использование визуальных элементов.

По результатам проведенного структурного контент-анализа 
максимальное число упоминаний конфликта по запросам «Вы-
боры», «Протесты», «Беспорядки» и  «Митинг» для русскоязычных 
СМК и «Russian protests», «Moscow rally» и «Moscow election» для ан-
глоязычных во всех вышеперечисленных СМК составило 72 (9 авгу-
ста); минимальное количество  — 8 (18 и  21 июля). Разница между 
пиком интереса к  данному конфликту составляет 88,9 %. При на-
писании новостной публикации русскоязычные СМК отдавали 
предпочтения ключевым словам «Мосгордума», «протестующие» 
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и  «силовики», англоязычные  — «Vladimir Putin», «Opposition 
activists», «Police» и «Navalny».

По итогам содержательного контент-анализа четырех СМК наи-
большее процентное соотношение публикаций с признаками про-
паганды оказалось у «Первого канала» (Россия) и у «The Wall Street 
Journal» (США). Результаты анализа оценки действий главных субъ-
ектов конфликта в публикациях отражены на рис. 1.

На «The Wall Street Journal» (США) медиатизация строит-
ся на основе высказываний следующих субъектов: руководство 
РФ (20,8 %) и  независимые избиратели (27,1 %) на «телеканал 
“Дождь”»  — независимые избиратели (57,1 %) и  силовые структу-
ры РФ (30,6 %), на Первом канале — силовые структуры РФ (48,5 %), 
а  на «The Times &The Sunday Times»  — независимые избиратели 
(47,1 %) и  президент РФ (29,4 %). Подробные результаты анализа 
главных субъектов конфликта в публикациях отражены на рис. 2.

Таким образом, публикации американского «The Wall Street 
Journal», российского «Первого канала» и  «телеканала “Дождь”» 
и  «The Times & The Sunday Times» о  Московских протестах 2019  г. 
действительно содержали пропагандистские компоненты. Гипотеза 

Рис. 2. Изображение субъектов московских протестов 2019 г.
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исследования подтвердилась. В исследуемый период времени у те-
леканала «Дождь» было обнаружено меньшее число публикаций, 
содержащих пропагандистский компонент: только 42,3 % пуб- 
ликаций издания определяло стороны конфликта как «агрессор» 
и «жертва» (см. рис. 1).
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DEMOGRAPHIC FACTORS OF SOCIAL CONFLICTS 
IN THE CONDITIONS OF PENSION SYSTEM REFORM

Государственная пенсионная система России, как и другие пен-
сионные мировые системы, в текущем столетии переживают пери-
од глобальных трансформаций.

Помимо глобальных макроэкономических проблем развития 
национальных пенсионных систем, включая российскую, тра-
диционно глобальной «угрозой» рассматриваются негативные 
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демографические тенденции: снижение рождаемости и  смертно-
сти, с одной стороны и увеличение продолжительности жизни всех 
возрастных групп населения, с  другой стороны. Эти глобальные 
демографические риски дополняются систематическими после-
военными «демографическими провалами», последствия которых 
будут в той или иной степени нивелированы только во второй по-
ловине нынешнего столетия.

В экономической науке с разной степенью полноты и достовер-
ности оцениваются негативное воздействие демографических фак-
торов не только на саму государственную пенсионную систему, 
но и на все макроэкономическое развитие страны в долгосрочной 
перспективе. Считается, что рост численности населения старше 
трудоспособного возраста неизбежно приведет к  росту «нагруз-
ки на бизнес», что потребует от него сокращения инвестирования 
в  развитие производства. По мере «усиления демографической 
угрозы для бизнеса» предлагается стимулировать частный сек-
тор экономики путем последовательного сокращения тарифно-
налоговой нагрузки.

В нашей стране за 25-летний период пенсионной реформы были 
проведены несколько циклов «снижения тарифно-налоговой на-
грузки», которые, не только не отразились на инвестиционной ак-
тивности бизнеса, о чем наглядно свидетельствует статистическая 
отчетность, а  наоборот. Преувеличение риска демографической 
нагрузки обусловлено неуклонным ростом теневого сектора эко-
номики, который на рынке труда проявляется в нелегальной заня-
тости и теневой зарплате, масштабы которой превышает половину 
легального фонда оплаты труда. Расчеты показывают, что с учетом 
теневой занятости демографическая нагрузка пенсионеров на оте-
чественную экономику все еще очень далека от критических пара-
метров, принятых в западных пенсионных системах.

Не учитывать демографические факторы развития пенсионной 
системы РФ неправильно, но такой учет должен носить не конъ-
юнк турно-бюджетный, а экономически обоснованный характер.

В этих целях для обеспечения учета в  процессе пенсионной 
реформы рассматриваемых глобальных макроэкономических 
и  демографических факторов государственная Стратегия долго-
срочного развития пенсионной системы РФ на период до 2030  г. 
предусматривает целый комплекс мероприятий, которые объеди-
нены решением единственной целевой задачей — достижение до-
стойного уровня материального обеспечения пенсионеров к концу 
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переходного периода. Таким уровнем определен размер страховой 
пенсии 2,5–3 прожиточных минимума пенсионера (к 2030  г.) при 
условии выработки 30-летнего трудового стажа и  получения зар-
платы не менее среднестатистической по стране за каждый тру-
довой период. В  настоящее время это соотношение практически 
в 2 раза меньше.

Среди комплекса мероприятий, направленных на решение дан-
ной стратегической задачи, особое место занимает повышение 
пенсионного возраста.

Фактор старения населения является отправной точкой для 
формирования государственной пенсионной политики на долго-
срочную перспективу, поэтому в ПФР уделяется приоритетное вни-
мание мониторингу прогнозной динамики всех демографических 
параметров развития населения России.
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THE ROLE OF SOCIAL INSTITUTIONS 
IN CONFLICT SETTLEMENT

Во всем мире нарастает число конфликтов. Не исключением яв-
ляется и  Россия. Не все из них носят конструктивный характер, 
часть из них негативным образом влияют на функционирование 
социальных институтов, расшатывая существующий социальный 
порядок. Особая роль в урегулировании конфликтов принадлежит 
социальным институтам.
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Определимся с  понятием «социальный порядок». Со времен 
основоположников социологии под ним понимается гармония 
и солидарность. Одним из признаков гармонии является приемле-
мый уровень социального расслоения в обществе, отсутствие боль-
шого количества бедных. В противном случае происходит рост со-
циальной напряженности, что нередко приводит к  разного рода 
конфликтам.

По мнению Д. Нортона, порядок предполагает снижение нео-
пределенности, которое возникает в  результате функциониро-
вания институтов, обеспечивающих большую предсказуемость 
в  отношениях между людьми. Беспорядок увеличивает неопреде-
ленность, поскольку права и привилегии индивидов и организаций 
достаются «кому попало» (up for grabs) вследствие нестабильных 
отношений как на политических, так и  на экономических рын-
ках [1, с. 22].

Социальные функции институтов заключаются в  поддержании 
стабильности в  обществе, что проявляется, в  частности, в  сниже-
нии неопределенности, ясности существующих правил и норм. Но 
с другой стороны, деятельность институтов направлена на необхо-
димость осуществления изменений, которые обеспечивали бы раз-
витие социальной системы, не позволяя ей деградировать. В этом 
двойственность функций институтов.

И здесь мы можем зафиксировать противоречие. С  одной сто-
роны, социальный порядок требует устойчивости, стабильности 
институтов, чтобы препятствовать хаосу и  разрушению социаль-
ной системы; с другой —избыточная консервативность институтов 
приводит к  стагнации системы, что затрудняет проведение про-
грессивных нововведений. Следовательно, социальные институты 
должны обладать гибкостью, адаптивной способностью к  необхо-
димым изменениям, предотвращая конфликты или своевременно 
осуществляя их урегулирование.

По каким показателям мы можем оценить эффективность со-
циальных институтов, в  том числе и  в  процессе урегулирования 
конфликтов? В число показателей эффективности можно включить 
следующие: 1) решение социальных проблем, что должно приво-
дить к отсутствию (в идеале) или небольшому уровню социальной 
напряженности; 2) уровень удовлетворенности функционирова-
нием социальных институтов; 3) уровень доверия принимаемым 
управленческим решениям; 4) следование социальным нормам 
большинства жителей, невысокий уровень девиаций.

Сорокина Н.Д. Роль социальных институтов в урегулировании конфликтов



352 Конфликтология XXI века

В настоящее время мы можем зафиксировать увеличение числа 
социальных проблем вследствие проводимой экономической по-
литики неолиберализма. Главная из них  — увеличение социаль-
ного расслоения, а  также большое число бедных. Россия  — страна 
с очень высоким уровнем социального неравенства. Так, в одной из 
статей приводятся оценки уровня современного неравенства дохо-
дов населения, утверждается, что оно в  1990–2010-е  гг. вернулось 
примерно к уровню, который был до 1917 г. (индексу Джини порядка 
50–60). Нормальный же для современного мира уровень неравен-
ства доходов составляет по индексу Джини порядка 30–35 [2, с. 52].

Поэтому так важна роль социальных институтов в  урегулиро-
вании конфликтов, их профилактике. Между тем в настоящее вре-
мя мы можем наблюдать возрастание конфликтов в разных сферах 
жизни общества. Тематика их разнообразна: «мусорные протесты», 
градостроительная политика, выборы в различные органы власти, 
пенсионная реформа, благоустройство и т. д. Каким образом соци-
альные институты могут участвовать в их профилактике и урегу-
лировании, выполняя такую важнейшую функцию, как интегра-
тивная?

Институты конфликторазрешения, которые начинают актив-
но формироваться в  последнее время, могут и  должны взаимо-
действовать с  традиционными социальными институтами. Они 
«представлены государственными, муниципальными, граждан-
скими организациями и учреждениями» в виде парламента, орга-
нов судебной власти, негосударственных гражданских учреждений 
и  организаций. В  качестве проблемы автор видит преобладание 
государственных институтов над гражданскими [3, с. 391]. Именно 
по этой причине стали возможны «мусорные протесты», носящие 
деструктивный характер в силу непродуманности решений по ути-
лизации мусора, а также отсутствия взаимодействия организаций, 
принимающих решения, с  экологическими, правозащитными ор-
ганизациями.

Другой проблемой можно считать слабое взаимодействие ин-
ститутов конфликторазрешения с  традиционными, такими как 
семья, образование, религия. В качестве примера можно привести 
конфликт в Екатеринбурге по поводу строительства храма в скве-
ре. Его можно было бы избежать в  случае диалога церкви и  горо-
жан. Именно по причине отсутствия такого диалога арбитром 
в  споре выступило государство в  лице его главы, хотя конфликт 
пока окончательно не разрешен.

Сорокина Н.Д. Роль социальных институтов в урегулировании конфликтов
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Для решения такой важной социальной проблемы, как бед-
ность, уменьшение социального расслоения, необходимо более 
тесное взаимодействие институтов конфликторазрешения в  лице 
государства с  таким социальным институтом, как семья. Имен-
но обратная связь в  виде опросов общественного мнения, социо-
логических исследований по проблемам семьи, а  также принятие 
управленческих решений по решению вопросов бедности позво-
лило бы смягчить социальную напряженность в  обществе, при-
чем это касается и решения других социально значимых проблем. 
В  частности, в  решении таких вопросов, как повышение качества 
обучения, чрезмерная нагрузка преподавателей и т. д., также необ-
ходимо тесное взаимодействие института образования с  государ-
ственными, гражданскими организациями.

Для решения всех этих проблем нужно преодоление деструк-
тивных конфликтов и  кризиса социальных институтов, который, 
в  частности, проявляется в  таких дисфункциональных явлениях, 
как рост числа неблагополучных семей, увеличение числа сирот, 
в том числе при живых родителях, рост преступности на фоне не-
успешной социализации, функционирование деструктивных сект 
и  т.  д. Эти дисфункции институтов приводят к  аномии, которая, 
в свою очередь, обусловлена трансформацией общественных отно-
шений в России.
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МЕСТО РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ АНГЛИИ XVIII–XIX вв.*

Stetskevich M.S.
St Petersburg State University, St Petersburg

PLACE OF RELIGIOUS CONFLICT IN THE POLITICAL LIFE 
OF ENGLAND OF XVIII–XIX CENTURIES

В течение долгого времени в  историографии доминировали 
представления о том, что динамику развития политического про-
цесса в  Англии XVIII–XIX  вв. определяли конфликты между раз-
личными социальными группами, в  первую очередь между зе-
мельной аристократией и  «средним классом», собственниками 
и пролетариатом. Ситуация изменилась после выхода в 1985 г. кни-
ги Дж. Кларка «Английское общество, 1688–1832. Идеология, соци-
альная структура и политическая практика при «старом порядке». 
В ней отстаивается тезис о том, что социальные и идеологические 
конфликты имели религиозное происхождение. Так, борьба про-
тив английской версии «старого порядка» была прежде всего борь-
бой против культурной гегемонии государственной Англиканской 
церкви, которую вели радикальные протестанты-диссентеры и ан-
тиклерикалы. Книга Кларка вызвала острую полемику, главным 
результатом которой было резкое возрастание внимания к религи-
озному измерению английской истории XVIII–XIX вв.

При определении места религиозных конфликтов в политиче-
ской жизни Англии необходимо учитывать то обстоятельство, что 
важнейшим признаком для квалификации конфликта в качестве 
религиозного является масштабная и  очевидная интеграция  / 
дезинтеграция его субъектов на основе вероисповедной принад-
лежности, а не их апелляция к религиозным догматам и идеям. 
Можно выделить два наиболее значимых религиозных конфликта: 
протестантско-католический и англикано-диссентерский. В первом 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (отделение 
гуманитарных и  общественных наук) научного проекта № 18-011-00241 
«От эрастианизма к  трактарианизму: Церковь Англии в  конце XVIII  — 
первой половине XIX в.».
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конфликте интегратором являлась приверженность как англикан, 
так и диссентеров протестантизму в противостоянии «католической 
угрозе». Это обстоятельство способствовало тому, что все попытки 
наследников свергнутого в  ходе «Славной революции 1688–1689  гг. 
короля  — католика Якова II вернуть себе британскую корону (яко-
битское движение) оказались безуспешными. Постоянные войны 
с  Францией вплоть до конца XVIII в. рассматривались обществен-
ным сознанием как противодействие католицизму, несущему угро-
зу английским свободам. Однако борьба с  вначале с  революцион-
ной, а затем и наполеоновской Францией уже не вписывалась в эту 
модель, воспринимаясь как война с «безбожием». Отсутствие после 
1815 г. вооруженных конфликтов с католическими странами, широ-
кое распространение идей Просвещения, в частности свободы веро-
исповедания, развитие секуляризационных процессов постепенно 
приводит к ослаблению антикатолических настроений.

