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1. Цели и задачи  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: 

– формирование представления об истоках философии конфликта; 

– выявление основных направлений развития философии конфликта и мира; 

– ведение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами; 

– рассмотрение и оценка перспективы современного приложения «философии 

конфликта», ее использования в практической конфликтологии; 

– применение методологии междисциплинарного анализа конфликта и мира, 

использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии. 

Изучение дисциплины направлено на формирование представлений об истоках 

философии конфликта, понимание основных направлений развития этого идейного 

течения, умения анализировать и оценивать перспективы современного приложения 

«философии конфликта и мира», практически использовать методологию, 

представленную в трудах исследователей философии конфликта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части блока Дисциплины (модули) учебного 

плана ООП по направлению подготовки 47.03.01 Философия, является дисциплиной по 

выбору (Б1.В.ДВ 08.02). Дисциплина содержательно связана с освоением курсов 

«Философия коммуникации», «Философская антропология», «Этика». «Социальные 

системы и процессы». Изучение предмета основывается на освоении дисциплин 

«Социальная философия», «Рискология». Дисциплина реализуется в 7 семестре. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия конфликта и мира» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать философские основы конфликтного состоянии, его структуру, динамику. 

– уметь применять навыки сохранения мира и преодоления конфликтных 

состояний в условиях социального многообразия. 

– владеть навыками методологии междисциплинарного анализа конфликта и мира,  

 

4.  Структура и содержание дисциплины «Философия конфликта и мира» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Раздел 

Дисциплины/Содержание 

Сем

ест

р 

Неде

ля 

семес

тра 

Виды учебной 

работы, включая 

сам. работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

Лекции 
Практи

ческие 
КСР  

1 
Введение. Истоки и современная 

философия конфликта и мира 
7 

1-2 2 4 6 опрос 

2 
Конфликт: дефиниции, место и роль 

конфликта и мира в развитии 
3-4 2 4 6 опрос 



социума. 

3 
Философское понимание человека 

как основания конфликта и мира. 
5-6 2 4 6 опрос 

4 
Философские проблемы типологии 

конфликта. Виды конфликта. 
7-8 2 4 6 опрос 

5 

Социокультурные, логико-

гносеологические и 

праксиологические аспекты 

философии конфликта 

9-10 2 4 6 опрос 

6 

Проблемы методологии технологий 

разрешения конфликтов и 

укрепления мира 

11-12 2 4 6 опрос 

 Промежуточная аттестация      зачет 

 Всего – 72 часа    12 24 36 зачет 

 

Содержание дисциплины 

1. Введение. Истоки и современная философия конфликта и мира. 

Исторические и философско-теоретические предпосылки возникновения  

конфликтологии и философии конфликта. Место конфликтологии в системе научного 

знания. Предмет философии конфликта, ее взаимодействие с конфликтологией, ее месте и 

значении для решения задач государственного, регионального, отраслевого и 

организационного управления. 

Конфликт в контексте древнегреческого мифа. Возникновение философии как 

разрешение конфликта между всеобщим содержанием и конечными условиями его 

представления внутри мифа. Антропология К. Маркса и ее влияние на понимание 

сущности социального конфликта. Учение о бессознательном как основании конфликтов 

З.Фрейда. Конфликт как условие развития в философии Г. Зиммеля. Концепция 

подлинного и неподлинного конфликта в философии М. Хоркхаймера и Г. Маркузе. 

Агрессия как основание конфликтов в учении К. Лоренца. Э. Фромм: деструктивность как 

основание конфликта. 

 

2. Конфликт: дефиниции, место и роль конфликта и мира в развитии социума. 
Понятие социального конфликта и его различные трактовки. Социальная 

стратификация как основа общественных противоречий и источник конфликтов. 

Основные причины социальных конфликтов. Субъекты социального конфликта, 

особенности возникновения и развития, урегулирование и профилактика социальных 

конфликтов. Смысловое значение термина "конфликт" и классификация родственных 

понятий.  этимология слова "конфликт". Идея конфликта в системе понятий и категорий. 

