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Типология конфликтов неоднозначна, конфликты изменчивы, не похожи друг на друга. В этой
ситуации трудно указать на единые формы завершения конфликтов или искать какие-то
универсальные способы их разрешения. Но при всей сложности проблемы все же можно сделать
некоторые выводы, исходя из накопленного теоретического и практического опыта.

Прежде всего необходимо сказать, что завершение конфликта – более широкое понятие, чем
его разрешение. Конфликт может завершиться, скажем, гибелью обеих сторон, и это не означает,
что он тем самым был разрешен. Если под завершением конфликта понимается всякое его
окончание, прекращение по любым причинам, то под разрешением мы будем понимать только то
или иное положительное действие (решение) самих участников конфликта либо третьей стороны,
прекращающее противоборство мирными или силовыми средствами. [1,с.1395]

Опыт практической деятельности показывает, что для разрешения конфликта, как правило,
приходится прилагать более или менее значительные усилия. Было бы безнадежным делом
уповать на «саморазрешимость» конфликта. Конечно, конфликт можно стараться вообще не
замечать, игнорировать, а в лучшем случае объяснять. Но он будет развиваться стихийно,
обостряться, агрегироваться с другими конфликтами и может в результате полностью разрушить
систему.

Предпосылки благополучного разрешения конфликта определяются в значительной мере
возможностями сторон и других участников, их доброй волей. Главная, наиболее действенная
предпосылка прекращения конфликта состоит в устранении тех объективных причин, которые
породили конфликтную ситуацию. Ниже мы рассмотрим основные формы и способы разрешения
конфликта, а здесь только отметим, что поскольку конфликт зависит как от внешних
обстоятельств, так и от самих конфликтующих субъектов, то и его разрешение также связано с
этими двумя группами факторов.

В отечественной литературе к вероятным исходам конфликта относят:

- прекращение конфликта в результате взаимного примирения сторон;

- прекращение конфликта путем симметричного его разрешения (обе стороны выигрывают или
проигрывают);

- то же – путем асимметричного решения (выигрывает одна сторона);

- перерастание конфликта в другое противоборство;

- постепенное затухание конфликта. [2,с.20]

Нетрудно видеть, что в этой классификации соединены объективные исходы конфликта с
субъективными способами его разрешения. Если их разделять, то получим несколько иные виды.
Американский исследователь Р. Даль выделяет три возможные альтернативы завершения: тупик,
применение насилия и мирное урегулирование. Иначе комбинируя различные варианты, можно
сказать, что конфликт завершается гибелью одной или обеих сторон, приостанавливается «до
лучших времен» или получает то или иное конструктивное разрешение. [3,с.114]



О приостановлении, замедлении конфликта на то или иное время можно было бы сказать, что
полным завершением борьбы такой вариант развития событий назвать нельзя. Но все же конфликт
как открытое противоборство не продолжается и напряженность ослабевает. Это может быть
связано с ослаблением сторон, с необходимостью накопления сил для новой борьбы. Временное
затухание конфликта, однако, может быть лишь видимым, но не отражающим действительное его
развитие: просто «явный» конфликт может на время перейти в «скрытую» форму.

В отечественной литературе к успешным предпосылкам разрешения конфликтов относят:
диагностику противоборства, включая выяснение его причин, мотивов поведения сторон и т.д.;
осуществление ситуационного и позиционного анализа (т.е. прояснение сложившейся ситуации и
позиций сторон); прогнозирование хода и последствий конфликта (в том числе определение выгод
и ущерба для каждой стороны в случае того или иного завершения конфликта). Полезно, чтобы все
эти действия совершались не только третьей стороной (посредником, органом власти), но и самими
субъектами, которые после проведенного анализа подойдут ближе к пониманию необходимости
выработать общее решение.

Прояснение сути конфликтной ситуации, ее объективное понимание, адекватное осознание
участниками конфликта может послужить основой для выработки компромиссов, а также в
некоторых случаях может вообще ликвидировать конфликт, если окажется, что восприятие
ситуации сторонами было искаженным. Чем точнее и жестче очерчен предмет разногласий, тем
больше шансов, что конфликт будет эффективно разрешен.

Рассматривая эти формы и средства разрешения конфликтов, И.А. Ильяева приводит
следующий пример. Назрела забастовка на транспортном предприятии. При выяснении причин
конфликта выяснилось, что работников предприятия никогда не спрашивали об их нуждах и
интересах, их недовольство условиями труда загонялось вглубь. Достаточно было поговорить с
людьми, внимательно их выслушать, и спокойствие было восстановлено. По сути дела речь идет о
рационализации интересов участников конфликта и снятии эмоционального возбуждения.
Разумеется, в данном случае устранение непосредственных причин конфликта не должно
ограничиваться разговорами, необходимы практические поступки, направленные на полное
удовлетворение нужд работников. [4,с.87]

Использование упомянутых предпосылок разрешения конфликта приводит к механизмам его
разрешения. Они в общем сводятся к двум видам: а) разрешение конфликта самими участниками; б)
вмешательство третьей стороны Кроме того, конфликт может быть разрешен на разных стадиях В
некоторых случаях его развитие можно приостановить на ранних стадиях, когда стороны только
вступили в противоборство и ощутили первые неудобства и потери. В иных случаях конфликт
разрешается ужетогда, когда им причинен непоправимый ущерб (гибель людей, разрушение жилья,
уничтожение имущества и т.п.).

Распространенный путь разрешения конфликтов – вмешательство тех или иных
миротворческих сил. Эти силы могут воздействовать как на саму конфликтную ситуацию, так и на
обстоятельства, поддерживающие конфликт, а также на самих его участников. Одно из важнейших
правил успешного разрешения конфликта – не противопоставление «правой» и «неправой» сторон,
даже если они в действительности могут быть таким образом обозначены, а поиски такого
разрешения, которое по возможности полностью или хотя бы частично удовлетворяло интересы
обеих.

Мы неоднократно отмечали, что основа конфликта – противоречия между интересами
субъектов. Поэтому лучший и наиболее результативный путь разрешения конфликта – это
устранение указанных противоречий. Этот путь, увы, не всегда доступен. К тому же следует
учитывать различие типов противоречий (явные, скрытые, объектные, безобъектные), их уровни,



особенности субъектов, а также объективные возможности, которыми располагают силы,
стремящиеся к прекращению конфликта.
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