Если католицизм воспринимался в  первую очередь как внеш-
няя угроза, то англикано-диссентерский конфликт имел внутри-
английское содержание. Характерное для начала XVIII в. представ-
ление о  диссентерах как об «опасных чужих» (дело Сачеверелла, 
1709–1710  гг.) к  концу столетия ослабло. Однако поддержка дис-
сентерами идей Великой французской революции привела к  дей-
ствиям против них «толпы» под лозунгом «Церковь и  король!» 
и  задержала вплоть до 1828  г. отмену ограничивавших их права 
«Актов о проверке и корпорациях». Большинство диссентеров при-
надлежало к среднему классу и способствовало крушению англий-
ской модели старого порядка, базировавшейся на политическом 
доминировании земельной аристократии, целиком состоявшей 
из англикан. В связи с этим борьба против старого порядка имела 
и определенное религиозное измерение.

В Викторианскую эпоху (1837–1901  гг.) интегрирующий потен-
циал антикатолицизма заметно сократился. Диссентеры поддер-
живали вигскую (либеральную) партию, хотя она и  не разделяла 
их требования о лишении Англиканской церкви государственного 
статуса.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что без анализа ре-
лигиозных конфликтов воспроизведение адекватной картины по-
литической жизни Англии XVIII–XIX вв. невозможно. В то же время 
линии водораздела в политике далеко не всегда совпадали с рели-
гиозными, поэтому и  абсолютизация роли религиозного фактора 
видится неправомерной.

Стецкевич М.С. Место религиозных конфликтов в политической жизни...
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INTERDISCIPLINARITY IN THE TRAINING OF CONFLICTOLOGISTS: 
STATE AND PROSPECTS

Глобальные изменения в  разделении труда, связанные с  тен-
денциями цифровизации экономики, усиливают проявления про-
тиворечий в  связи с  упразднениями старых и  возрастающих по-
требностей в  новых специальностях, одной из которых является 
специальность конфликтолог — специалист в области разрешения 
экономических, социальных, политических, этнических, семей-
ных, школьных и других конфликтов, возникающих по различным 
основаниям, но влекущих за собой рост напряженности в обществе 
и  негативные последствия необратимого характера и  глубины со-
циального нездоровья.

Эти и  многие другие тенденции социального развития указы-
вают на появление социальной потребности в  новой сфере про-
фес си ональной деятельности, которая прежде носила полу-
профес сиональный характер, в  предупреждении, разрешении 
и постконфликтном сопровождении, а вместе с этим и в поддержа-
нии и сохранении социального мира. По прошествии 20 лет с того 
момента, когда в  Санкт-Петербургском университете впервые 
в стране и мире началась подготовка специалистов бакалавров по 
мирным стратегиям в  урегулировании конфликта, конфликтоло-
гия все больше заявляет о себе как необходимая обществу и госу-
дарству не только как сфера накопленных знаний и представлений 
о  конфликте и  законах его проявления в  различных социальных 
средах, т.  е. как наука о  конфликтах и  мирных способах его уре-
гулирования, но и как необходимая обществу и государству прак-
тика по урегулированию конфликтов и поддержанию мира не на-
сильственным методом, который еще занимает господствующее 
положение в  совокупности методов достижения мира насиль-
ственным принуждением к нему.
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Процесс «деконфликтизации» общества неминуемо связан 
уже с  профессией настоящего, а  не будущего, требующей уча-
стия не самозанятых специалистов в области разрешения бизнес-
конфликтов или конфликтов, протекающих в  иных сферах со-
циальной жизни, не малых организаций, работающих в  сфере 
предоставления конфликтологических услуг, а значит, и таких же 
малых в  решении профессиональных задач в  сфере разрешения 
конфликтов, а крупных служб, концентрирующих в себе современ-
ные знания в области конфликтологии, информационные ресурсы 
и  высококвалифицированный штат специалистов с  базовой под-
готовкой в области конфликтологии. Понимание того, что в управ-
лении конфликтом нужны профессионалы с базовой подготовкой, 
вслед за российским государством, которое предоставило сегод-
ня все необходимые ресурсы для подготовки специалистов в  об-
ласти конфликтологии, приходит и  к  бизнесу, пока правда в  фор-
ме Советов образовательных программ, но уже включившихся 
в  управление всем образовательным процессом по направлению 
подготовки. И  этот факт свидетельствует о  достаточной сегодня 
перспективе самой образовательной программы и ее жизненности.

Сравнительный анализ международных образовательных про-
грамм по направлению подготовки указывает на то, что бакалавр-
ская подготовка даже в престижных зарубежных университетах не 
ведется, что совершенно неправильно, ибо накопленный познава-
тельный материал в  области конфликтологии не может быть глу-
бинно освоен за 2 года магистратуры, как это сегодня распростра-
нено в  зарубежных образовательных учреждениях. Современная 
образовательная тенденция такова, что на подготовку высококва-
лифицированных специалистов в  любой отрасли не умирающего, 
а перспективного знания, требуется все больше времени, требуется 
его увеличение, а не снижение, как это принято болонской систе-
мой подготовки. Поэтому российский опыт, и мы уверены в этом, 
будет ориентиром для всех зарубежных университетов, занимаю-
щихся только магистерской подготовкой конфликтологов.

Появление подготовки конфликтологов на государственной 
основе породило целую отрасль профессиональной деятельности, 
юридически закрепила квалификационные характеристики долж-
ности «Конфликтолог», т. е. оказала огромное воздействие на про-
цессы, происходящие в  сфере разделения труда. Привлекатель-
ность образовательной программы сегодня заметна по конкурсу 
абитуриентов. В  2016–2018  гг. конкурс составлял 22–27 заявлений 

Стребков А.И., Мусаев А.И. Междисциплинарность в подготовке...
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на одно бюджетное место и всегда находился в тройке самых пре-
стижных направлений подготовки с  самым высоким конкурсом 
абитуриентов.

Высокая социальная миссия конфликтологии и  квалификация 
выпускников направления подготовки дает нам уверенность в том, 
что образовательная программа по направлению подготовки, меж-
дисциплинарный характер которой сегодня уже не подвергается 
сомнению, будет востребована обществом как в  ближайшей, так 
и в отдаленной перспективе.

Сулимов К.А.
Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Пермь

КОНФЛИКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОЛИТИКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ*

Sulimov K.А.
Perm State University, Perm

THE CONFLICT DIMENSION OF MULTILEVEL POLITICS IN 
CONTEMPORARY RUSSIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Возрастающая комплексность современных обществ находит от-
ражение в системе управления ими. Усложнение обществ и публич-
ного управления связано с  возрастанием комплексности взаимо-
действий, а значит, и потенциальной и актуальной конфликтности. 
Если в рамках идеально-типичной модели «национального государ-
ства» с четкой иерархической системой подчинения одному центру 
институционального места для конфликтов не было вовсе, то в бо-
лее адекватном взгляде на сложноустроенные политии (такие, на-
пример, как федерации) неизбежность конфликтов признается. Но 
и  здесь, пожалуй, доминирует представление, что конфликт  — это 
сбой системы, который надо устранить для восстановления ее нор-
мального функционирования. С  этим связан и  ключевой рецепт  — 
четкое разграничение полномочий между центрами принятия ре-
шений, как по вертикали, так и по горизонтали.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №19-18-00053 «Субнациональный регионализм и динамика мно-
гоуровневой политики (российские и европейские практики)»).
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Однако этот рецепт имеет ограниченное значение в  реальных 
современных обществах, прежде всего в  силу инклюзивности со-
временного процесса принятия решений, формулирования и  реа-
лизации политики. Включенность в  эти процессы субъектов раз-
личного уровня (от наднационального до местного) и  различных 
видов (правительственных и  неправительственных) рассматрива-
ется не только как очевидный факт, но и как нормативно желаемая 
ситуация (в логике подотчетности, повышения качества управле-
ния, учета интересов, обеспечения обратной связи и т. п.).

Для схватывания этого нового модуса административных и по-
литических взаимодействий, плюралистической и  разрозненной 
активности множества акторов, взаимодействующих друг с другом 
на разных и  взаимосвязанных уровнях управления, использует-
ся концепт многоуровневого управления (multilevelgovernance  — 
MLG), который обрел за последние двадцать лет большую по-
пулярность, породив массу публикаций и  серьезные споры  [1]. 
Продуктивные примеры работы с концептом продемонстрированы 
для исследования различных стран и регионов мира: США и Кана-
да, Северная Америка в целом, Австралия, есть отдельные работы 
по бывшему постсоветскому пространству  [2; 3]. Они показывают, 
что развитие многоуровневости всюду имеет свою специфику.

Применительно к  исследованию многоуровневой политики 
и  управления в  современной России представляется продуктив-
ным опереться на известную типологию MLGМаркса и Хуг [4] и на 
идею рассматривать MLG и  межправительственные взаимодей-
ствия (intergovernmental relations) как две инстанции более широ-
кой категории multi-level politics [5]. Комбинация двух подходов за-
дает четыре возможных варианта конфигурации многоуровневой 
политики: 1) эксклюзивная иерархия властных структур; 2) экс-
клюзивная гетерархия властных структур; 3) инклюзивная иерар-
хия властных структур и невластных акторов; 4) инклюзивная ге-
терархия (властные и невластные акторы).

Вопрос в  преобладании того или иного варианта в  конкретной 
сфере или моменте времени и факторах, которые это определяют, 
а  также в  том, как это влияет на конфликтность, ее последствия 
и  результаты в  политике и  управлении современной России. Ис-
пользование этого подхода, как представляется, дает возмож-
ность рассматривать конфликты не только как отдельные события 
столкновения частных интересов, а  как элементы общей системы 
управления и  принятия решений, причем в  институциональном 
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отношении, что, в  свою очередь, позволяет ориентироваться на 
продуктивность конфликтов, и, наконец, расширяет наше понима-
ние практик управления конфликтами.
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CONFLICT STUDIES OF THE RISK

Несмотря на то что изучение риска, обусловленное концепция-
ми У. Бека, Н. Лумана, Э. Гидденса, М. Дуглас, А. Вилдавски К. Дей-
ка и ряда других, стало одним из наиболее перспективных направ-
лений наук об обществе и  человеке, конфликтология до последнего 
времени игнорировала бросающую в  глаза близость понятий кон-
фликта и риска. В своей гипотезе о схожести риска и конфликта, мы 
исходим из того, что оба эти феномена предполагают открытость со-
циального пространства, необходимость выбора между настоящим 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №19-18-00115).
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и будущим, выход из зоны комфорта. Таким образом, игнорирование 
конфликтной природы риска, на наш взгляд не позволяет, в полной 
мере осветить все стороны этого явления, соотнести риска с реаль-
ным взаимодействием людей в социальном пространстве.

Эффективность одних и  тех же мер и  начинаний может корен-
ным образом различаться в зависимости от рефлексий о рискоген-
ности социальных явлений и  процессов. Рефлексивные практики 
могут быть нацелены, с  одной стороны, на оценку опасности по-
терь или возможностей выигрыша, осознанную готовность осу-
ществлять политический выбор в  условиях неопределенности, 
личностное и национальное принятие вызовов. С другой стороны, 
они могут быть нацелены на формирование упрощенных пред-
ставлений о реальных рисках и опасностях, формирование чувства 
социальной тревоги и  страха. Современная научная литература 
предлагает множество обзоров исследований на предмет связи ре-
акции на риск и выбираемых конфликтных стратегий. Культурное 
познание относится к  склонности согласовывать свои убеждения 
о  социальных рисках с  предпочтениями человека относительно 
организации общества. Так, например, на основе опросов и  экс-
периментов, в которых приняли участие около 5000 американцев, 
Второе национальное исследование риска и культуры представля-
ет эмпирические данные о влиянии этой динамики на возникнове-
ние конфликта о глобальном потеплении, школьных перестрелках, 
домашнем терроризме, нанотехнологиях и т. д. [1].

Конфликтная активность граждан как ответ на актуализиро-
вавшиеся для них риски в  таком случае может характеризовать-
ся неконкретностью фрустраций, бескомпромиссностью участия, 
нацеленностью на конфликт как самоценный результат участия. 
В  результате искажается воздействие существующих социальных 
правил поведения, резко сужается поле определения возможных 
вариантов развития, выработки наиболее эффективных способов 
решения проблем и общенациональных коллективно значимых ре-
шений на основе адекватных и своевременных риск-рефлексий.

Теоретические ресурсы междисциплинарных исследований 
рисков и их рефлексий, хотя и опираются на весьма солидную на-
учную базу, структурированы пока недостаточно четко, имеются 
существенные лакуны, и  многие нюансы в  изучении особенно-
стей, механизмов и  конфликтов в  восприятии риска остаются не-
выясненными. В первую очередь представляется необходимым из-
учить соотнесение мер усиления конструктивного и  девальвации 
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деструктивного влияния риск-рефлексий на существующие со-
циальные напряженности с  известными стратегиями управле-
ния конфликтами: инициации и  рутинизации конфликта с  це-
лью консолидации общества в борьбе с реальными или мнимыми 
угрозами, предупреждение конфликта через институциализацию 
«предохранительных клапанов» с  целью деэскалации социальной 
напряженности, урегулирование и  разрешение конфликта через 
манифестацию снятия беспокоящих рисков, вытеснение конфлик-
та на другие уровни политической ответственности.
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DIGITALIZATION OF EDUCATION: RISKS AND CONFLICTS

Продвижению грядущего цифрового общества уделяется очень 
много внимания, что тем не менее не означает однозначно благо-
приятную реакцию на процессы цифровой трансформации со сто-
роны граждан. Зачастую в отношении данного процесса граждане 
испытывают определенное беспокойство. Так по результатам все-
российского исследования, проведенного в  марте 2019  г. Анали-
тическим центром НАФИ совместно с  Институтом менеджмента 
объединений предпринимательства, выяснилось, что более поло-
вины россиян опасаются потери работы в  связи с  цифровизацией 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
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экономики. Риск-рефлексии, обусловленные процессами цифро-
визации в других сферах, в том числе и связанных с образованием, 
артикулируются не менее часто.

Внедрение всевозможных цифровых технологий в  российскую 
систему образования уже можно считать в  определенном смыс-
ле новым национальным проектом. Так одним из направлений 
реализации государственной программы «Развитие образования 
на 2013–2020 годы» является федеральный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации», в ходе 
реализации которого предполагается «модернизировать систему 
образования и профессиональной подготовки, привести образова-
тельные программы в соответствие с нуждами цифровой экономи-
ки, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельно-
сти и целостно включить их в информационную среду, обеспечить 
возможность обучения граждан по индивидуальному учебному 
плану в течение всей жизни — в любое время и в любом месте».

Как правило, внедрение информационных технологий экспер-
тами оценивается положительно. В  целом можно выделить не-
сколько основных аргументов, которые чаще всего высказывают-
ся в пользу данного процесса: сокращение издержек обучающихся 
с  одновременным ростом возможностей совмещать учебу с  рабо-
той и семейной жизнью; расширение доступа к получению знаний 
и навыков от профессионалов со всего мира; опция выбирать темы 
курсов и их содержание соответственно индивидуальным потреб-
ностям обучающихся; повышение экономической привлекательно-
сти образовательных учреждений и т. д. [1; 2].