Дуализм. Дихтомия. Оппозиция. Противоположность. Противоречие.  Антагонизм.  

Конфронтация. Коллизия. Альтернатива. Понятия «свой», «другой», «чужой» как базовые 

для современного прочтения конфликта. Конструктивное и деструктивное в конфликте. 

Конфликт в контексте традиционного общества и общества промышленного. 

Факторы конфликтогенности. Динамика социального конфликта. Современные 

конфликты: генезис и социальные перспективы. Конфликт как социальный риск. Риски 

конфликтов.  

 

3. Философское понимание человека как основания конфликта и мира. 
Человек «между» необходимостью и свободой, долгом и счастьем. Индивид и 

общество. Философские концепции. Амбивалентный человек в пространстве конфликта.  

Духовное и телесное, Субъективные условия и основание конфликта. Субъективные 

признаки конфликта – напряжённость, вражда, возможность угрозы и насилия. 

Человеческие ресурсы и потенциал конфликта. Тело как основа конфликтного сознания. 

Экзистенциональные и духовные потребности. "Самоконфликтность" природы человека.  

 



4. Философские проблемы типологии конфликта. Виды конфликта. 

Ведущие основания классификации конфликтов.  ( по причинам, по целям и 

мотивам, по наличию реальных противоречий и по их характеру, по движущим силам, 

сферам жизнедеятельности, по социокультурным и идеологическим основаниям, по 

уровню субъектов и рангу участников,  по количеству участников, по масштабам 

конфликтов, по времени их действия, по характеру проявления, по степени 

антагонистичности, по формам разрешения, по наличию последствий для общества, по 

степени латентности и др.). Системный подход к типологии конфликтов. 

Внутрисистемные связи и их противоречия, как основа возникновения и типологии 

конфликтов (часть и целое, организация и дезорганизация, динамика и статика, 

преемственность и обновление, непрерывное и дискретное, однообразие и разнообразие). 

Функции и дисфункции элементов системы как источник конфликтов.  

Политический конфликт. Правовой (юридический) конфликт. Национальный и 

этнический конфликт. Организационно-управленческий конфликт.  

 

5. Социокультурные, логико-гносеологические и праксиологические аспекты 

философии конфликта 

Концепции деструктивной функции конфликтов. Концепции конструктивной 

функции конфликтов. Конфликт в парадигме тоталитаризма и демократии. 

Синергетические аспекты конфликтологии. Гибкость мышления и толерантность; 

Толерантность и конфликт: онтологический и гносеологический аспекты. 

Конфликт как социокультурное явление. Конфликт: природа и восприятие в 

пространстве западной и восточной культуры. Конфликты в социально-культурных 

средах. Современные культурологические теории о социальных конфликтах и путях их 

минимизации. Ценности общества и конфликт. Ценности конфликта. 

Контрконфликтогенный характер культуры: ритуалы, традиции, обряды. 

Социокультурные институты и их функции. Конфликт и культура мира. 

 

6. Проблемы методологии технологий разрешения конфликтов и укрепления 

мира 

Понятие управления конфликтом. Способы и методы управления конфликтом. 

Модели разрешения конфликтов: силовая, компромиссная и интеграционная модели. 

Стили разрешения конфликта: конкуренции, уклонения, приспособления, сотрудничества, 

компромисса. Модерация как способ управления конфликтом. Философия дискуссии и 

переговоров. Этапы переговорного процесса: подготовки к переговорам, процесса их 

ведения, анализарезультатов, а также выполнения достигнутых договоренностей. Техника 

ведения переговоров. Стратегические задачи и тактические приемы. Понятие демократии. 

Демократические технологии государственного управления. Условия применения 

демократических технологий. Типология демократических технологий различных 

уровней функционирования управленческой системы. 

 

Тематика и вопросы к семинарским занятиям 

 

1. Введение. Истоки и современная философия конфликта и мира. 

1.Исторические и философско-теоретические предпосылки возникновения  

конфликтологии и философии конфликта. Предмет философии конфликта. 

