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The author presents his own vision of the actual problems facing political conflictology 
as a discipline included in the structure of political science. Attention is drawn to the actual 
problems facing the authors who develop the problems of political conflictology. They are 
caused by the fact that conflicts are a phenomenon of political reality, and political manage-
ment of society includes both the process of conflict reproduction and the process of con-
flict resolution. Two views of the policy are given. According to one, politics is a program 
of action and the result of people's actions, while the other characterizes politics as a space 
of competition and contradictions. Both do not exclude the conflict from the political 
sphere, moreover, they are an integral part of any political process. Loss of manageability, 
transition to "manual management", unpopular decisions of the government lead to the ab-
sence of a full-fledged policy, to the growth of citizens' distrust of government institutions. 
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Автор излагает собственное видение актуальных проблем, стоящих перед полити-
ческой конфликтологией как дисциплиной, входящей в структуру политической 
науки. Обращается внимание на актуальные проблемы, стоящие перед авторами, 
разрабатывающими проблематику политической конфликтологии. Эти проблемы 
обусловлены тем, что конфликты – явление политической реальности, и политиче-
ское управление обществом включает как процесс конфликтовоспроизводства, так 
и процесс конфликторазрешения. Приводятся два представления о политике. Со-
гласно одному, политика – программа действия и результат действия людей, другое 
характеризует политику как пространство конкурентной борьбы и противоречий. 
И то, и другое не исключают конфликты из политической сферы, более того, они яв-
ляются неотъемлемой частью любого политического процесса. Потеря управляемо-
сти, переход к «ручному управлению», непопулярные решения власти приводят 
к отсутствию полноценной политики, к росту недоверия граждан к институтам вла-
сти, провоцируют социальное напряжение и в политической, и в экономической, 
и в социальной сферах, обостряются отношение населения с властью и в трудовой 
сфере. Поскольку в политике осуществляется не только борьба, но и диалог, она яв-
ляется пространством не только конфликтов, но и компромиссов. Потребности по-
литического компромисса обусловили предложение Президента Российской Феде-
рации вынести вопрос об изменениях в Конституции и доверии/недоверии 
президенту на всенародное обсуждение. 

Ключевые	слова: политическая конфликтология; государственная политика и управление; 
конфликтопроизводство и конфликторазрешение; социальная напряженность 
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Предмет дискуссии – политическая наука в поисках нового мышления – носит 
характер провокации. В данном случае под провокацией понимается побуждение 
к поиску путей развития политической науки. Вспомним, что ребёнок приходит 
в наш мир и начинает мыслить, не имея никакой мыслительной базы. Поэтому, ко-
гда на повестку дня вынесено обсуждение проблемы нового мышления представи-
телей политической науки, то, скорее, ожидается разговор не только о поисках но-
вых направлений в осмыслении актуальных вопросов бытия, но и о состоянии базы 
политологического знания. Именно такой вывод, на мой взгляд, можно сделать, 
прослушав доклады профессоров Т. А. Алексеевой и Л. В. Сморгунова. От оценки ос-
новных докладов первых Субботних политологических чтений в Президентской 
академии перейду к изложению заявленной мной темы. 

В структуру политической науки входит такая научная дисциплина, как по-
литическая конфликтология. Естественно, что при обсуждении такой темы, 
как «Политическая наука в поисках нового мышления», целесообразно обратить 
внимание на некоторые аспекты актуальных проблем, стоящих перед авторами, 
разрабатывающими проблематику политической конфликтологии. Обусловлено 
это тем, что социальный конфликт является одним из объектов политической ре-
альности, а проблематика политического управления обществом включает в себя 
и проблему конфликтовоспроизводства, и проблему конфликторазрешения [1].   

Вслед за некоторыми отечественными конфликтологами [2] можно утвер-
ждать, что одним из направлений политической конфликтологии является иссле-
дование внутриполитических конфликтов. Однако, заявляя это, необходимо обра-
тить внимание на некоторые противоречия, существующие на данном этапе 
развития политической науки. 

Так, например, понятие «политика», ставшее междисциплинарным, т. е. ис-
пользуемым представителями других общественных наук, приобрело однобокое 
понимание. Это означает, что практически забыт дуализм сущности этого понятия, 
раскрытый Раймоном Ароном [3]. Большинство отечественных авторов раскрывает 
понятие «политика» в значении английского термина «policy» – концепция, меро-
приятия, программа действий, а то и сами действия группы людей, правительства 
по отношению к какой-либо проблеме или совокупности проблем, существующих 
в обществе.   

Во втором значении слово «политика» (англ. politics) относится к той области 
общественной жизни, где конкурируют или противоборствуют различные полити-
ческие направления, мировоззрения, где конкурируют или противоборствуют раз-
личные политические направления в значении policy. Таким образом, в значении 
politics политика – это область (пространство), внутри которой борются или ведут 
социальный диалог различные общественные слои и группы, имеющие собствен-
ную policy, т. е. свои цели, свои интересы, а то и свое мировоззрение.      