Вместе с тем существует и обратное мнение. В частности, бурную 
реакцию аудитории по всему миру вызвал лонгрид от Н. Боулз под 
громким названием «Человеческий контакт становится предметом 
роскоши», опубликованный в Нью-Йорк Таймс в марте 2019 г. В част-
ности, автор утверждает, что социология потребления информаци-
онных услуг, использования гаджетов в  повседневности постепен-
но становится частью жизненного стиля скорее малообеспеченных 
граждан, нежели чем представителей средних и высших классов [3]. 
Такая же тенденция отмечается и  в  образовании, где офлайн-
формы, имеющие гораздо более высокую себестоимость, нежели 
чем онлайн-курсы, становятся признаком высокого уровня жизни.

Можно сделать вывод, что одна из целей цифровизации образо-
вания, а именно повышение общего уровня компетенций и посте-
пенное сокращения в этом смысле дистанции между различными 
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социальными группами, может привести к еще большему расслое-
нию граждан по признаку доступа к  классическому образованию 
с  «живыми» преподавателями. Соответственно, можно предполо-
жить возможные риски конфликтов, особенно в странах с высоким 
уровнем индекса человеческого капитала, к коим относится и Рос-
сия, предметом которого будет доступность традиционных форм 
образования.
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DRUG CONFLICT AND NEOLIBERAL FREEDOM

Отрицание неолиберализмом непримиримости антагонистиче-
ских аспектов жизни общества, на наш взгляд, является одним из 
факторов кризисного состояния антинаркотической политики се-
годня, то есть невозможность и  нежелание взглянуть в  лицо про-
блеме  — вот что характеризует конфликт, сложившийся между 
государством и  наркорынком сейчас. Депрессия, кризисы, тоталь-
ность капиталистического общества  — это то, что подпитывает 
наркоторговлю, рекрутируя каждый день новых потребителей. 
Наркотик стал не просто средством развлечения, он стал как про-
водником наркореальности в  рамках объективного мира, так 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО 
ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-31376.
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и ментальным наркозом, дающим ощущение контроля в своем вну-
треннем мире, где основным креационистом является сам реци-
пиент вещества. Истинный враг  — целостность общества и  невоз-
можность его целостного постижения субъектом, выражающаяся 
в  невозможности занятия точки тотальности  — уровня качествен-
ного и дистанцированного обозрения существующей репрессивной 
реальности в целях отказа от навязанного свыше нарратива. Наси-
лие, побои, война, прививаемые культуриндустрией,  — паттерны 
нашей жизни или жизни, выстраиваемой для нас; капитализм и его 
культура все более себя проявляют как «вещь в себе», ведь истинная 
картина замутнена ажиотажем потребления, но также и нежелани-
ем выхода индивида XXI в. из «зоны комфорта».

Потребление, отоваривание, овеществление  — пребывание 
в  одной плоскости реальности бытия. Суть постиндустриального 
общества  — рационально-иррациональная репрессивность и  вос-
производство самого себя в реальности и повседневности. И здесь 
одно из центральных мест занимает наркоконфликт. Наркокон-
фликт агонален, а  также несет в  себе потенциал негативной коо-
перации индивидов, и  здесь неважен момент потребления, важен 
аспект распространения в большей степени. Но что есть основная 
причина наркотизации? Тут необходимо принять объективность 
и  субъективность характера таковых причин. Объективная при-
чина, на наш взгляд,  — иррациональность рационализированно-
го потребления и  воспроизводство человека как отчужденного 
индивида — он в мире, но не с миром, мир для него непостижим 
по причине фрагментированности реальности, посредством куль-
туриндустрии в  первую очередь. Субъективная причина кроится 
в  коннотации той самой свободы, что дает неолиберальная док-
трина, многообразие политических, экономических свобод, а так-
же возможностей реализации своих скрытых асоциальных потен-
циалов поражает воображение, и  кредо разрешения всего, что не 
запрещено законом превращается в лозунг вседозволенности в по-
треблении. Наркотизация также навязывается ложными потреб-
ностями, так активно продвигаемыми массмедиа: подражание, не-
нависть, надуманная любовь  — все эти потребности репрессивны 
так как они не важны на индивидуальном уровне для самой жизни 
человека, но репрессивны, поскольку навязаны извне, как продук-
ты общества, интересы которого требуют репрессии, по причине 
тотальности этих самых интересов, и служат индикатором «свой — 
чужой» внутри социальных групп.
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Стоит также отметить, что чем больше индивид стремится ра-
ционализировать свой быт, сделать его максимально понятным, 
распространенным на все свои жизненные интересы, тем больше 
неконтролируемого становится в  его жизни, на первый взгляд вы-
бор — свобода, свободный и выбор кажутся синонимами, но ни сво-
бода, ни выбор не снимают противоречия, заложенного в том, что 
для каждого конкретного общества эта свобода и этот выбор пони-
маются по-разному на двух абсолютно разнополярных уровнях «со-
циального верха» и  «социального низа». Именно в  невозможности 
и  в  нежелании принятия того, что противоречия выбором не сни-
маемы, а  сам выбор  — эфемерен постольку, поскольку он сдавлен 
тотальностью и репрессивностью социального строя, а также в лож-
ной рациональности капиталистического общества и заложен кон-
фликтный потенциал развития наркотизации. Здесь себя и  обна-
руживает скрытый потенциал наркотика — создания собственного 
мира, полного контроля за своим бытием в  нем, хотя в  иллюзиях, 
а также механизм «бегства от свободы», объясненный еще Э. Фром-
мом. Стремясь выйти из действительности и  приходя к  иллюзии, 
индивид убивает себя попытками ложной эмансипации.
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RISK ASSESSMENT IN THE CLAIM HANDLING PROCESS 
AS A FACTOR CONFLICT MANAGEMENT STRATEGY CHOICE 
IN INSURANCE COVERAGE DISPUTES1

Рынок страховых услуг продолжает свое активное развитие 
и постепенно проникает во все сферы деятельности. Современные 

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда 
(проект №19-18-00115 «Риск-рефлексии в  современных российских стра-
тегиях управления конфликтом»).
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вызовы диктуют новые условия эффективного функционирования 
страхового бизнеса. Развитие информационных технологий вносит 
значительный вклад в формирование имиджа страховщика, требу-
ет особого внимания к взаимодействию с клиентом и управлению 
конфликтом.

Урегулирование убытков является одной из основных процедур 
взаимодействия страховщика и  клиента, представляет собой ком-
плекс мероприятий, осуществляемый страховщиком в  силу необ-
ходимости выполнения принятых ранее обязательств по выплате 
возмещения при наступлении страхового случая  [1]. Урегулирова-
ние убытка начинается с подачи заявления о наступлении страхово-
го случая и  завершается с  осуществлением страховой выплаты при 
признании страховой природы случая или отказом в  выплате при 
признании случая нестраховым. Соответственно, результаты урегу-
лирования тесно связаны с экономической эффективностью страхов-
щика  [2], значительно влияют на характер взаимоотношений с кли-
ентом, обладают высоким потенциалом конфликтности. Видятся 
необходимыми оценка рисков, сопутствующих процедуре урегули-
рования убытков, осуществление последующих действий в  рамках 
оптимальной стратегии управления конфликтом, соответствующей 
наиболее благоприятному сценарию развития обращения.

В общем виде сопутствующие процедуре урегулирования убыт-
ков риски можно разделить на юридические, репутационные и фи-
нансовые.

Юридические риски связаны с  возникновением юридических 
последствий в  результате оценки действий, решений страховщи-
ка по урегулировании убытка как неправомерных в  соответствии 
с процедурами и нормами законодательства. Последствия юриди-
ческого характера могут быть итогом судебного процесса, разбира-
тельства в рамках компетенции Центрального Банка.

Репутационные риски связаны с неблагоприятным воздействи-
ем на имидж страховщика, его взаимоотношения с  страховате-
лями, ввиду негативного освещения или отрицательной оценки 
действий страховщика действующими или потенциальными кли-
ентами, СМИ. Значительное влияние на данный аспект оказывают 
социальные сети, позволяющие распространять информацию без 
проверки подлинности, нередко выступая инструментом манипу-
ляции со стороны клиента. Так, с развитием информационных ре-
сурсов у  клиента появляются новые инструменты воздействия на 
страховщика, трансформируется баланс сил.
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Финансовые риски связаны с  необходимостью выплаты возме-
щения при наступлении страхового случая, сопровождают репу-
тационные и  юридические риски при необходимости исполнения 
финансовых обязательств, наложенных в  результате разбиратель-
ства, оплаты расходов на участие в  процессе, а  также возникают 
при падении продаж, расторжении договорных отношений, отка-
зе от пролонгации договора или заключения планируемой сделки 
вследствие ухудшения репутации.

В соответствии с результатами оценки рисков страховщик выби-
рает оптимальную стратегию поведения в  возможном конфликте, 
выражающуюся в борьбе, уходе, уступке, компромиссе или сотруд-
ничестве [3], принимает соответствующее решение по заявлению.

Стратегия борьбы приоритетна, когда репутационные и юриди-
ческие риски являются минимальными, предполагает отказ в воз-
мещении расходов, мотивируемый условиями договора страхова-
ния. Дальнейшее развитие конфликта в таком случае, как правило, 
не предполагает уступок со стороны страховщика, а решение оста-
ется неизменным на протяжении всего процесса.

Уступка оптимальна при высоких уровнях юридических и репу-
тационных рисков и  выражается в  беспрепятственном удовлетво-
рении требований клиента. Оптимальна при полном соблюдении 
необходимых для возмещения расходов условий, случаев, пред-
полагающих последующий уход значимого страхователя, при об-
ращении лиц с особым статусом, когда расходы на урегулирование 
убытка ниже вероятных потерь при наступлении прогнозируемых 
последствий.

Уход предполагает отказ страховщика от принятия конечного 
решения, целесообразен при представлении неполного пакета до-
кументов, недостатке информации для принятия решения при на-
личии соответствующего обоснования для востребования допол-
нительной документации.

Компромисс характерен для случаев со средними уровнями 
рисков, предполагает определенные уступки со стороны страхов-
щика при неполном удовлетворении требований заявителя. Клас-
сическим примером стратегии является принятие решения о  ча-
стичной оплате в соответствии с условиями договора.

Стратегия сотрудничества целесообразна для сложных слу-
чаев, случаев с  высокими рисками, особенно репутационными, 
при ограниченной свободе страховщика в  принятии решения. 
Стратегия предполагает активное взаимодействие страховщика 
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с клиентом, открытость, нацеленность на принятие решения в до-
статочной мере удовлетворяющего интересам обоих сторон. Стра-
тегия обоснована необходимостью сохранения благоприятных от-
ношений с  клиентом, юридической безопасности при сохранении 
экономической стабильности страховщика.

Оценка рисков, последующий выбор стратегии, а также сам про-
цесс урегулирования значительно опосредован участием человече-
ского ресурса, имеющейся в распоряжении страховщика информа-
цией. Так, имеющаяся информация, ее субъективное восприятие 
лицами, принимающими решения или влияющими на данные 
процессы, их личностные характеристики и  конфликтные страте-
гии также оказывают влияние на данные процессы. По ходу урегу-
лирования убытка в результате обновления информации, консуль-
таций с  экспертами возможна переоценка рисков и  последующая 
корректировка стратегии. Соответственно, для процесса урегу-
лирования также характерно применение смешанных стратегий 
управления конфликтом.

Таким образом, оценка потенциальных рисков служит регу-
лятором деятельности страховщика по урегулированию убытка 
и  управлению конфликтом, предполагает последующий выбор 
оптимальной стратегии с  целью развития наиболее благоприят-
ного для страховщика сценария. Однако упоминаемые процессы 
дополнительно опосредованы информационным и  человеческим 
факторами. Соответственно, представляется значимым и  акту-
альным исследование влияния данных аспектов на формирование 
стратегии страховщика.
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МАКРОКОНФЛИКТЫ СОЦИАЛЬНОСТИ В ПОЛИТИКЕ: 
ВЫЗОВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Timofeeva L. N.
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration, Moscow 

MACRO-CONFLICTS OF SOCIALITY IN POLITICS: 
CHALLENGES AND SOLUTIONS

В последнее время все чаще стали говорить о макроконфликтах 
социальности, которые в каждой стране имеют свои особенности, 
но связаны с  общими тенденциями мирового процесса. Социаль-
ность рассматривается как совокупность экзистенциональных 
потребностей человека в  удовлетворении им гражданских прав 
и прав на достойное социальное существование, обеспечение. Не-
удовлетворенность этих потребностей из-за дефектности и  дис-
функциональности современной демократии и  кризиса социаль-
ного государства вызывает конфликты по всему миру и  требует 
серьезного осмысления.

В последние десятилетия в массовых протестах на планете уча-
ствуют миллионы. Только в  2019  г. массовые протесты по разным 
поводам — социальным и политическим — охватили Ливан, Ирак, 
Чили, Боливию, Эквадор, китайский Гонконг, Барселону, Лондон, 
Париж и т. д. Обеспокоенность социальным неравенством, бедно-
стью, коррупцией, подавлением демократических прав и  свобод, 
климатическими изменениями, недовольство политическими эли-
тами, сепаратистские настроения из-за ущемления прав — основ-
ные причины. Почему это происходит?

Есть точка зрения, что современная демократия и  социальное 
государство в свое время возникли как компромисс зарождающе-
гося капитализма с  народом. И  нынешний финансиализирован-
ный капитализм сегодня расторгает этот компромисс. Более того, 
он перестал служить производству, созданию новых рабочих мест, 
а  занялся выгодным для себя делом  — спекуляцией, дающей ему 
прибыль, демократия же перестала быть уделом большинства, она 
обслуживает немногих, сохраняя преимущество для политической 
и корпоративной бизнес-элиты [1–4].
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Вмеcте с  тем исторически понятие современной демокра-
тии было тесно связано с  возникновением социального госу-
дарства. Ибо цель демократии — это правление народа ради его 
преуспевания, в  основе демократии лежит метод коллектив-
ного принятия решений равным воздействием участников на 
исход процесса или на его существенные стадии, а  цель соци-
ального государства  — перераспределение материальных благ 
ради достижения каждым гражданином достойного уровня 
жизни, сглаживания социальных различий и  помощи нуждаю-
щимся. Эволюцию социального государства можно проследить 
по нескольким периодам: первичное социальное государство 
со времен прусского (германского) опыта введения социаль-
ного страхования; государство социальных услуг; государство 
социального благоденствия; социальное государство. Особый 
опыт принадлежит социалистической системе построения 
общественно-производственных отношений. Однако уже в конце 
ХХ в. социальное государство стало разрушаться.

