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ния, профессиональное ориентирование, получение полезных соци-
альных и практических навыков, возможность общения, взаимодей-
ствие с единомышленниками, приобретение опыта ответственного 
лидерства и социального взаимодействия, способность выразить гра-
жданскую позицию, выполнение общественного и религиозного дол-
га, организация своего свободного времени [2, с. 116].

Добровольческие организации все больше становятся темой со-
циологических исследований. Интерес к этому явлению имеет объ-
ективные причины: настолько масштабным и популярным стано-
вится объединение молодежи в неформальные и формальные сооб-
щества по интересам, связанным с добровольческой деятельностью.
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Для эффективного управления конфликтностью населения на ре-
гиональном уровне необходимо учитывать всю совокупность про-
исходящих в локальном социуме общественных процессов. Управ-
ление конфликтностью в регионе представляет вид социального 
управления, обеспечивающий функционирование и развитие регио-
нального сообщества и его подсистем. Одна из важнейших задач та-
кого управления заключается в определении показателей и выявле-
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нии факторов конфликтности, а также путей, методов и средств ее 
снижения с наибольшей эффективностью. Основной целью управ-
ления конфликтностью в регионе является обеспечение нормально-
го функционирования социума региона во множестве его элемен-
тов, связей и отношений социальных субъектов. Региональный со-
циум, в свою очередь, выступает как социальная система, в рамках 
которой посредством управления активизируются разнообразные 
социальные процессы. При этом учитывается результат управляю-
щего воздействия, направленный на упорядочение отношений со-
циальных субъектов, социальных процессов через достижение кон-
сенсуса в обществе.

Управление конфликтностью в регионе не отрицает значимость 
решения отдельных социальных конфликтов, но рассматривает 
их как условие для реализации потребностей и интересов социаль-
ных субъектов. В связи с этим критерии эффективности управления 
конфликтностью в регионе должны быть связаны с возможностью 
конфликторазрешения как ресурса эффективного функционирова-
ния самого регионального социума. Таким образом, сущностными 
характеристиками управления конфликтностью одновременно вы-
ступают воздействие на экономические, межэтнические, межкульту-
ральные и т. п. конфликты, а также регулирование взаимодействия 
всех значимых социальных субъектов в регионе. Процесс регулиро-
вания взаимодействия данных субъектов базируется на учете потреб-
ностей и интересов членов социума, обеспечивая связь между инди-
видуальными и социально-групповыми интересами, улучшая соци-
альное благополучие субъектов как важнейший индикатор, опреде-
ляющий оценку эффективности произведенного управленческого 
вмешательства в частности.

Управление конфликтностью имеет многоуровневую структуру, 
оно определяется как одна из важнейших функций современной си-
стемы власти на разных уровнях ее функционирования. Однако оно 
должно быть сформировано и реализовано не только решениями ор-
ганов власти, но и другими заинтересованными в нормальном функ-
ционировании и развитии субъектами регионального уровня: насе-
лением, представителями бизнеса, некоммерческими организация-
ми, что предполагает выстраивание сотрудничества между ними. 
Поэтому основную задачу органов власти составляет формирова-
ние системы взаимодействия субъектов управления напряженно-
стью и конфликтностью, которая будет способствовать максималь-
ному социальному эффекту. Региональный уровень управления спо-
собен в рамках всей социальной системы, а не только отдельных эле-
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ментов, расставлять социальные приоритеты, чем и создавать усло-
вия для общественного согласия.

В региональном масштабе управление конфликтностью пред-
ставляется как целенаправленная деятельность органов управления 
региона по реализации комплексного социального развития регио-
на во взаимодействии с общественными институтами, бизнес-сооб-
ществом и населением в целом. Управление включает в себя стадии 
прогнозирования, диагностики, моделирования, регулирования кон-
фликтными процессами в регионе, проходит как единый процесс, по-
этому в ходе него ставятся задачи выявления тех импульсов, меха-
низмов и технологий, которые действенны для каждого конкретно-
го элемента социальной системы.

Объектом управления конфликтностью выступают процессы, про-
исходящие при негативном противодействии социальных субъектов 
в регионе и направленные на совершенствование человеческого ка-
питала и социальной сферы, т. е. создания в регионе возможностей 
удовлетворения потребностей населения, в рамках которых управ-
ление нацелено на повышение его качества жизни. Содержательная 
часть управления раскрывается через его функциональную природу. 
В целом в управлении конфликтностью в регионе выделяется три ос-
новные группы функций: информационная, заключающаяся в сборе, 
получении, обработке, анализе и хранении информации, необходи-
мой для управления социальными конфликтами; технологическая, 
включающая прогнозирование, моделирование, диагностику, регу-
лирование и т. п.; организационная, состоящая в организации, коор-
динации, контроле и учете.

Основная же функция управления конфликтностью заключает-
ся в реализации социальной политики, направленной на обеспече-
ние социального развития социума, улучшение условий жизни насе-
ления, повышение его благосостояния. Данная функция управления 
этими процессами конкретизируется на уровне локальных социумов 
региона. В ходе формирования механизма управления напряженно-
стью и конфликтностью в регионе необходима интеграция инстру-
ментов. Таким образом, управление напряженностью и конфликтно-
стью в регионе рассматривается как формирование условий обще-
ственной жизнедеятельности, направленное на согласие в отноше-
нии социальных субъектов, развитие человеческого капитала и со-
хранение стабильности.

Конфликтность — особое состояние социальной системы, при ко-
тором взаимодействие между различными субъектами характеризу-
ются явными или скрытыми формами противостояния, конфронта-
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ции и противодействия, что вызвано наличием острых противоречий 
в интересах субъектов. Конфликтностью в обществе можно управ-
лять, направляя ее развитие в конструктивное русло и поддерживая 
конвенциональные формы ее проявления. Современными исследо-
вателями конфликт понимается как закономерное явление в любых 
социальных системах, источник их поступательного развития и нор-
мального функционирования [1–4]. Основная форма работы специа-
листов с социальным конфликтом — это профессиональное управле-
ние им. Большое значение в настоящее время приобретает управле-
ние конфликтами на уровне региона.

В жизни большинства населения региона периодически возника-
ют разнообразные конфликтные ситуации. Причем жители Алтай-
ского края относятся к конфликтам крайне отрицательно, что сви-
детельствует о распространенности явления конфликтофобии в об-
ществе и низкой конфликтологической грамотности населения. Уро-
вень конфликтности в регионе оценивается как «средний» между от-
сутствием серьезных конфликтов и высоким уровнем конфликтно-
сти в социуме. В случае повышения уровня конфликтности регуля-
тивные механизмы социума могут не справиться с задачей поддер-
жания согласия в отношениях между ключевыми социальными субъ-
ектами в регионе, что неминуемо приведет к трансформации всей 
социальной системы.
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