2.Теории конфликта. Конфликт в контексте древнегреческого мифа. Возникновение 

философии как разрешение конфликта между всеобщим содержанием и конечными 

условиями его представления внутри мифа.  

3.Антропология К. Маркса и ее влияние на понимание сущности социального конфликта. 

Учение о бессознательном как основании конфликтов З.Фрейда. 

4.Конфликт как условие развития в философии Г. Зиммеля. Концепция подлинного и 

неподлинного конфликта в философии М. Хоркхаймера и Г. Маркузе. Агрессия как 



основание конфликтов в учении К. Лоренца. Э. Фромм: деструктивность как основание 

конфликта. 

 

2. Конфликт: дефиниции, место и роль конфликта и мира в развитии социума. 
1.Понятие социального конфликта и его различные трактовки. Субъекты социального 

конфликта, особенности возникновения и развития, урегулирование и профилактика 

социальных конфликтов.  

2.Смысловое значение термина "конфликт" и классификация родственных понятий. 

этимология слова "конфликт". Дуализм. Дихтомия. Оппозиция. Противоположность. 

Противоречие. Антагонизм. Конфронтация. Коллизия. Альтернатива.  

3.Конфликт в контексте традиционного общества и общества промышленного. Факторы 

конфликтогенности. Динамика социального конфликта.  

4.Современные конфликты: генезис и социальные перспективы. Конфликт как 

социальный риск. Риски конфликтов.  

 

4.Философское понимание человека как основания конфликта и мира. 
1.Человек «между» необходимостью и свободой, долгом и счастьем. Индивид и общество.  

2.Философские концепции. Амбивалентный человек в пространстве конфликта.  Духовное 

и телесное, Субъективные условия и основание конфликта. Субъективные признаки 

конфликта – напряжённость, вражда, возможность угрозы и насилия. Человеческие 

ресурсы и потенциал конфликта.  

3.Тело как основа конфликтного сознания. Экзистенциональные и духовные потребности. 

"Самоконфликтность" природы человека.  

 

4. Философские проблемы типологии конфликта. Виды конфликта. 

1.Ведущие основания классификации конфликтов.  

2.Системный подход к типологии конфликтов. Внутрисистемные связи и их 

противоречия, как основа возникновения и типологии конфликтов. Функции и 

дисфункции элементов системы как источник конфликтов.  

3.Политический конфликт. Правовой (юридический) конфликт. Национальный и 

этнический конфликт. Организационно-управленческий конфликт.  

 

5. Социокультурные, логико-гносеологические и праксиологические аспекты 

философии конфликта 

1.Концепции деструктивной функции конфликтов. Концепции конструктивной функции 

конфликтов. Конфликт в парадигме тоталитаризма и демократии. Синергетические 

аспекты конфликтологии. Гибкость мышления и толерантность; Толерантность и 

конфликт: онтологический и гносеологический аспекты. 

2.Конфликт как социокультурное явление. Конфликт: природа и восприятие в 

пространстве западной и восточной культуры. Конфликты в социально-культурных 

средах. Современные культурологические теории о социальных конфликтах и путях их 

минимизации.  

3.Ценности общества и конфликт. Ценности конфликта. Контрконфликтогенный характер 

культуры: ритуалы, традиции, обряды. Социокультурные институты и их функции. 

Конфликт и культура мира. 

 

6. Проблемы методологии технологий разрешения конфликтов и укрепления мира 

 Понятие управления конфликтом. Способы и методы управления конфликтом.Модели 

разрешения конфликтов: силовая, компромиссная и интеграционная модели. Стили 

разрешения конфликта: конкуренции, уклонения, приспособления, сотрудничества, 

компромисса.  

 Модерация как способ управления конфликтом. Философия дискуссии и переговоров. 

Этапы переговорного процесса: подготовки к переговорам, процесса их ведения, анализа 



результатов, а также выполнения достигнутых договоренностей. Техника ведения 

переговоров. Стратегические задачи и тактические приемы.  

 Понятие демократии. Демократические технологии государственного управления. 

Условия применения демократических технологий. Типология демократических 

технологий различных уровней функционирования управленческой системы. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины. 