После распада СССР в  мире возобладала единая система гло-
бального капитализма. Происходит ослабление регулирующих 
функций национальных государств и  общественных структур 
(прежде всего профсоюзов) в пользу глобального рынка и ТНК. Де-
мократические процедуры скорее используются для сохранения 
власть имущих в политике и экономике. На вопрос о том, что де-
лать, есть различные ответы. Требуется политика по обузданию 
корпоративной элиты, возрастанию функций государственного 
контроля за ТНК, общественного контроля за властью, по измене-
нию роли оппозиционных партий в парламенте и демократизации 
избирательных процедур. Есть идеи относительно построения но-
вого социализма, нового ведущего класса информалиата и т. д. Все 
это требует глубокого и настоятельного обсуждения.
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USING THE METHODOLOGY OF DIFFERENTIAL 
PSYCHOPHYSIOLOGY TO STUDY THE MANAGEABILITY 
OF SOCIO-POLITICAL CONFLICT

Методология социально-политического конфликта не полу-
чит дальнейшего развития, если мы не отойдем от устоявшейся 
парадигмы воспитания как формирования у  человека требуемых 
качеств. В  условиях демократии мы видим, что такой подход все 
чаще дает сбои. Поэтому уместно обратить внимание на А. Дистер-
вега, который еще в  первой половине XIX  в. предлагал понимать 
воспитание как «шлифовку звеньев одной цепи, связывающей во-
едино все человечество». Но, несмотря на почтенный возраст, со-
циометрический инструментарий данного направления психоло-
гизированной социологии остается прежним: социометрическая 
матрица, отображающая положение человека в  группе, и  социо-
грамма  — положение группы в  коллективе. Главное средство вос-
питания — социометрическая процедура, заключается в приспосо-
блении «внешней структуры» отношений в коллективе или группе 
к внутренним симпатиям и влечениям (внутренней структуре обу-
чающихся).

Сегодня появилась возможность измерять в  психофизиологи-
ческом эксперименте с  использованием метода динамической 
электропунктурной диагностики «врожденную спонтанную со-
циометрическую одаренность» (Дж.  Морено) людей. Для этого, 
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с  использованием теории интегративной медицины, изучается 
уровень коррелированности процессов функциональных систем 
организма членов коллектива. Согласно данной теории, биологи-
чески активные точки кожи человека образуют сеть, по которой 
способны распространяться электромагнитные колебания, отра-
жающие эмоциональное единство между индивидуумами. В  со-
циометрии такой процесс единения обозначается понятием «теле». 
По представлениям Дж. Морено содержание теле составляют чув-
ства, возникающие у индивида и с разной степенью интенсивности 
направленные на людей из непосредственного окружения.

Для системы управления социально-политическим конфликтом 
важным является то, что эффективность передачи теле (веса связи) 
от человека к человеку может меняться. Подобная модель исполь-
зуется в биологии и медицине для анализа нервной системы, когда 
изучаются контакты между нейронами — синапсы. В теории инте-
гративной медицины в качестве аналога синапсов выступают био-
логически активные точки.

Важным для изучения управляемости социально-полити чес-
кого конфликта является то, что теле имеет не только проектив-
ный (исходящий от гражданина), но и  репроективный (возвра-
щающийся к  гражданину) компонент. Очевидно, для повышения 
эффективности управления представляет интерес именно обрат-
ная задача: тождественность разработанных индивидуумами ал-
горитмов решения задачи адаптации в одной и той же социально-
политической ситуации.

При решении обратной задачи в  ходе констатирующего экспе-
римента используется близнецовый метод. Биологическая и  со-
циальная адаптация монозиготных близнецов изучается путем 
возбуждения их акупунктурных систем. Используется психофизи-
ологический аппаратно-программный комплекс (Кривоконь В.И., 
Коломийцев А.И., Титов В.Б., патент России № 1675854). Результат 
эксперимента представляется в  виде полипараметрического об-
раза функционального состояния каждого из близнецов. Высокая 
степень подобия графиков позволяет предположить физиологиче-
скую и  психологическую однородность социально-политического 
процесса и, соответственно, нулевой уровень конфликтности.

Возможность отнесения всего типологического многообразия 
граждан к  двенадцати психофизиологическим группам доказана 
на основе дифференциально-психофизиологических исследований 
в  рамках научной школы И.  В.  Боева. Принадлежность человека 
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к одной из групп характеризует его функциональное и психологи-
ческое состояния. Доказанная физиологическая обусловленность 
возникающей в  коллективе психосоциальной напряженности по-
зволяет, во-первых, говорить о  возможности мониторинга всей 
совокупности сочетанных факторов социально-политического 
процесса на основе изучения биологической и  социальной адап-
тации. Во-вторых, появляется возможность изучать социально-
политический конфликт в реальном масштабе времени.

Титова Л.Г.
Ярославский университет им. П.Г. Демидова, Ярославль

КОНФЛИКТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИУМА: 
ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Titova L. G.
P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl

CONFLICTS IN THE SPACE OF SOCIETY: THE PROBLEM 
OF CREATING A SUSTAINABLE SOCIAL ENVIRONMENT

Пространство современного социума  — среда углубляющихся 
противоречий и конфликтов, грозящих кризисами и нестабильно-
стью развития в  целом. Множество моделей описания причин со-
циальной неустойчивости обусловлено сложностью социального 
пространства и многофакторностью причин, приводящих к разба-
лансировке действия социальных субъектов и институтов на уров-
не как отдельной территории, так и на всем протяжении социаль-
ных взаимодействий.

Социальное пространство — как реальное (конкретизирующее-
ся как данная территория) и мыслимое (выраженное в слове, в кон-
цептуальных построениях, информационных сообщениях) много-
мерно и динамично, подвержено действию внутренних и внешних, 
объективных и субъективных факторов. Как вещная реальность — 
социальное пространство представляет собой систему институ-
тов, связей и  отношений на определенной территории, действия 
которых создают ресурс развития социума, насыщают его энерге-
тикой действующих людей, создают импульс продвижения в буду-
щее. В мыслимом пространстве создается образ (имидж) террито-
рии (региона, села, города), представления о путях и перспективах 
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развития, формируются исследовательские программы и  модели 
социально-экономического и социально-политического развития.

Идентичность социального пространства складывается в  тече-
ние длительного времени как специфическая историко-культурная 
система, Столкновение различных целей, интересов, представле-
ний, мировоззренческих позицией идеологий субъектов, участву-
ющих в социальных процессах субъектов, неизменно придают им 
противоречивый и конфликтный характер, на каждом этапе разви-
тия создавая угрозу дестабилизации, кризиса и разрушения систе-
мы. В  вещном пространстве этому предшествуют материальные, 
финансовые, кадровые потери, сокращение профессиональных 
трудовых ресурсов, свертывание производства, сокращение меди-
цинских и образовательных учреждений, Мыслимое пространство 
искажается недостоверной информацией, созданием символиче-
ских ресурсов, способствующих продвижению утопических, ради-
кальных или экстремистских идей или теорий.

Сами по себе социальные, политические или экономические 
противоречия закладывают основы социальных конфликтов. Для 
их реализации необходимо создание таких ситуаций, в  которых 
начинается рассогласование внутри коалиций, созданных ранее 
для решения каких-либо проблем, десинхронизация взаимодей-
ствий, увеличение требований к системе со стороны социума и от-
каз в  выполнении этих требований со стороны государственных 
структур по объективным (недостаток ресурсов) и  субъективным 
причинам (низкий уровень государственного мышления поли-
тиков, влияние лидеров мнений в  лице олигархов, преследующих 
свои интересы, внешние влияния — ограничение ресурсов санкци-
ями со стороны ведущих государств). Такие процессы имеют место 
как в условиях стагнации, так и в начале модернизационного пути. 
В первом случае неустойчивость социального развития существует 
как перспектива в ходе накопления неразрешенных противоречий 
и  взрыва в  виде переворота в  существующих отношениях (смена 
режима власти, системы управления). В  процессах модернизации 
главное противоречие между старым и новым — традицией и ин-
новацией  — вызывает острую борьбу в  обществе между агентами 
модернизационной мобилизации, консервативными структурами 
и  субъектами, олицетворяющими уходящую систему. Эта борь-
ба разворачивается на всех уровнях социального пространства, 
принимая на начальных этапах перехода криминальный харак-
тер, когда для достижения своих целей обе стороны конфликта 
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используют любые цели. Формирование нового социального про-
странства осуществляется в  острой борьбе за умы людей, имен-
но в  этот период особенно активизируются агенты мобилизации 
в  мыслимом пространстве, начиная с  образовательной системы 
и кончая информационной. Немаловажное значение в этот период 
имеют распространяющиеся слухи, мифы, мистики.

Формирование устойчивого социального пространства  — зада-
ча взаимного действия государственных и  гражданских структур 
общества.

Федорин С.Э.
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург

О ПРЕДМЕТЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ КОНФЛИКТА»

Fedorin S.E.
Herzen University, St Petersburg

ABOUT THE SUBJECT OF THE DISCIPLINE 
“PHILOSOPHY OF CONFLICT”

Преподавание дисциплины «Философия конфликта» с  самого 
начала предусматривалось государственными стандартами по на-
правлению «Конфликтология». С  тех пор создано несколько учеб-
ных пособий. Они подходят к  делу преимущественно историко-
философски. Можно согласиться с  целесообразностью такого 
построения дисциплины, однако следует поставить вопрос о  воз-
можности собственно теоретического рассмотрения. В  этом пла-
не следует предположить существование ряда фундаментальных 
проблем, касающихся сущности конфликта, которые дают себя 
знать во множестве философских учений. С  нашей точки зрения, 
можно выделить по крайней мере две таких проблемы. В  рамках 
каждой из них имеет место принципиальное расхождение (оппози-
ция) точек зрения по вопросу сущности конфликта.

Прежде всего выделим проблему, которую условно обозначим как 
«горизонтальность / вертикальность конфликта». Первая из имею-
щихся тут позиций трактует конфликт как то, что имеет место меж-
ду вполне независимыми акторами, которые различно заинтересо-
ваны в  решении некоторого важного для каждого из них вопроса. 
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Характерный случай  — соперничество по поводу обладания неко-
торым предметом («ресурсом»), каковым может быть материальная 
вещь, влияние, чье-то расположение и  т.  п. Сторонами конфликта 
могут быть индивиды или самые различные группы. Акторы тут — 
элементы некоей социальной системы: семьи, фирмы, страны, меж-
дународного сообщества и т. п. Конфликты между ними могут воз-
никать и прекращаться, но само ее существование не предполагает 
с  необходимостью конфликт каких-то определенных ее элементов. 
Скажем, могут вступать в войну те или иные страны, но они же мо-
гут заключить мир и стать надежными союзниками. В качестве при-
мера тут выступают концепции антагонизма у  Канта, «столкнове-
ния цивилизаций» Хантингтона, расовые доктрины и др.

Вторая позиция оппозиции предлагает в  корне отличное ви-
дение конфликта как необходимо имеющего место внутри некоей 
системы. Система предполагает самой своей структурой перма-
нентный конфликт между определенными своими подсистемами. 
Притом преимущественно дело идет о структурных уровнях, нахо-
дящихся в  отношениях иерархии господства и  подчинения. Мож-
но говорить, что конфликт имеет «вертикальное» измерение. Ва-
риации такого понимания конфликта находим уже в платоновском 
«Горгии». Затем — в учении Руссо о неравенстве, далее — у Маркса, 
Ницше, Валлерстайна, Гальтунга, геополитиков типа Маккиндера.

Еще одна кардинальная проблема касается оценки конфликта 
с  точки зрения его конструктивного и/или деструктивного влия-
ния на общественные процессы. Первая позиция состоит в том, что 
конфликт способен нести конструктивную функцию, «конфликты 
могут иметь важное позитивное влияние при формировании со-
циальной структуры»  [1, с.  77]. Особо важно, что конфликтность 
в широком ее понимании полезна не только для стабилизации си-
стемы, но и для стимулирования прогрессивного развития, в связи 
с чем подчеркивается огромная творческая роль конкуренции. Од-
нако напряженность в отношениях между субъектами полезна при 
условии, что действуют некие общие правила поведения («честная 
конкуренция»). Кант выразил это, говоря о правовом гражданском 
обществе как о сочетании свободы и принуждения.

Противоположная точка зрения не оспаривает утверждений пер-
вой как таковых. Однако суть ее в том, что наиболее существенны 
«нелегитимные» конфликты, которые не могут быть поставлены 
«на службу» системе, не укрепляют, но разрушают ее. Эти кон-
фликты также способствуют развитию. Однако это не развитие 
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данной системы, но развитие за счет этой системы: посредством 
ее упразднения и замены на новую. В истории философской мыс-
ли признание главенствующей роли нелегитимных конфликтов 
(«войн») вместо упорядоченной конкуренции находим у Гераклита, 
софистов, Платона. Неотвратимость падения любых порядков в ди-
алектическом процессе отрицания утверждал Гегель, а  неизбеж-
ность насилия — Маркс или Кожев.
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ЭКСТРЕМИЗМА

Feygin A.V.
St Petersburg state University, St Petersburg

CONFLICTOLOGICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON 
OF EXTREMISM

Рассматривая экстремизм как форму проявления конфликта, не-
обходимо обозначить ряд его структурных и  содержательных эле-
ментов. Таким образом, анализ должен включать в себя определе-
ние субъектов конфликтного взаимодействия, возможных объектов 
агрессии экстремистских движений, а также отношения к тому или 
иному движению со стороны государства; исследование состава 
и интересов экстремистских движений, их ценностей и идеологий, 
характера и степени их радикальности, роли конфликта для дости-
жения целей. Кроме того, подобный анализ позволяет обозначить 
несколько типов экстремизма, которые будут отличаться друг от 
друга по некоторым из обозначенных элементов.

Важно обратить внимание на то, что тип экстремизма оказывает 
значительное влияние на структуру конфликта. Так, экстремист-
ские движения, нацеленные на изменение системы, будут вступать 
в  конфронтацию с  государством, соответственно противоборству-
ющих субъектов будет два. В  то же время если движение обраще-
но против определенной аутгруппы, конфликт будет состоять из 
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взаимодействия трех субъектов. Государство, что вполне ожидаемо, 
крайне негативно настроено по отношению к движениям, объектом 
агрессии которых является система. Однако вражда между группа-
ми при определенных обстоятельствах может быть ему даже выгод-
на. В свою очередь, группа, воспринимающая себя как жертву, так-
же может обладать некоторой заинтересованностью в  сохранении 
данного статуса, поскольку он способен обеспечивать безопасность 
и нередко используется для лоббирования собственных интересов.