Оба значения (policy и politics) взаимосвязаны и обладают потенциалом воз-
никновения социальных конфликтов.  

С точки зрения конфликтологии, политика как концепция, мероприятия, про-
грамма действий, разработанные и реализуемые, например, ведущей политической 
партией или правительством, обладает потенциалом возникновения социальных 
конфликтов postfactum. В качестве отечественных примеров можно напомнить 
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о «зурабовской» монетизации льгот [4], а также привести ситуацию воспроизвод-
ства социальной напряженности в обществе в результате принятия решения о по-
вышении в России пенсионного возраста в тот период времени, когда ряд зарубеж-
ных стран принял решение противоположного характера, то есть о снижении ранее 
повышенного пенсионного возраста [5].  

Существует точка зрения, согласно которой задачей политического анализа 
становится выявление напряженности вообще [6]. Но что скрывается за конфлик-
тологическим понятием «повышение социальной напряженности»? Примени-
тельно к социально-трудовой сфере ответ таков: на практике со стороны россий-
ских трудящихся не только возросло недоверие к власти, но и поменялось 
отношение к труду, не говоря об отношении к инновациям, без которых не может 
произойти экономического роста. В целом можно утверждать, что повышение со-
циальной напряженности за счет непопулярного в обществе решения со стороны 
власти увеличило количество трудящихся, вовлеченных в скрытое сопротивление 
на рабочих местах [7; 8] таким задачам, как рост производительности труда и внед-
рение инноваций.       

В данном контексте уместно напомнить об оценке внешней среды со стороны 
Комитета по свободе объединения Международной организации труда (далее – Ко-
митет). Она была сформулирована в ходе освещения права трудящихся на заба-
стовку. Итак, Комитет отмечает, что «политика правительства нередко вызывает 
прямые последствия для трудящихся и предпринимателей, например, в случае вве-
дения мер по замораживанию цен и заработной платы» [9].  

В современной России объективно существует конфликт между риторикой 
необходимости социально-экономического развития страны и отсутствием надле-
жащих управленческих решений на государственном уровне для создания условий 
для такого развития. В результате происходит демотивация трудящихся к труду ре-
зультативному и качественному [10]. На этот конфликт можно было бы не обра-
щать внимания, если бы не следующее обстоятельство. Согласно точке зрения Дэ-
вида Трумэна, любая активность (и активность трудящихся), связанная 
с управлением, становится политической [11]. 

Таким образом, можно утверждать, что в рамках конфликтологической кон-
цепции представителям политической науки необходимо больше внимания уде-
лить проблематике конфликтопроизводства со стороны институтов и органов со-
временного государства1. С одной стороны, это согласуется с выводом Йозефа 
Шмида о том, что современное государство выступает в двух ипостасях – как «кон-
фликтопроизводящее государство» и как «конфликторазрешающее государство» 
[1]. При этом, с другой стороны, в современных условиях политика как нерыночное 
производство решений относительно публичных благ [13] должна формироваться 
и осуществляться так, чтобы минимизировать конфликты в обществе. Последнее 
означает, что политика не должна приводить к грубому попранию конституцион-
ной нормы об обеспечении достойной жизни и свободном развитии человека (ч. 1 
ст. 7 Конституции РФ).  

                                                             
1О свойствах современного государства см. [12].  
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Проблемное поле конфликтопроизводства современным государством вклю-
чает в себя вопросы идентификации интересов управляемых с интересами субъ-
екта, принимающего политические решения (1), общности интересов властвующих 
и подвластных (2), обратной связи между управляющими и управляемыми (3), по-
литической ориентации (4), политического выбора (5), политической ответствен-
ности (6), замещения государственного управления управлением государственных 
чиновников (7).   

Отдельно отметим точку зрения Джеймса Фишкина: «Убеждение – самая при-
емлемая форма политической власти. Любая другая власть понижает автономию 
и самоопределение индивидов»[12]. К этому можно добавить, что эта приемлемая 
форма политической власти работает и на адаптацию подвластных, и на предупре-
ждение социального конфликта. Следовательно, в процесс принятия управленче-
ских решений в масштабе государства должна входить такая компонента, как кон-
структивное убеждение подвластных в целесообразности определенного решения. 
Но если принятое решение по той или иной причине не будет адекватно воспринято 
подвластными, то в этом случае необходимо оценивать состояние конфликтного 
потенциала новой реальности. Так, например, произошло в 2008 году, когда Прави-
тельством РФ была утверждена Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 2008–2020 гг. Ожидаемой моби-
лизации российских трудящихся на повышение производительности труда 
в показателях, предусмотренной этой Концепцией, не произошло. Этого и не могло 
произойти, так как разработчики Концепции и Правительство РФ не предусмот-
рели ни показателей повышения уровня жизни трудящихся, ни мер, направленных 
на решение такой задачи. 