Для формирования профессиональных умений и навыков, активизации 

познавательной деятельности студентов в рамках курса «Философия конфликта и мира» 

наряду с традиционными методами, используются активные методы обучения, поскольку 

именно в активной деятельности, направляемой преподавателем, студенты овладевают 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, необходимыми для их профессиональной 

деятельности, развивают творческие способности. В основе активных методов лежит 

диалогическое общение, как между преподавателем и студентами, так и между самими 

студентами. В процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение 

решать проблемы коллективно, и самое главное развивается речь студентов. Активные 

методы обучения направлены на привлечение студентов к самостоятельной 

познавательной деятельности, вызывают личностный интерес к решению определенных 

познавательных задач, возможность применения студентами полученных знаний. 

В качестве основных активных и интерактивных форм проведения занятий 

используются: 

1. Тьюториал (активное групповое занятие, направленное на приобретение опыта 

обучающимися по применению концепций в модельных стандартных и нестандартных 

ситуациях) 

2. Игра- дискуссия. Применение данного метода обусловлена структурой многих 

вопросов конфликта и мира, где идея противоречивости, дихотомичности позволяет 

формулировать противоположные точки зрения (конструктивное-деструктивное, 

индивидуальное-коллективное, личностное-социальное). Деление на оппонирующие 

группы может быть дано в качестве задания на семинар либо сформулировано в процессе 

семинара.  

Проведение семинаров и игр-дискуссий позволит сформировать навыки 

философской дискуссии. Внедряемая и реализуемая диалоговая модель способствует 

развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не 

менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 20% аудиторных занятий. 

В рамках учебных курсов предусмотрены мастер-классы экспертов в области 

конфликтологии.  

 

Адаптивные технологии и особенности проведения занятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком проведения 

занятий и включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий; 

помощь в организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных 

консультаций; контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации. Предусмотрено активное использование ресурсов дистанционного 

образования СГУ, позволяющее в формате удаленного доступа решать возникающие 

вопросы.  

Возможно реализация специализированных фондов оценочных средств, 

позволяющих оценить степень освоения обучающимся образовательной программы и 

достижение целей образовательной программы, выбор форм проведения аттестации и 



контроля знаний, предоставление дополнительного времени для подготовки ответов, 

применение специальных технических средств. Обучающиеся с учетом их 

индивидуальных особенностей могут в процессе проведения занятий пользоваться 

необходимыми им техническими средствами. Дополнительно при проведении занятий 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 допускается присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение 

заданий по желанию обучающихся может проводиться полностью в письменной форме. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа 

студентов в объеме 36 часов. По данному курсу студенты выполняют следующие виды 

самостоятельной работы: 

1) конспектирование лекционного материала и первоисточников по темам лекций; 

2) конспектирование материала для семинарских занятий (по вопросам с семинару); 

Реализуемая студентами самостоятельная работа направлена на решение 

следующих задач: выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов 

представителей конфликтологии (классических и современных), формирование навыков 

критического, исследовательского отношения к предъявляемой, развитие и 

совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически 

аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу, 

развитие творческих способностей при самостоятельном изучении конфликтологических 

вопросов. 

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы 

классических и современных философов. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

лекциях с элементами дискуссий. Навыки критического отношения к философской 

аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих 

нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо 

опровержения той или иной позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно 

обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе.  

 

Вопросы к зачету: 
1. Понятие конфликта. Признаки конфликта. 

2. Структура конфликта и его функции. 

3. Условия и причины возникновения конфликтов. 

4. Динамика конфликтов. 

5. Понятие конфликтной ситуации. Условия перерастания конфликтной ситуации в 

конфликт. 

6. Основные виды конфликтов. Характеристика видов конфликта в зависимости от 

способа их разрешения и от степени их выраженности. 

7. Границы конфликта. Условия, необходимые для того, чтобы считать конфликт 

начавшимся. 

8. Основные стадии развития конфликта. 

9. Понятие социальных конфликтов и их роль в политической жизни. 