Согласно Ш. Шварцу, можно обозначить ряд ценностей, которые 
являются базовыми и  могут быть разделены на четыре попарно 
взаимоисключающие группы  [1]. Исходя из этого, можно заклю-
чить, что состав движений, равно как и  их ценностные ориента-
ции, могут значительно различаться. Ценности играют важную 
роль, поскольку они лежат в основе идеологии и вместе с ней явля-
ются важной детерминантой поведения индивидов. В то же время 
стоит отметить, что идеология не обязательно является продуктом 
ценностей, но и сама может создавать их.

Степень радикальности различных экстремистских движений 
также не является одинаковой. Экстремистские группы всегда ис-
пользуют радикальные методы для достижения поставленных це-
лей, однако, в то время как цели одних по крайне мере теоретически 
могут быть достигнуты, другие стремятся к результату, даже теоре-
тически вряд ли достижимому в действительности, а для некоторых 
групп конфликт и  вовсе может быть не столько средством, сколь-
ко непосредственно целью. Перспектива проведения переговоров 
с экстремистской группой складывается из оценки притязаний дан-
ной группы, а также из оценки политической ситуации в целом.

Статистические данные указывают на то, что больше других 
к экстремизму склонны люди до 30 лет [2], чему может способство-
вать маргинальное и неопределенное положение молодежи, ее не-
надежное финансовое состояние, предрасположенность мыслить 
в «крайних» категориях, обостренная потребность в принадлежно-
сти к группе и т. д.

М. Липсет также отмечает, что к радикальным взглядам больше 
тяготеют представители рабочего класса, которые являются более 
авторитарными, нежели представители среднего и  высшего клас-
сов, в  вопросах, не касающихся распределения ресурсов. По всей 
видимости, это замечание в первую очередь будет иметь отноше-
ние к  экстремизму, связанному с  чувством враждебности к  аут-
группе.
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В свою очередь, дестабилизация политической ситуации ско-
рее является прерогативой среднего класса, который испытывает 
серьезную фрустрацию из-за разрыва между собственным поло-
жением и  высшим классом. Представители среднего класса нуж-
даются не столько в материальных ресурсах, сколько в ощущении 
значимости собственного статуса и  признании своих прав. Недо-
вольство среднего класса, который, как правило, включает в  себя 
большинство граждан, приводит к поляризации общества и стано-
вится двигателем перемен.
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CONFLICTOLOGY AUDIT METHODOLOGY IN RESEARCH 
OF TECHNOLOGIES OF INFLUENCE ON IDEOLOGICAL YOUTH 
EXTREMISM

В понимании явления экстремизма авторы представляемо-
го исследования находятся в  рамках конфликтной концепции. 
Согласно ей экстремизм  — это способ конфликтного действия, 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  АНО 
ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-31376 «Конфликтологический 
аудит как система технологий воздействия на идеологический молодеж-
ный экстремизм в современной России».
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характеризующегося крайними формами насилия, пренебреже-
нием существующими в данном обществе формальными и нефор-
мальными стереотипами конфликтного поведения, отрицанием 
компромиссных моделей выхода из конфликта.

Основным концептом, лежащим в  основе методики исследо-
вания, является конфликтологический аудит. Конфликтологиче-
ский аудит — оценка состояния социального субъекта, способного 
влиять на процессы управления конфликтом как внутри него, так 
и между ним и иными социальными субъектами.

Конфликтологический аудит проводится с  целью отлаживания 
механизма управления социальным конфликтом, в котором задей-
ствован оцениваемый субъект.

Результатом аудита могут стать:
1. Вердикт об отсутствии / не участии субъекта в (предполагае-

мом) социальном конфликте. Подразумевает отчет о проделанной 
аудиторской работе, включающий обоснование отсутствия соци-
ального конфликта, в который предположительно включался оце-
ниваемый субъект;

2. Аналитическая записка, содержащая рекомендации по 
управлению конфликтом, в  котором задействован оцениваемый 
субъект.

Аналитическая записка подразумевает продолжение взаимо-
действия аудиторской группы с заказчиком конфликтологической 
оценки в целях разработки стратегии / дорожной карты / тактиче-
ских мероприятий по управлению конфликтом, в  котором задей-
ствован субъект аудита.

Специфика конфликтологического аудита:
— аудит заключается в сборе, анализе и оценке информации об 

эффективности деятельности конкретного субъекта;
— цель аудита представляет собой выявление соответствия дей-

ствий относительно показателей, установленных критериями;
— результаты аудита предоставляются заинтересованным поль-

зователям с  целью удовлетворения их информационных потреб-
ностей. Заинтересованными пользователями могут выступать соб-
ственники и  руководители коммерческих организаций, которые 
заинтересованы в  улучшении качества деятельности, минимиза-
ции рисков, за счет повышения компетенций сотрудников органи-
зации.

Методологически конфликтологический аудит в  рамках про-
водимого грантового исследования представляет собой систему 

Храмова Е.В. Методология конфликтологического аудита в исследовании...



382 Конфликтология XXI века

технологий выявления и  воздействия на деструктивную актив-
ность молодежи.

Методология конфликтологического аудита базируется на кри-
териальности оценки, которая складывается из двух составляю-
щих:

- маркерная составляющая;
- критериальная (в числовом выражении) составляющая.
Технология использования первой заключается в поиске и фик-

сации маркеров, обозначающих наличие того или иного явления. 
В нашем случае это идеологический молодежный экстремизм.

В число маркеров здесь входят:
• дерационализирующее влияние идеологического молодеж-

ного экстремизма на осознание неудовлетворенности социальным 
положением;

• манифестирование требований;
• стратегии участия в протестных движениях;
• доминирование «идеологического бессознательного» (квази-

идеологий);
• наличие негативной модели идентичности (например, чрез-

мерной идентификации с  носителями той или иной радикальной 
идеологии);

• несформированность политических установок;
• отсутствие выработанных моделей политического участия;
• отсутствие опыта политического участия с  использованием 

традиционных форм;
• нереалистический конфликт:
- неудовлетворение определенных требований участников,
- несправедливое распределение между участниками кон-

фликта каких-либо преимуществ,
- субъективность оценки (эмоциональность при отсутствии ар-

гументации);
• «смещенные» и «неверно приписанные» конфликты:
- приписывание причин конфликта не тем сторонам (осознан-

ное),
- косвенная связь воспринимаемых причин с базовыми причи-

нами конфликта.
Технология использования маркеров как единиц анализа, носит 

семантическую окраску. С  помощью их определяется, во-первых, 
наличие  / отсутствие элементов проявления идеологического мо-
лодежного экстремизма; во-вторых, дается описательная картина, 
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насколько глубоко выявленный маркер входит в  систему ценно-
стей исследуемого субъекта.

Критериальная (числовая) составляющая выявляется с  исполь-
зованием метода семантического дифференциала. Применяется 
в  экспертных оценках, в  процессе проведения глубинных интер-
вью или фокус-групповых опросов по проблеме.

Черномаз П.А.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ПОНИМАНИЯ 
ПРИЧИН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ

Chernomaz P.А.
V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

CIVILIZATIONAL APPROACH AS A BASIS FOR UNDERSTANDING 
THE CAUSES OF INTERNATIONAL CONFLICTS

Большинство современных международных конфликтов про-
исходит в  результате противостояния между разными наднацио-
нальными суперсистемами, которые в  научной литературе полу-
чили название цивилизаций.

Впервые понятие о  социальных суперсистемах как основных 
субъектах исторического процесса обосновал русский философ 
и публицист Николай Данилевский в своем труде «Россия и Евро-
па» (1869), дав им название «культурно-исторические типы, или 
самобытные цивилизации». Он сформулировал закон: «Начала 
цивилизации одного культурно-исторического типа не переда-
ются народам другого типа»  [4, с. 113]. Вслед за ним социальные 
суперсистемы, именуемые разными терминами, исследовали 
Освальд Шпенглер («высокоразвитые культуры»), Арнольд Тойнби 
и Сэмюэл Хантингтон («цивилизации»), Питирим Сорокин («куль-
турные суперсистемы»), Лев Гумилев («суперэтносы») и  ряд дру-
гих ученых.

Обобщая видение предыдущих исследователей, под цивилиза-
цией принято понимать исторически сложившуюся наднациональ-
ную морально-религиозную, социокультурную и  общественно-
поли тическую суперсистему, отличающуюся уникальным способом 
общественного воспроизводства, базирующимся на принимаемых 
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на веру основополагающих установках (ценностях и нормах) и со-
ответствующем им стереотипе поведения.

Ядро цивилизации составляет тип верования  — принимаемые 
на веру установки, регулирующие внутреннюю и внешнюю жизнь 
человека (основы мировоззрения, иерархия ценностей, представ-
ление о добре и зле, о возможном и невозможном, правила поведе-
ния, регламентация семейных и  общественных отношений, кри-
терии приличного и  неприличного). Тип верования определяет 
особенности культуры, которая становится базисом общественного 
развития, в том числе и экономики [6].

Британский историк А.  Тойнби в  своем 12-томном труде «По-
стижение истории» (1934–1961) рассмотрел мировую историю как 
систему цивилизаций, проходящих одинаковые фазы развития от 
рождения до гибели и составляющих ветви «единого дерева исто-
рии». Он связал развитие цивилизаций с  необходимостью прео-
доления ими насущных проблем, сформулировав закон вызова 
и  ответа  [7]. В  соответствии с  ним историческая ситуация или 
природные факторы ставят перед обществом проблему («вызов»), 
а дальнейшее развитие общества определяется с выбором вариан-
та решения («ответом»). А.  Тойнби утверждал, что благоприятные 
условия дают слабый стимул, поэтому не способствуют зарожде-
нию и развитию цивилизации. Однако крайне суровый вызов ста-
новится чрезмерным и неэффективным стимулом. Так, византий-
ская православная цивилизация не смогла противостоять натиску 
«крестоносцев» и турок, поэтому исчезла под их ударами. Русская 
православная цивилизация, получив вызов в  виде постоянного 
внешнего давления (кочевые орды, татаро-монгольское нашествие, 
вторжение поляков, нападение Наполеона и нацистской Германии), 
сумела выстоять, дав достойный ответ на этот вызов.

Русским историком и географом Л. Гумилевым в работе «Этно-
генез и  биосфера Земли» (1979) была предложена одна из теорий 
этногенеза (возникновения и  развития народов), названная пас-
сионарной. В  ней он привел доказательства того, что существу-
ют суперэтносы как группы этносов, «одновременно возникших 
в определенном регионе, взаимосвязанных экономическим, идео-
логическим и  политическим общением, что отнюдь не исключает 
военных столкновений между ними»  [2]. Каждый суперэтнос са-
мобытен и не может перенять признаки другого. Однако «остается 
возможным отрыв отдельных этносов и присоединение их к друго-
му суперэтносу» [3, 182]. В суперэтнос могут объединяться народы 
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разного этнического происхождения, принявшие определенную 
«систему ценностей» и  соответствующий ей «стереотип поведе-
ния», что свидетельствует о  тождественности этого понятия тер-
мину цивилизация. Кстати, нами показано, что пассионарная тео-
рия этногенеза хорошо отражает сущность и причины нынешнего 
украинско-российского конфликта [9].

Американский политолог С.  Хантингтон в  работе «Столкнове-
ние цивилизаций» (1996) изложил концепцию «столкновения ци-
вилизаций», описывающую динамику международных отноше-
ний сквозь призму цивилизационных конфликтов. По его мнению: 
«…столкновения цивилизаций являются наибольшей угрозой миру 
во всем мире, и  международный порядок, основанный на циви-
лизациях, является самым надежным средством предупрежде-
ния мировой войны». При этом «наиболее потенциально опасная 
вражда всегда возникает вдоль «линий разлома» между основны-
ми мировыми цивилизациями» [8]. Рассматривая Украину, находя-
щуюся на линии разлома православной и западной цивилизаций, 
С.  Хантингтон привел важное высказывание Джона Моррисона: 
«…российско-украинские отношения значат для Восточной Ев-
ропы то же самое, что франко-немецкие для Западной. Точно так 
же, как последние две страны образуют ядро Европейского Сою-
за, первые две являются стержнем, необходимым для единства 
православного мира»  [8]. Следовательно, в  русле логики цивили-
зационного подхода подписанное 22 января 2019  г. президента-
ми Германии и  Франции Аахенское соглашение об углублении 
немецко-французского сотрудничества [1] призвано консолидиро-
вать западную цивилизацию в  ответ на существующие вызовы  — 
выход из ЕС Великобритании и растущий евроскептицизм, а отсое-
динение Украины от России с помощью Соглашения об ассоциации 
с  ЕС в  2014  г. является вызовом для православной цивилизации, 
а именно попыткой разрушить ее единство.

Цивилизационный подход применим для понимания причин 
нынешней геополитической обстановки в мире. Сегодня наблюда-
ется конфликт исламской цивилизации с западной и православной 
цивилизациями, ярко выразившийся в вооруженной борьбе с «Ис-
ламским государством». Кроме того, нарастает противостояние 
между западной и православной, западной и китайской цивилиза-
циями. Это подтверждают слова Президента США Д. Трампа, ска-
занные в Конгрессе США 30 января 2018 г. во время доклада «О по-
ложении страны», когда он открыто заявил, что Россия и  Китай 
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являются «соперниками» США, «бросающими вызов ее интересам, 
ее экономике и ее ценностям» [5]. В последнее время это противо-
стояние усиливается в экономической сфере в результате введения 
санкций со стороны ЕС и США по отношению к России и развязы-
вания США торговой войны с  Китаем в  виде наложения дополни-
тельных ввозных пошлин на товары.

Выводы. Человечество не однородно, а  мозаично, оно состо-
ит из разных народов (этносов), возникших и  локализованных 
в определенных регионах их идеологически, политически и эконо-
мически взаимосвязанных групп в  виде социокультурных супер-
систем  — цивилизаций. Цивилизационные различия становятся 
первопричиной многих международных конфликтов, что важно 
учитывать при их изучении. Решение глобальной проблемы, свя-
занной со столкновением существующих цивилизаций, требует 
многостороннего дипломатического подхода, основанного на ува-
жении ценностей каждой цивилизации, терпимости и стремлении 
к  продуктивному взаимодействию ради мирного будущего всего 
человечества. Конец межцивилизационным конфликтам может 
быть положен только тогда, когда человечество сможет изменить 
взгляд на мир, то есть увидит его как взаимодополняющую моза-
ику различных цивилизаций, каждая из которых имеет собствен-
ные ценности. Представители одной цивилизации должны быть 
терпимыми к  ценностям других цивилизаций, пытаться познать 
другие цивилизации и принять их ценности, а не навязывать соб-
ственные ценности другим.
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СИТУАЦИИ 
ОБВИНЕНИЯ В РАЗЖИГАНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ
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CONFLICT EXAMINATION IN SITUATION CHARGES 
OF INCITING ETHNIC HATRED

Проблема экстремизма является одной из самых жизненно важ-
ных и  серьезных проблем современности, и  борьба с  экстремиз-
мом  — актуальная задача современного общества. Автор статьи 
проводила конфликтологическую экспертизу в 2006 г. по уголовно-
му делу Сата В.А. (ч.1 ст.282 УК РФ) и Кудирмекова В.Д. (п. «б» ч. 1 
ст.  282 УК РФ) в  Республике Алтай (далее РА). Главный редактор 
частной газеты «Улалу» Кудирмеков В.Д. и один из активных авто-
ров газеты пенсионер Сат В.А. обвинялись в  «разжигании межна-
циональной розни». Но свою вину они не признали и потребовали 
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проведения повторной лингвистической экспертизы своих публи-
каций учеными вузов Томска, а потом и Новосибирска. Конфликт 
длился с  2000  г., и  к  2006  г. уже были созданы правовые основы 
противодействия экстремизму: Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», гл. 1 
и 2 Конституции РФ, Уголовный кодекс РФ ст. 282, 282.1, 282.2, что 
предусматривало уголовную ответственность за публичные при-
зывы к экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо 
вражды, унижение человеческого достоинства, организацию экс-
тремистского сообщества. Но анализ теоретических источников 
по проблеме экстремизма и  лингвистической экспертизы говорит 
о том, что: 1) до сих пор правоведы не имеют единого мнения о со-
держании понятия «экстремизм»; 2) многие авторы настаивают на 
комплексном анализе ситуации экстремизма, не только с  решаю-
щих позиций права, но и  с  привлечением экспертов  — психоло-
гов, социологов, конфликтологов в  сфере межэтнических отноше-
ний [2; 3; 6].