Можно утверждать, что указанная Концепция-2020 по своему содержанию от-
вечала подходу, согласно которому «социальная политика должна заниматься 
не только и не столько опекой, сколько предъявлять высокие требования к работ-
нику» [14]. 

Далее обратим внимание на второе определение политики и её конфликто-
логический потенциал. Итак, когда политика понимается как область (простран-
ство), внутри которой борются или ведут социальный диалог различные обще-
ственные слои и группы, то между взаимодействующими общественными слоями 
и группами могут возникать как конфликты, так и компромиссы.  

На современном этапе общественной жизни, когда осуществляется идеоло-
гия социального партнёрства не только в социально-трудовой сфере, но и во взаи-
модействии институтов и органов гражданского общества и государства, теорети-
чески нет оснований для возникновения социальных конфликтов. Общественные 
организации в своём большинстве, как и в один из периодов существования СССР, 
действуют по отношению к власти по принципу «одобрямс». Очевидно, не надо по-
яснять, что таким образом они одобряют внутреннюю политику государства. И про-
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исходит это на фоне потери управляемости системой государственного строитель-
ства, в которой имеет место беспримерный разгул таких феноменов, как корруп-
ция1, клиентелизм [16], непотизм.  

Поясним, что потеря управляемости привела к тому, что в лексиконе полито-
логов появилось выражение «ручное управление» [17]. Потеря управляемости 
в масштабах страны имеет негативные последствия, среди которых можно выде-
лить как отсутствие полноценной политики [18], так и рост недоверия граждан 
к институтам власти. Последний фактор приобрел для представителей власти осо-
бое значение, поскольку в ходе обсуждения предложенных Президентом РФ изме-
нений в Конституцию на повестку дня был вынесен вопрос о характере плебисцита 
– о доверии2 или недоверии непосредственно Президенту РФ.      

Далее целесообразно обратить внимание на такой аспект «нового мышле-
ния», как осознание природы конфликта интересов, который проявляется в си-
стеме государственного управления и объективно приводит к дисфункциональным 
(деструктивным) последствиям, поскольку имеет коррупционную основу. Обуслов-
лено это несколькими причинами. Во-первых, в литературе по конфликтологии, 
включая справочную, понятие «конфликт интересов» раскрывается, неоднозначно, 
своеобразно. Так, например, в произведении «Конфликтология: терминологиче-
ский словарь» под конфликтом интересов понимается «противоборство групп чи-
новников государственной и муниципальной службы за получение теневых выгод 
от использования своих должностных обязанностей» [19].  

Во-вторых, представители юридической науки имеют собственное понима-
ние сущности конфликта интересов. Так, в одном случае это понятие раскрывается 
как «ситуация, при которой заинтересованность государственного или муници-
пального служащего в получении личной выгоды ведет к ненадлежащему исполне-
нию служебных обязанностей и причиняет ущерб правам и интересам граждан, 
групп и организаций» [Там же]. В другом случае конфликт интересов характеризу-
ется как одна из стадий развития юридического конфликта, а точнее, предкон-
фликтная ситуация [20].  

В-третьих, авторы отечественного словаря конфликтолога раскрывают поня-
тие «конфликт интересов» без учёта того факта, что это понятие может использо-
ваться как в ситуациях противоборства субъектов социально-трудовых отношений, 
обладающих конкурирующими экономическими интересами, так и в ситуациях 
проявления коррупции во всех общественных отношениях [21].  

В-четвертых, в учебной литературе по проблематике государственной поли-
тики и управления порой можно встретить точку зрения о причине возникновения 
конфликта интересов, которую разделить трудно. Так, например, полагается, что 
конфликты в системе государственного управления, имеющие коррупционную ос-
нову, вызваны противоречием «между абстрактными общезначимыми нормами 
и потребностями граждан» [1]. 

                                                             
1Е. В. Охотский пишет о коррумпированности государства: «Коррумпированное государство – тематика крайне 
актуальна для российского государства. <….> Основной сущностной характеристикой такого государства 
является элитная коррупция, связанная с корыстными злоупотреблениями в большой политике, 
государственном и муниципальном управлении» [15]. 
2В. П. Макаренко отмечает, что в современной политической теории доверие почти не изучается [12].  
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Нельзя не обратить внимания и на подход представителей юридической 
науки на проблему противодействия коррупции, в которой конфликт интересов за-
нимает особое место. Так, полагается, что урегулирование конфликта интересов – 
это основной способ предупреждения коррупции в системе государственного 
управления. При этом выражается мнение, согласно которому этот институт суще-
ственно эволюционировал и из фактически не работающего до 2011 года превра-
тился в мощный инструмент реализации антикоррупционной политики [20]. 