10. Основные виды и субъекты социального конфликта. 

11. Политический конфликт и его особенности. 

12. Основные причины политических конфликтов. 

13. Структура и типология политических конфликтов. 



14. Классификация и характеристика этнических конфликтов в зависимости от мотивов и 

целей их возникновения. 

15. Основные способы урегулирования межэтнических конфликтов. 

16. Способы разрешения конфликта. Принципы принятия решения. 

17. Стили поведения в конфликте. 

18. Посредники и их роль в разрешении конфликтов. 

19. Особенности конфликтов в современном мире. 

20. Способы урегулирования социально-трудовых конфликтов. 

21. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

22. Проблема насилия. Определение и ключевые смыслы. 

23. Смысл войны как философская проблема. Понятийный аппарат философского 

исследования войны.  

24. Эволюция войн и вооруженных конфликтов. Война в традиционном, индустриальном 

и постиндустриальном обществе. 

25. Учение о войне и мире в учениях древнекитайских мыслителей (Мо-цзы, Лао-цзы, 

Сунь-цзы). 

26. Учение о войне в античной традиции. 

27. Книга К. Клаузевица «О войне» и ее роль в становлении«философии войны». 

28. Взгляды русских философов на войну на рубеже ХХ–XXI веков. 

29. Учение И. Канта о вечном мире в контексте современных социально-политических 

дискуссий. 

30. Справедливая война. Исторические представления о справедливой войне. 

31. Терроризм. Терроризм в прошлом и настоящем. Глобализация терроризма.  

32. Фундаменталистские идеологемы и смыслы войны и мира в современном исламе. 

33. Информационная война: философские основы и реальные возможности. 

34. Понятие насилия. Насилие и природная агрессивность. Насилие и другие формы 

общественного принуждения.  

35. Антропология и этика ненасилия.  

36. Идея ненасилия и мировые религии.  

37. Современные представления о философии ненасилия. 

38. Ненасильственные движения.  Пацифизм. 

39. Этико-гуманистические основания ненасильственного решения конфликтов.  

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.2 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Автоматизир

ованное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Итого 

7 18 – 36 8 – – 38 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

7 семестр 

Лекции (максимальное количество баллов – 18). Ставится по 3 балла за посещение 

лекций: 

2 балла – посещение лекции; 

3 балла – проявленная активность: участие в дискуссии, вопросы. 

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов – 36). Ставится по 3 

балла максимум за участие в семинаре: 

Критерии оценки ответа на семинаре: 

3 балла – ответ на «отлично»  

2 балла – ответ на «хорошо» 



1балл – ответ на «удовлетворительно» 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 8). Ведение 

конспектов, привлечение данных из нескольких источников. 

Автоматизированное тестирование– не предусмотрены 

Другие виды учебной деятельности – не предусмотрены 

 Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное количество баллов – 

38).  

При проведении промежуточной аттестации: 

ответ на «отлично»/ «зачтено» оценивается от 30 до 38 баллов; 

ответ на «хорошо»/ «зачтено» оценивается от 22 до 30 баллов; 

ответ на «удовлетворительно»/ «зачтено» оценивается от 12 до 21 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно»/ «не зачтено» оценивается от 0 до 11 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 7 семестр по дисциплине «Философия конфликта и мира» 

составляет 100 баллов. 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Философия конфликта и мира»: 

 

60 баллов и более «зачтено» 

меньше 60 баллов «не зачтено» 

 





В ходе лекционных и семинарских занятий используются учебно-

демонстрационные мультимедийные презентации и фильмы по дисциплине, которые 

обеспечиваются следующим техническим оснащением: ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран мобильный для проектора.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 47.03.01 Философия. 

 

Автор – канд.филос.н, доц. Данилов Сергей Александрович 

 

Программа разработана в 2017 году (одобрена на заседании кафедры теоретической и 

социальной философии (протокол № 6 от 18.02.2017 г.) 

 

 

Программа актуализирована в 2021 году (одобрена на заседании кафедры теоретической и 

социальной философии, протокол № 8 от 3.03.21 года). 

 