Количественный и  качественный контент-анализ текстов ав-
торов выявил, что данные статьи поднимали типичные для поли-
этнических регионов России проблемы (Сат В.А.: изучение алтай-
ского языка и  национального самоопределения населения в  РА; 
Кудирмеков В.Д.: решение кадровых вопросов и  кадровой поли-
тики в  РА). Это были не этнические, а  культурно-языковые про-
блемы  — защита родного языка и  национальной культуры и  ста-
тусные — повышение статуса и увеличение объема реальных прав 
и  полномочий этносов. И  в  общем контексте содержания статей 
были допустимы некоторые полемические приемы, концентри-
рующие внимание читателя на поднимаемых проблемах. Задачей 
эксперта было найти ответы на вопросы: 1. Выражают ли исполь-
зованные в  статьях авторов словесные средства унизительные 
характеристики, отрицательные эмоциональные оценки и  нега-
тивные установки в  отношении какой-либо этнической, расовой, 
религиозной, социальной группы или отдельных лиц как ее пред-
ставителей? 2. Содержится ли в  данных статьях информация, по-
буждающая к действиям против какой-либо нации, расы, религии, 
социальной группы или отдельных лиц как ее представителей? 
Контент-анализ дал отрицательные ответы на оба вопроса. Социо-
логический анализ анкет граждан РА, опрошенных свидетелями-
потерпевшими показал, что именно и  только в  малочисленной 
группе свидетелей-потерпевших, а  не рядовых читателей было 
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выявлено негативное восприятие материалов статей, в  том чис-
ле и к этнической группе (а именно к русским), что и привело к их 
обращению в  суд. Это позволило отрицательно ответить и  на два 
следующих вопроса: 3) содержатся ли в данных статьях информа-
ция, побуждающая к  действиям против какой-либо нации, расы, 
религии, социальной группы или отдельных лиц как ее предста-
вителей? 4) способны ли данные статьи вызвать у читателя чувство 
ненависти либо вражды в отношении какой-либо нации, расы, ре-
лигии, социальной группы или отдельных лиц как ее представи-
телей? Таким образом, опыт показал, что комплексный подход 
обеспечивает большую объективность при принятии решения по 
столь сложной проблеме  [1; 4; 5; 7–9; 11], поскольку на основании 
результатов лингвистической и  конфликтологической экспертизы 
дело в отношении обвиняемых было прекращено.
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THE COURT OF BIYS AS A MEDIATION INSTITUTION 
IN THE KAZAKH CULTURE.

С древних времен жизнь кочевников определялась казахским 
обычным правом, которое тесно связано с  нормами патриархаль-
ной клановой системой.

Древний закон, возникший в  кочевом мире, господствовал 
в  степях в  устной форме. Экспертами этого закона являлись бии, 
руководившие самостоятельно всей судебной системой, зависев-
шей, в свою очередь, от исторического развития общества, особен-
ностей природно-географической среды и  других факторов. Суду 
биев удалось приобрести качества, которые оказались благопри-
ятными и  для номадов, и  позже для казахов  -- прозрачность, от-
крытость и  демократия. Обладая чертами, схожими с  подобными 
чертами правовых систем в центрально-азиатском регионе, тем не 
менее он имел и ряд особенностей. Наиболее важной особенностью 
этого суда являлось то, что кочевники верили в обоснованность ре-
шения.

Устная форма казахского законодательства существовала доста-
точно долго, так что биям выпало быть и блюстителями, и толко-
вателями.

С исторической точки зрения основной функцией судей являет-
ся регулирование межродовых отношений и  балансировка между 
ханской властью и народом  [1]. Грамотное решение судебных раз-
бирательств, умение использовать цитаты и пословицы могли по-
мочь получить статус бия. Однако данный статус могли получить 
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лишь выходцы из этой социальной группы, он передавался от отца 
к ребенку [2].

Народ уважал тех биев, которые знали, как избежать конфликта, 
как разрешить спор мирным путем.

Переломный момент в истории Казахстана происходит в XVIII–
XIX  вв., когда законы хана Тауке содействовали гармонизации 
межклановых отношений, что способствовало стабильности об-
щества. Сложный процесс освоения казахских земель Российской 
империей начался в 30-е годы XVIII в. В XIX в. российское прави-
тельство начало реформировать административно-полити чес кую 
структуру казахского общества путем реорганизаций.

Российское право и традиционная судебная площадка в Казах-
стане столкнулись с трудностями сосуществования.

Во второй половине XIX в. был введен чрезвычайный съезд 
биев, послуживший смене традиционного права и трансформации 
правосознания казахского народа. Местная власть была передана 
губернаторам уездов, которые стали законными органами (в на-
рушение традиционного юридического консенсуса) в форме преце-
дентов новых правил, называемых казахами «ереже» [3, с. 14].

Реформы 1867–1868 гг. сохранили суды биев как низшую ин-
станцию, функции которой были существенно сокращены путем 
ограничения рассматриваемых преступлений. Практика вмеша-
тельства административных органов в  судебный процесс привела 
к неспособности решать данных судебных органов на таком уров-
не.

В конце XIX в. официально распространялись идеи о возвраще-
нии традиционных рычагов судам биев путем ослабления законо-
дательного регулирования, однако это было невозможно. Суд биев 
окончательно утратил свое значение и репутацию среди казахско-
го народа.

Одним из современных институтов является возрождаемый со-
вет старейшин (аксакалов). Тем не менее это не является аналогией 
суда биев. С одной стороны, это связано с тем, что сегодняшние со-
веты наследуют некоторые черты традиционных социальных ин-
ститутов и общественного правосудия, а с другой стороны, они не 
выполняют своих судебных функций.

Реформы изменили суд биев, но он не потерял своей актуально-
сти и в советский период, и на современном этапе.

Перед казахстанской наукой должны быть поставлены за-
дачи проведения сопоставительного анализа между судом биев 
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и медиаторством, с целью выработки рекомендаций для использо-
вания позитивного опыта института посредничества в  настоящее 
время.
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Современные исследователи уделяют достаточное внимание 
диалогу западной и  восточной цивилизаций, особенно в  свете 
тех теоретических недосказанностей и  нерешенных проблем, ко-
торые продолжают определять социально-гуманитарный дис-
курс. В  частности, нет решения проблемы самой необходимости 
межкультурного диалога, нет решения того, как можно разумно 
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-511-00015 Бел_а 
«Антропологические и  аргументологические основания межкультурной 
коммуникации и диалога культур».
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сгладить углы при неэффективном и  травматичном межкультур-
ном взаимодействии. Возникающие теоретические вопросы рас-
сматриваются по большей части с  позиций социологических или 
политических.

Тем не менее необходимо отметить рассмотрение столкновения 
с Другим в этом аспекте. Множество работ посвящены как частным 
проблемам, так и общетеоретическим вопросам, однако традици-
онно Другим занимается скорее философская традиция.

Междисциплинарный анализ позволит увидеть с  другой пози-
ции проблемы столкновения с Другим, оставаясь в русле конфлик-
тологического знания. Мы бы хотели рассмотреть две основные.

Первая: само понятие Другого для конфликтологии  — не пер-
вичной важности, что значительно сужает дискурс, связанный 
с  пониманием межкультурного диалога и  появлением возможных 
конфликтогенов в процессе взаимодействия западной и восточной 
цивилизаций.

Современные исследования, например, акцентируют внимание 
на конкретных трудностях, с  которыми сталкиваются западная 
и восточная цивилизация в процессе вынужденного, определенно-
го экономикой и  политикой сосуществования. Например, М. Кор-
станье в  своей работе «Терроризм, туризм и  исход западного го-
степриимства» [1; p. 92–96] выводит современный терроризм, в том 
числе из стремления к нивелированию культурных различий меж-
ду государствами, государственными строями и обществами.

Вторая проблема заключается в  том, что Другой существует 
в качестве безликого концепта, то есть в ситуации реального кон-
фликтного (да и  любого другого) взаимодействия с  реальными 
людьми теоретические выкладки перестают действовать.

В качестве первой иллюстрации второй проблемы можно при-
вести две диаметрально противоположные книги, как по времени 
написания, так и  по идее: одиозный «Ориентализм» Э. Саида  [2] 
и  не менее одиозная «Германия. Самоликвидация» Т. Сарраци-
на [3]. Обе работы вызвали оживленную реакцию в обществе, спро-
воцировали целый ряд откликов и  исследований, однако ни та, 
ни другая не вскрывают многосложность процессов, происходя-
щих в  обществе. Притом, что в  обеих проводится глубокий ана-
лиз конкретных явлений, проходящих в обществе и гуманитарном 
дискурсе, этот анализ не затрагивает общего вопроса, касающе-
гося в  целом возможности и  необходимости существования бес-
конфликтного взаимодействия. Саррацин не хочет это затрагивать, 
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так как настроен глубоко пессимистически в отношении будущего 
Германии в  свете принятия лояльных к  мигрантам законов. Его 
вполне закономерно упрекают в страхе потери власти и престижа: 
никакой политической объективности [4; с. 158]. Саид также не хо-
чет заниматься этим вопросом, поскольку для него любое запад-
ное исследование является заведомо политически направленной 
репрезентацией [2, с. 313]: никакой теоретической объективности.

Вторая иллюстрация  — работа «Доверие  — основа общества» 
Петра Штомпки [5], в которой до крайности доведена мысль о вза-
имодействии с  Другим в  условиях современной «текучей совре-
менности» (по З. Бауману  [6]). Штомпка настаивает, в  некоторой 
степени с  известной долей иронии, на том, что любое столкно-
вение с  внешним миром должно зиждиться на принятии кон-
кретного Другого и  доверии к  нему. При этом он оговаривается, 
что современная глобализация для такого доверия губительна  [5, 
с. 415 и далее]. Однако же даже если мы согласимся с его тезисом 
относительно социологического значения доверия в  западном 
обществе (с оговорками), мы не можем говорить о  современном 
обществе без упоминания социально-политических процессов, 
которые подталкивают нас напрямую к  вопросу о  сосуществова-
нии западной и восточной цивилизаций. Другой опять ускользает 
из сферы нашего понимания, хотя Штомпка и делает акцент имен-
но на том, что общество не в состоянии функционировать без до-
верия к Другому.

Таким образом, промежуточный вывод, который можно было 
бы сделать, гласит, что проблемное поле понимания Другого и его 
роль в  качестве конфликтогенного фактора в  процессе межкуль-
турной коммуникации значительно расширяется с каждым новым 
исследованием, однако конфликт с Другим понимается либо с по-
зиций отсутствия решения частных проблем, либо с точки зрения 
теоретико-дисциплинарных отвлеченных исследований.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО НЕДОВЕРИЯ, 
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Shevchenko A.V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
Moscow

THE VERBALIZATION OF GLOBAL MISTRUST, 
OR THE BRILLIANCE AND POVERTY OF DIPLOMATIC DISCOURSE

В XXI в. доминирующим типом поведения государств, в  той 
или иной степени сопровождаемого дипломатическими служ-
бами, становится аффективный тип (по Веберу), подчиняющий 
себе не только традиционный, но и  ценностно-рациональный 
и  целерациональный типы. Особенность современной струк-
турации международных отношений заключается в  острой оп-
позиции принципов безопасности  — независимости (свободы) 
и  формировании агрессивно-конфликтогенного международно-
го политико-дипломатического дискурса. С  позиций политико-
комму никативного подхода процесс объясним очевидной транс-
формацией информационной структуры и  коммуникативных 
функций мировой политической системы: от однополюсной ие-
рархии к  системно-сетевой организации и  далее, через дисфунк-
ции и полифуркации, к хаотизации и перерождению системы.

Устойчивость структуры и  состояний определяется способно-
стью системы восстанавливать динамические характеристики 
своего положения посредством урегулирования конфликтогенных 
состояний во времени и  пространстве. В  политических системах 
мирового масштаба, охватывающих обширную нелинейную зону 
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обеспечения жизненно важных интересов, цикл устойчивости / 
неустойчивости имеет нелинейную конфигурацию. Здесь флук-
туации не затухают, а  усиливаются в  конфликтогенном режиме 
и завладевают всей системой. В результате она переходит к ново-
му режиму, который может быть качественно отличным от ста-
ционарных состояний. Тогда теряется устойчивость равновесного, 
симметричного состояния, и система, вступив в процесс бифурка-
ции, закономерно переходит на другой уровень или разрушается.

Катализатором конфликта выступают информационно-комму-
ни кативные технологии, влияющие на весь спектр международ-
ных отношений, насыщая их эмоциями и  определяя характер 
национальных политик. Эмоциональное напряжение мирового 
информационного пространства усиливается в  случаях импуль-
сивных, спонтанных решений политических лидеров государств, 
фиксируемых в  глобальных сетях. При этом атрибутивные свой-
ства системы международных отношений — динамическая устой-
чивость, нормативная наблюдаемость и  управляемость  — ослабе-
вают, что негативно отражается на синергетических и особенно на 
рефлексивных потенциях международных отношений.

В рамках рефлексивного подхода к  обеспечению устойчиво-
сти мировой политической системы к  деструктивным ин фор ма-
ционно-политическим процессам вырабатываются специфические 
параметры порядка, представляющие собой мощные политико-
правовые механизмы на уровне государств. Они формируются как 
информационно-коммуникативные динамические комплексы  — 
сложные (дискретные) рефлексивные гомеостаты. Сверхзадача ди-
пломатической деятельности в  век глобальной информационной 
нестабильности заключается в  профессиональном создании ком-
муникативных гомеостатических систем  — дискурсов, обеспечи-
вающих снятие международных противоречий несиловыми сред-
ствами.