Остановимся на термине «институт урегулирования конфликта интересов». 
Поскольку конфликт интересов возникает и протекает в среде институциональных 
отношений (трудовых, служебных и пр.), то под термином «институт урегулирова-
ния конфликта интересов» следует понимать группу норм права, содержащихся 
в действующем законодательстве и предусматривающих порядок урегулирования 
конфликта интересов. Но содержит ли российское законодательство группу норм 
права, предусматривающих порядок урегулирования конфликта интересов?  

Порядок урегулирования предусмотрен ст. 11 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями на 16 де-
кабря 2019 года1). В соответствии с ч. 4 ст. 11 указанного законодательного акта 
«Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в из-
менении должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 ста-
тьи 10 настоящего Федерального закона, являющегося стороной конфликта инте-
ресов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов». 

По смыслу приведенной нормы весь порядок урегулирования конфликта ин-
тересов, имеющего коррупционную основу, сводится к изменению должностного 
или служебного положения лица, вовлеченного в коррупционное деяние или совер-
шившего его.  

С точки зрения осуществления прагматической функции политической кон-
фликтологии необходимо понять, что: 1) по своей природе конфликт интересов, 
имеющий коррупционную основу, является морально-правовым конфликтом [22]; 
2) для урегулирования конфликта интересов в него должно вмешиваться такое 
третье лицо, которое по праву способно определить вину государственного или му-
ниципального служащего и привлечь его к соответствующей юридической ответ-
ственности; 3) проведение процедуры медиации (посредничества) с целью разре-
шения конфликта интересов нецелесообразно [Там же]. 

Обратим внимание на дуализм природы конфликта интересов, обладающего 
коррупционной основой, поскольку это имеет непосредственное отношение к во-
просу, какая работа (или обхождение, по Ф. Глазлу [23]) с этим конфликтом должна 
быть выбрана, если в теории конфликтологии существует множество понятий, опи-
сывающих все возможные способы воздействия на конфликт. Так, например, 
при возникновении морального конфликта может идти речь о его преодолении 
[24]. Применительно к рассматриваемому нами морально-правовому конфликту 
следует использовать выражение «урегулирование конфликта». Обусловлено 

                                                             
1Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273‐ФЗ «О противодействии коррупции». URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902135263 
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это тем, что вмешательство в этот конфликт должно осуществляться третьим ли-
цом, обладающим правомочием на установление виновного или невиновного пове-
дения лица, выступающего в качестве непосредственного участника конфликта 
с коррупционной основой. Кроме того, это третье лицо должно обладать правомо-
чием на привлечение лица, реально совершившего коррупционное деяние, к соот-
ветствующему виду юридической ответственности. А моральная составляющая 
анализируемого нами конфликта на практике может привести к тому, что лицо, со-
вершившее коррупционное деяние, получит нравственное осуждение со стороны 
представителей общественности. 

В данном контексте отметим, что некоторые представители отечественной 
политической науки порой делают необоснованные выводы по поводу урегулиро-
вания конфликта интересов, имеющего коррупционную основу. Так, например, 
при правильном понимании наличия в исследуемом конфликте такой составляю-
щей, как моральная, полагается, что внедрение в систему государственной и муни-
ципальной службы кодексов этики будет способствовать более успешному урегу-
лированию таких конфликтов [25]. В данной связи следует заметить, что кодексы 
этики содержат рекомендации по должному поведению государственных и муни-
ципальных служащих, то есть эти кодексы выступают дополнением к правовой 
культуре того или иного служащего. Но в современной России состояние правовой 
культуры в обществе находится на низком уровне, что усугубляется традиционным 
правовым нигилизмом [26].   

Перейдём к следующей функции политической конфликтологии. В рамках 
инструментальной функции политической конфликтологии актуальной пробле-
мой является методология предупреждения конфликта интересов, имеющего кор-
рупционную основу. И здесь можно предложить следующие направления: 1) опре-
деление мер, направленных на изменение положения в части разрушения векторов 
социализации россиян, приведшей к криминализации психологии личности; 
2) определение мер, направленных на установление реальных и эффективных ба-
рьеров на распространение «вируса» непотизма и клиентелизма. 

Одним из объектов профилактического воздействия на личность в деле пре-
дупреждения конфликта интересов в системе государственной и муниципальной 
службы является правосознание, то есть система взглядов, оценок, представлений 
личности о сущности и характере правового администрирования относительно 
должного и юридически значимого поведения, правомерности или неправомерно-
сти того или иного поступка, имеющего в своей потенции определенные социаль-
ные последствия. 

Всё сказанное очерчивает круг вопросов, которые, на наш взгляд, укладыва-
ются в проблемное поле политологии как интегративной науки, находящейся в по-
исках нового мышления. 
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