Состояние устойчивости/безопасности обеспечивается соб-
ственными информационно-коммуникативными процесса-
ми, происходящими в  системе и  / или в  среде. Они порождаются 
внешними условиями (возмущениями) и  внутренними свойства-
ми структуры мировой системы. Поддерживать динамическое 
постоянство информационно-коммуникативных параметров 
в  зависимости от цели движения системы  — суть управлять ин-
формационной устойчивостью / безопасностью мировых процес-
сов. Но и  сама дипломатия оказывается в  зоне риска истощения 
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своего институционального потенциала. На пространстве ее быто-
вания осуществляют экспансии политика, идеология, пропаганда, 
псевдокультуры. Кадровый дипломатический корпус страдает от 
проникновения в его состав дилетантов и непрофессионалов.

Задача дипломатии заключается в  том, чтобы предвидеть, на-
блюдать и  управлять свойствами и  способностью мировой элиты 
делать выборы развития, гармонизируя международные отноше-
ния.

Шентякова А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КОНФЛИКТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ИДЕНТИЧНОСТИ*

Shentyakova A.V.
St Petersburg State University, St Petersburg

EXPERT ASSESSMENT OF CONFLICT-GENERATING FACTORS 
IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC IDENTITY POLICY

Тема идентичности в  междисциплинарных исследованиях яв-
ляется актуальной и  популярной как в  российских, так и  в  зару-
бежных научных публикациях. В  отечественной политической 
науке важное место занимает направление, акцентирующее вни-
мание на разработке методов оценки и анализа процессов констру-
ирования идентичностей. Существуют различные подходы к трак-
товке понятия политика идентичности. В  рамках проведенного 
исследования наиболее корректным представляется понимание 
политики идентичности как комплекса мер, решений и программ 
со стороны государства для поддержания определенного уровня 
консолидации общества и  стабильности политического режима. 
«В данном случае политика идентичности рассматривается скорее 
как одна из разновидностей политического курса (policy), проводи-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  АНО 
ЭИСИ в  рамках реализации научного проекта № 19-011-31616 «Государ-
ственная политика в  сфере формирования идентичности: концептуаль-
ные основания, технологии и перспективы».
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мого политическими, экономическими или культурными элитами, 
нежели как борьба отдельных социальных групп за признание» [1].

В российском политическом процессе ключевую роль выполня-
ет государство, и изучение механизмов государственной политики 
идентичности позволяет оценить не только способы реализации 
выбранного курса по символической консолидации общества, но 
и  определить степень результативности / эффективности приня-
тых решений и  программ. Для достижения поставленных задач 
в ходе выполнения проекта был выбран метод экспертной оценки. 
Серия экспертных полуструктурированных интервью позволила 
выделить несколько факторов, которые негативно влияют на ре-
зультативность курса государственной политики идентичности 
и способствуют обострению конфликтов.

Первый фактор  — субъектный. В  числе наиболее значимых ак-
торов конструирования политики идентичности эксперты выде-
лили органы государственной власти. Таким образом, политиче-
ские и  административные элиты признаются одним из наиболее 
влиятельных субъектов разработки и реализации курса политики 
идентичности. Внутри этого фактора необходимо выделить два 
равнозначных конфликтогенных компонента. Первый элемент за-
трагивает классическую парадигму дихотомии элита — масса. По-
иск возможности сплотить российское общество и  примирить его 
с  последствиями распада советского государства для властной 
элиты сохраняет актуальность на протяжении всех последних 25 
лет. Экономическое расслоение и  недоверие к  политическим ин-
ститутам усугубляют разрыв между властью и  простыми граж-
данами, что обуславливает фрагментарность конструирования 
гражданской идентичности. Второй компонент данного фактора 
затрагивает степень конфликтности / сплоченности внутри элиты. 
Борьба за экономические ресурсы и  несогласованность действий 
между федеральными и  региональными органами власти в  про-
цессе реализации мер политики идентичности зачастую нивели-
руют положительный эффект от принимаемых решений и  прово-
цируют конфликты на национальной и конфессиональной почве.

Второй фактор  — нормативный. Многие эксперты отмечали, 
что отсутствие четко сформулированной и  артикулированной 
долгосрочной стратегии в  сфере политики идентичности несет 
в  себе угрозу роста региональных идентичностей и  ослабление 
государственно-национальной идентичности. Отсутствие та-
кого документа позволяет на региональном и  локальном уровне 
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местным элитам по-своему трактовать и  реализовывать решения 
в сфере политики памяти, культурной и языковой политики.

Третий фактор  — институциональный. На локальном и  регио-
нальном уровне важную роль в  конструировании идентичности, 
по мнению экспертов, выполняют институты гражданского обще-
ства. Построение консенсусной модели взаимодействия между ак-
тивными сообществами / организациями и  местными властями 
необходимо стимулировать мерами постоянной финансовой под-
держки со стороны федерального центра в  рамках специализиро-
ванных программ и проектов.
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МАРКЕРЫ КОНФЛИКТА В ГРУППАХ МОЛОДЕЖНОГО 
ГЕНДЕРНОГО ЭКСТРЕМИЗМА*

Shibanova N.A.
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan

MARKERS OF CONFLICT IN YOUTH GENDER EXTREMISM GROUPS

Понятие гендерного (полового) экстремизма в  отечественной 
науке сложно называть разработанным, однако практика свиде-
тельствует о наличии данного явления в современном российском 
обществе. Под гендерным экстремизмом можно понимать при-
верженность к  крайним взглядам и  действиям, мотивированную 
ненавистью либо враждой по признакам гендерной (половой) при-
надлежности индивида или социальной группы, а  также публич-
ные призывы к совершению таких деяний [1].

В рамках исследования был проведен конфликтологический 
аудит контентов двух интернет-групп гендерного экстремиз-
ма в  сети «ВКонтакте», против основателей которых 2018  г. были 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  ЭИСИ 
в рамках научного проекта №19-011-31001.
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возбуждены уголовные дела по статье 282.1 УК РФ «Организация 
экстремистской организованной группы или экстремистского 
сообщества (организации)» по факту возбуждения ненависти к со-
циальным группам «мужчин» и  «женщин». В  мужской группе со-
стоят более 20 тысяч, в женской — более 5000; около 80 % участни-
ков — молодежь (до 35 лет).

Группа «Твоя ужасная леди» (https://vk.com/lame_dame) позицио-
нирует себя как политическое движение, значительная часть кон-
тента отдана просветительской работе  — публикация материалов 
российских и  зарубежных теоретиков и  практиков феминизма. 
Движение выступает против церкви, как института патриархата 
и угнетения женщин, против запрета абортов, против работоргов-
ли и секс-торговли, против домашнего насилия и против наруше-
ния прав женщин. Конфликт с обществом носит черты как рацио-
нального, так и дерационализированного (конфликт как самоцель). 
Маркеры рационального конфликта: традиционные формы поли-
тического участия (сбор подписей), достаточно четкая манифиста-
ция требований, использование легальных форм протестной ак-
тивности.

Контент NAP — Международный, общественно-социальный про-
ект (https://vk.com/natiopat), в  основном содержит патриархальные 
ценности и установки, за которыми четко прослеживается полити-
ческий характер проекта. Основные тренды контента: мезогиния, 
национализм, скрытый призыв к  несанкционированным проте-
стам, выступление против социальных институтов (СМИ, судебная 
система, РПЦ, правоохранительные органы, избирательная систе-
ма и  др.), против любых нетрадиционных гендерных проявлений. 
К маркерам рационального конфликта можно отнести незначитель-
ный опыт традиционных форм политического участия; к дерацио-
нализированному: отсутствие выработанных моделей политиче-
ского участия, частое отсутствие четко сформулированного запроса 
или интереса, либо протестный запрос (против чего-либо).

Ряд маркеров дерационализированного конфликта присущ обе-
им группам: присутствие значительного эмоционального компо-
нента, субъективность оценок, негативная идентичность, отри-
цание инакомыслия и  неготовность к  компромиссам, требование 
подчинения к  приверженцам, директивный характер «правиль-
ных» эмоций, мыслей, поступков, выступление против стабильных 
социальных структур. К  маркерам рационного конфликта можно 
отнести достаточно сдержанный непровокационный визуальный 
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контент. Таким образом, конфликтологический аудит контента 
интернет-групп позволяет сфокусировать внимание на необхо-
димости перевода конфликта в  рациональную сферу, в  том числе 
и  через проработку эмоциональных, бессознательных компонен-
тов конфликта.
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АТАКИ НА РЕПУТАЦИЮ В ПОЛИТИКЕ:  
ВКЛАД В КОНФЛИКТОЛОГИЮ

Shiraev E.
George Mason University, Fairfax, USA

CHARACTER ATTACKS IN POLITICS: 
A CONFLICTOLOGY APPROACH

Almost a decade of research and publications conducted by an inter-
national group of scholars affiliated with the Character Assassination 
and Reputation Politics research laboratory at George Mason University 
(USA) allows us to formulate several principles directly applicable to the 
theory and practice of Conflictology.

The ultimate goal of character attacks is character assassination, 
which is the deliberate destruction of a person’s reputation or credibil-
ity. We make a distinction between “character” and “reputation”. While 
character is about personal traits we actually possess, reputation is as a 
complex social evaluation by others of an individual’s character and be-
havior. Smearing someone’s reputation is a not new phenomenon. While 
character assassination certainly has been helped by the advent of social 
media and other communication, character attacks are a timeless phe-
nomenon dating back to the advent of human civilization.

Шибанова Н.А. Маркеры конфликта в группах молодежного гендерного...



402 Конфликтология XXI века

Character attacks are not limited to the realm of politics. They occur 
in business, education, religious circles, science, sports, entertainment, 
and all other professional areas. Because of character attacks, a person’s 
professional community and associates, as well as the general public may 
reject individuals under attack. They often withdraw their support in-
cluding voting. The process of character attacking may resemble an an-
nihilation of a human life, as the damage sustained can last a lifetime. 
For some historical figures that damage endures for centuries.

Many character assassination practices stem back to ancient times, but 
there had been little academic interest until lately. The widespread use of 
character assassination in recent years is directly related to the rise of the 
social media, proliferation of fake news, growth of incivility in contempo-
rary politics, and the emerging new methods of cyberwarfare (i-warfare) 
associated with a deliberate spread of information with the purpose to 
weaken or defeat an opponent in a domestic or an international conflict.

Character assassination goes well beyond our personal use of social 
media to smear other people for personal reasons. It is also a powerful tool 
in the struggle for political influence. It is used in business in attempts 
to compromise competitors and thus increase revenues. In international 
politics character attacks against national leaders are on the rise. Such at-
tacks against political leaders have become part of modern cyberwarfare 
(both domestic and international) to target people’s knowledge, attitudes, 
manipulate them, sway them, influence public opinion on important so-
cial and political issues, and impacting voting behavior.

Studying character attacks brings new interdisciplinary research to 
studies into Conflictology and suggests various applications to Conflict 
Resolution theory and practice. In structural terms, examining character 
assassination contributes to a better understanding of a conflict’s insti-
gation, it’s dynamics, and its resolution.

1. Character attacks can be a source of or a contributing factor to a 
conflict. Character assassination consists of both direct and indirect at-
tacks in the form of verbal and non-verbal assaults and accusations, 
truthful or not, aimed at a person’s public image. If a government official 
or a politician makes rude or disparaging remarks about a character of a 
foreign leader, this act can cause significant backlash in foreign country 
thus provoking political and diplomatic tensions. Such attacks can also 
influence public opinion in a foreign country and foster negative percep-
tions about the country from which that attack has been launched.

2. Character attacks can also serve as a means of a conflict. They in-
clude cheap shots, rumors, negative advertising, pamphlets, cartoons, 
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Internet memes, inopportune photos, and many other techniques. Other 
methods include the erasing of collective memory through history dis-
tortion, editing Wikipedia entries, or deliberately silencing or complete-
ly erasing someone’s merits or professional achievements in the public 
sphere. Although such attacks target a public figure, their practical goal 
is to mobilize and sustain public opinion in support of that attacker. Very 
often the targets of character attacks should spend enormous resources 
and time to defend their reputation, which not only is a distraction but 
also becomes a serious political obstacle.

3. Character attacks can also be a means of defense and counterat-
tacks. The target of character attacks can launch retaliatory attacks 
against the opponent, either foreign or domestic. This counteraction can 
considerably worsen the conflict and lead to its escalation. On the other 
hand, both sides could realize that personal insults and other forms of 
attack can you eventually become unproductive, which would motivate 
them to seek a resolution to the conflict. Even threats of character at-
tacks and counter-attacks can serve as a conflict-resolution technique 
for the conflicting sides can quickly realize the height cost associate with 
launching and defending from character attacks.

Шрайбер А.Н.
Алтайский государственной университет, Барнаул

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ И КОНФЛИКТНОСТИ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ*

ShrayberA.N.
Altai State University, Barnaul

INTERDISCIPLINARY ANALYSIS OF THE MAIN FACTORS OF 
SOCIAL TENSION AND CONFLICT IN A REGIONAL SOCIETY

Актуальность анализа основных факторов социальной напря-
женности и конфликтности в региональном социуме обусловлены 
реальными социальными процессами, происходящими в регионах 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-411-220001 «Разработка и продвижение комплекса 
мер социального характера по снижению уровня социальной напряжен-
ности и конфликтности населения в Алтайском крае в 2018–2020 гг.».
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РФ и  связанными в  первую очередь со снижением уровня жизни 
населения, ростом недовольства граждан, усугублением социаль-
ной дифференциации общества.

Социальная напряженность и  конфликтность  — многоуровне-
вые феномены общественной жизни, которые, с  одной стороны, 
определяют множество аспектов жизнедеятельности социума, 
с другой — подвержены влиянию множеству факторов. Но так или 
иначе данные феномены не сводятся к  простой сумме возникаю-
щих в обществе недовольств и конфликтов. Необходимо признать, 
что в  отечественной науке изучение данных феноменов происхо-
дит фрагментарно без целостного осмысления. Наиболее распро-
странен психологический подход применительно к конфликтности 
отдельной личности (Г.А. Андреева, Н.В. Гришина, А.Я. Анцупов, 
А.И.  Шипилов). Первые попытки определения, структурирования 
и измерения данных социальных феноменов осуществил предста-
витель алтайской социологической школы профессор Ю.Е. Растов. 
В разное время анализом конфликтности занимались А.В. Дмитри-
ев, Е.И. Степанов, А.И. Стребков и др. [1]. Отсутствие комплексных 
научных разработок по указанной проблематике приводит к  за-
труднению реализации эмпирических исследований.

Междисциплинарность анализа социальной напряженности 
и конфликтности, а также факторов, их определяющих, обуславли-
вается потребностью в  интеграции теоретико-методологических 
и  методических подходов социальных наук. Разработка данного 
подхода предполагает несколько взаимосвязанных этапов: 1) уточ-
нение и  операционализация понятий социальной напряженности 
и  конфликтности в  региональном социуме; 2) установление меха-
низмов возникновения и измерения их уровня в конкретной соци-
альной системе; 3) определение системы факторов, влияющих на 
количественные и качественные характеристики изучаемых фено-
менов; 4) выявление путей управления социальной напряженно-
стью и конфликтностью в региональном социуме путем оптимиза-
ции факторов, влияющих на них.

Система факторов, определяющих специфику и  уровень со-
циальной напряженности и  конфликтности представляет со-
бой комплекс региональных особенностей социальной системы 
и  индивидов, входящих в  нее. В  эту систему включены следую-
щие факторы: 1) экономические (экономические преимущества 
и  проблемы региона); 2) социальные (уровень жизни населения, 
социальная дифференциация, структура социальных связей); 
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3)  политико-инсти ту циональные (соответствие полномочий и  ре-
шаемых задач органами власти); 4) экологические (состояние 
окружающей среды); 5) геополитические (пограничный характер 
территории); 6)  правовые (специфика регионального законода-
тельства); 7) демографические (специфика демографических ха-
рактеристик региона); 8) культурные (наличие поликультурности, 
контркультур); 9) религиозные (поликонфессиональность региона); 
10)  коммуникативные (позиции СМИ, общественная пропаганда); 
11) психологические (общественные настроения, уровень удовлет-
воренностью жизнью, перспективы на будущее) [2].

Важность учета системы факторов — центральная идея междис-
циплинарного анализа заявленной проблематики. Данный анализ 
обеспечивается использованием совокупности социологических, 
математико-статистических и  эконометрических методов, позво-
ляющих компетентно оценить вес и  степень влияния факторов 
различной направленности на социальную напряженность и  кон-
фликтность в конкретном региональном социуме.
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Щербакова О.И.
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва

ПСИХОТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИИ

Shcherbakova O.I.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

PSYCHOTECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING 
CONFLICTOLOGY

В психолого-педагогической литературе представлены не-
сколько классификаций психолого-педагогических технологий  — 
В. Г. Гульчевской, В. Т. Фоменко, Т. И. Шамовой и Т. М. Давыденко. 
В  наиболее обобщенном виде все известные в  науке и  практике 
технологии систематизировал Г.К. Селевко [5].

К числу современных психолого-педагогических технологий 
можно отнести: развивающее обучение; проблемное обучение; 
технологию проектной деятельности; технологию использования 
в обучении игровых методов; информационно-комму ни кационные 
технологии и т. п.

Результаты анкетирования студентов и  магистрантов 1-х кур-
сов показали, что не все участники, среди которых мы проводили 
исследование, знают, что такое психотехнологии. Таких примерно 
65 %. Остальные 25 % дали положительный ответ.

Одной из самых эффективных форм усвоения информации яв-
ляются игровые технологии.

Например, по теме: «Сущность понятия “конфликт”» студентам 
предлагается написать на небольших листах определения кон-
фликта («Конфликт — это...»). После этого в «корзину конфликтов»” 
(коробка, мешок, шапка, сумка) складываются листки с  ответа-
ми и  перемешиваются. Ведущий подходит по очереди к  каждому 
участнику, предлагая взять один из листков и  прочитать напи-
санное. Таким образом, можно обсуждать определение конфликта 
и его разбирать.

При обучении используется и  технология создание ситуации 
успеха на занятиях  [3]. Существует немало приемов создания си-
туации успеха «Холодный душ», «Эмоциональное поглаживание», 
«Даю шанс», «Эврика» и другие. Ситуация успеха достигается тог-
да, когда сама личность определяет этот результат как успех.
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Главная задача развивающего обучения  — развитие мыш-
ления, так чтобы учащийся сам мог использовать заложенный 
в него потенциал. Учебная деятельнoсть изначальнo oрганизуется 
в  атмoсфере кoллективнoгo размышления пoискoв решения 
прoблемы [4, с. 102].

Технология «кейс-стади» используется в  рамках развивающего 
обучения. Кейс-стади технология  — обучение, при котором необ-
ходимо анализировать реальные ситуации.

Кейс-технологии при обучении молодежи на занятиях развива-
ют аналитическое мышление, способствует развитию профессио-
нальных умений и  навыков. Нами используются кейс-технологии 
при осуществлении контроля знаний, умений и навыков студентов 
при изучении конфликтов.

 Студентам предлагается обучающий кейс и  дается задание по 
его анализу: 

1) укажите его вид и оцените его учебные возможности;
2) проанализируйте возможные варианты ответов на поставлен-

ные вопросы в кейсе;
3) выберите лучшую альтернативу как рекомендуемый курс 

действий;
4) объясните Ваш выбор в противовес другим альтернативам.
Динамическое мышление представляет собой набор инструмен-

тов и методов мышления, позволяющий переключать сознание из 
одного контекста возникшей проблемы в другой, чтобы найти ре-
шение всех причин возникновения данной проблемы и определить 
источник их появления. Существуют несколько техник развития 
динамического мышления [2, с.213].

Мы использовали следующие методы гибкого мышления 
в  обучении студентов с  помощью техники «Карта мыслей» или 
«mindmap». Тему «Сущность конфликт» мы рассматривали, при-
меняя интеллект-карту. Данную «mindmap» целесообразно исполь-
зовать в  конце изучения темы «Конфликт», когда студенты уже 
изучили все, что связано с этим понятием. Эта техника может при-
менятся при обобщении и систематизации изученного материала. 
С помощью этой техники удобно обрабатывать и структурировать 
информацию, полученную на занятиях [1, с. 257].

Нами был также проведен опрос, который помог выявить на-
личие и  развитие динамического мышления у  студентов. Всего 
в опросе приняло участие 53 человек, среди которых было 28 юно-
шей и 25 девушек. Анализ ответов респондентов показал, что у де-
вушек более развито динамическое мышление, чем у юношей.

Щербакова О.И. Психотехнологии в процессе обучения конфликтологии
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В oснову технoлогии критического мышления полoжен базoвый 
дидaктический цикл, сoстоящий из трех этапoв. «Вызов»  — акти-
визируются имевшиеся ранее знания; «Осмысление»  — работа 
с текстом; «Рефлексия» — размышление. Процесс мышления, скры-
тый от глаз, становится наглядным, создается определенный об-
раз.

Для развития критического мышления студентов и  магистран-
тов на занятиях нами использовался метод структурно-психо логи-
ческого анализа конфликта.

Структурно-психологический анализ конфликта / конфликтной 
ситуации осуществляется по определенной схеме, с  которой сту-
дентов знакомят на занятиях.

Обучающиеся делают анализ на примере коротких рассказов, 
басен. В конце занятия проводится рефлексия: какое значение для 
жизнедеятельности, практики работы с  конфликтующими имеет 
структурно-психологический анализ конфликта и понимание кон-
структивной и деструктивной сторон конфликта?
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КОНФЛИКТНЫЕ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ: ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ*

Yurchenko I.V.
Kuban State University, Krasnodar

CONFLICT AND INTEGRATION ASPECTS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE POLITICAL PROCESS IN MODERN RUSSIAN SOCIETY: 
POLYPARADIGM ANALYSIS

В социальном пространстве идет процесс постоянного образо-
вания зон интеграции и  конфликта. Структурирование конфлик-
тующих групп, как правило, происходит под влиянием властных 
воздействий на группы и общности по известному принципу «раз-
деляй и властвуй». Одновременно внутри этих групп в результате 
артикуляции некой идеологической формулы, в том числе и в виде 
партийной программы, происходит легитимация ролевой иерар-
хии и  укрепление значимости ценностных ориентаций, объеди-
няющих индивидов в  контексте взаимопонимания и  единой ин-
тенциональности. В  то же время внутригрупповая интеграция 
не отменяет перманентные статусные и  ролевые конфликты по 
поводу лидирующих позиций и  функций. По-прежнему мощны-
ми факторами интеграции остаются религиозная и  этническая 
принадлежность. С  другой стороны, эти же причины приводят 
к  самым острым и  напряженным конфликтам: межэтническим 
и  межконфессиональным. Но развитие политического процесса 
в современной России, как отмечают эксперты, не носит характер 
межэтнических или межконфессиональных противоречий. Это по-
ложение не может являться окончательным выводом, а может рас-
сматриваться только как гипотеза. Для ее подтверждения необхо-
дим всесторонний комплексный анализ характера и  содержания 
взаимодействий государства и  гражданского общества по самым 
разнообразным вопросам политической повестки дня. Многосо-
ставное, сложноустроенное российское общество до сих пор еще не 

* Публикация подготовлена в  рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. 
Проекта АААА– А19-119011190170-5.
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завершило стадию своего формирования после распада Советско-
го Союза. Его трансформация продолжается в  форме флуктуаций 
между рыночными, конкурентными отношениями и  принципами 
политики этатизма. Кроме этого, идут системообразующие про-
цессы адаптации народов и культур российского общества к новым 
условиям конкурентных отношений, которые очень часто в реаль-
ности становятся конфликтогенными факторами политических 
отношений и взаимодействий различных заинтересованных групп 
в  пространстве борьбы за власть. Разнонаправленность и  много-
факторность этих сложных социально-политических отношений, 
последствия борьбы за право доминирования в  информацион-
ном поле и  многие другие аспекты развития политического про-
цесса в  современной России требуют аналитического инструмен-
тария из разнообразных научных парадигм. Согласно К. Попперу, 
«существует три мира — мир физических вещей (мир 1), мир мен-
тальных состояний, или мир индивидуального мышления (мир 2) 
и  мир объективного содержания мышления (мир  3). Очевидно, 
что личностное знание индивида относится к  «миру  2», а  науч-
ное знание и  знание коллективного опыта человечества принад-
лежит к «миру 3», которое эволюционирует в силу познавательной 
деятельности человека. Для методологии науки, с  точки зрения 
К. Поппера, центральной идеей является эволюция проблемы  — 
ее формулирование, построение пробной теории, устранение 
ошибок и  выдвижение новой проблемы, изменяющей исходную. 
Именно таким образом, по его мнению, происходит «эволюция 
проблем, допускающая… конкуренцию соответствующих им тео-
рий». Полипарадигмальный анализ в  конфликтологии основыва-
ется на понимании того, что существует различие между «науч-
ными» и  «жизненными» проблемами, о  чем пишет Б.Г.  Капустин. 
Проводя эту необходимую грань, он отмечает, что научная про-
блема  — это проблема прояснения высказывания относитель-
но факта. Жизненная проблема  — это проблема «переживания» 
мира. Полипарадигмальный анализ в  конфликтологии включа-
ет как рационально-прагматические познавательные модели, так 
и  феноменолого-герменевтические, социально-психологические 
и др. Учитывая пространственное разнообразие Российского обще-
ства, необходимо включать изучение субрегиональных моделей 
конфликтного социально-политического процесса. Таким обра-
зом, конфликтные и  интеграционные аспекты развития полити-
ческого процесса в современном Российском обществе необходимо 
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исследовать с  помощью различных объяснительных моделей, 
включая системный, структурно-функциональный политический 
анализ, а  также дискурсный и  контент-анализ, синергетическую 
парадигму, социометрию, конфликтологическую экспертизу и диа-
гностику.
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THE SPECIFICS OF TRAINING STUDENTS IN «PEDAGOGICAL 
CONFLICTOLOGY»

Педагогическая сфера в  последнее время подвергается техно-
логическим усложнениям образовательной деятельности, отсюда 
идет деформация психологической структуры, и  педагогу стано-
вится сложнее; здесь пригождается его конфликтологическая ком-
петентность.

С.Ф. Фролов считает, что конфликтологическая компетентность 
зависит от степени ориентированности в  масштабе возможных 
стратегий поведения в  конфликте и  умений применять и  вопло-
щать эти стратегии в той или иной жизненной ситуации.

Целью обучения по данному направлению в  образовательных 
организациях является подготовка профессионалов, умеющих 
формировать бесконфликтную образовательную среду и осущест-
влять научно-методическую деятельность, которая подразумевает 
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создание разных инновационных систем управления конфликта-
ми. Учитывая факт, что педагогическая деятельность заключается 
в  умении грамотно упорядочивать свои действия и  действия обу-
чающихся, конфликтологическая подготовка студентов должна 
включать в себя познание педагогических конфликтов, выявление 
их особенностей и  усвоение основ разрешения педагогических 
конфликтов. Особое значение имеет изучение принципов профес-
сионального образования и принципов целостного педагогическо-
го процесса. Изучение понятий: инцидент, конфликтная ситуация, 
конфликтное взаимодействие.

Согласно Дж. Леви, в  учебной программе подготовки студен-
тов следует рассматривать вопросы, связанные с  возникновением 
и  причиной конфликтов, а  также связанные с  предупреждением, 
разрешением и управлением конфликтами.

В целях освоения конфликтологической компетенции сту-
денты изучают специальные дисциплины («Развитие пси хо лого-
педагогической компетентности», «Педагогическая конфликто-
логия», «Управление конфликтами» и  т.  п.), которые усиливают 
психологические и педагогические знания программы обучения.

Специфика подготовки студентов по направлению «Педаго-
гическая конфликтология» состоит в  тренировке не только зна-
ний, но и  умений, способностей реализовывать нужные трудовые 
функции. Обучаются студенты не только в  формате аудиторных 
очных занятий, добавляется самостоятельная деятельность в усло-
виях реальной профессиональной среды на базе образовательной 
организации. Студент осваивает базовые виды и  формы профес-
сиональной педагогической деятельности посредством осущест-
вления самостоятельных профессиональных проб. Организует-
ся конструктивное пространство «школа-вуз», в  котором каждый 
имеет возможность и учиться, и учить.

Конфликтологическая компетентность формируется у  обучаю-
щихся при помощи осуществления таких условий, как внедрение 
будущих специалистов в информационное пространство конфлик-
тологии в течение всего периода обучения, использование иннова-
ционных интерактивных технологий обучения, активизирующих 
конфликтологическую деятельность обучающихся и  уклон обу-
чающихся в самообразовательную конфликтологическую деятель-
ность.

Студенты, имеющие достаточно высокий уровень знаний схем 
поведения в  конфликтных ситуациях и  способные разрешить 
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практически любую возникшую конфликтную ситуацию, демон-
стрируют непосредственно высокий уровень сформированности 
компетенций по разрешению профессионально-личностных кон-
фликтов. Такие студенты мотивационно заряжены в вопросах обу-
чения. Относящиеся к  данной категории обучающиеся посещают 
все аудиторные и  внеаудиторные занятия, активно дискутируют, 
часто организовывают мероприятия, активно проводят самостоя-
тельную работу, дабы усилить свои приобретенные навыки и ком-
петенции, а это является отличным началом вхождения в профес-
сиональную рабочую стезю.
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