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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная преддипломная практика проходила на кафедре 

социологии регионов социологического факультета с 24 .02. 2023 по 23. 03. 

2023. 

Целью прохождения производственной преддипломной практики 

является формирование у магистрантов способности к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, к выработке навыков проведения 

собственных научных исследований, к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Для достижения поставленной цели в процессе прохождения 

практики были решены следующие задачи: 

•расширение научного кругозора и социологического мышления; 

•получение навыков работы в научных коллективах, проводящих 

исследования по социологической проблематике развития регионов; 

•обобщение теоретического материала для завершения выпускной 

квалификационной работы; 

•обработка материалов авторского исследования по теме выпускной 

квалификационной работы; 

•подготовка автореферата; 

•оформление выпускной квалификационной работы магистра. 

Форма преддипломной практики и способ ее проведения: 

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная. 

Продолжительность преддипломной практики: преддипломная 

практика проходит в 4 семестре, продолжительностью - 5 2/3 недели. 

Форма отчетности по преддипломной практике - зачет с оценкой 

Место прохождения практики - кафедра социологии регионов 

социологического факультета Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского. 

Адрес: 410029 г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 120, ауд. 205.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Для знакомства с системой работы кафедры социологии регионов 

социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

использовались сайты: 
• http://www.sgu.ru; 

• http://www.sgu.ru/structure/sociological. 

 

           Актуальность выбранной темы исследованияобусловленаширотой 

конфликтного взаимодействия, всеобъемлющим масштабом 

ивсепроникающимвлияниемсоциальных и политических процессовнавсе 

сферы жизни. В последнее десятилетие ситуация в дельте Нигера 

регулярнофигурируетв международных СМИ. В новостях рассказывается о 

частых извержениях трубопроводов международных нефтяных компаний и 

частых заложниках со стороны сотрудников иностранных компаний, среди 

которых также были граждане России. Интерес к событиям в регионе 

обусловлен тем, что в дельте Нигера за одну ночь добывается более 2,5 млн 

баррелей нефти, которая экспортируется в Европу и США, а нестабильность 

региона может повлиять на ценообразование на мировом рынке нефти.  

            Но нынешний кризис в Южной Нигерии был законным результатом 

этнополитических разногласий, которые на протяжении десятилетий 

«уничтожали» Нигерию, одну из самых густонаселенных, 

многонациональных и поликонфессионных стран Африки.  

            В связи с этим изучение предпосылок и составных элементов кризиса 

привлекает внимание западных и нигерийских ученых; большинство из них 

считают, что сочетание таких причин, как колониальное наследие, наличие 

полезных ископаемых, объединение этнического, племенного состава и 

борьба за власть и экономические интересы между элитными группами, 

образующимися по этническим признакам, вызывает высокий уровень 

коррупции, который русский ученый Л. Гевелинг в Нигерии привел к 

формированию системы общественных отношений, такой как клептократия, а 

также к процессу перехода от авторитаризма к демократии, который 

произошел в Нигерии в конце 1990-х годов. Кроме того, многие исследователи 

отмечают, что причиной кризиса является наличие Федеративной структуры в 

очень многонациональной группе населения, которая жила в отдельных 

государственных структурах в доколониальный период и находилась на 

разных социально-экономических уровнях развития в момент приобретения 

http://www.sgu.ru/
http://www.sgu.ru/structure/sociological
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британской власти. 

            Особенностью изучения социально-политических конфликтов 

Нигерии является то, что социальные и политические конфликты 

существовали с момента возникновения государственности как борьба 

различных обществ за территории или из-за конфессиональных, ценностных, 

расовых и других различий. В глобализированном мире социальные и 

политические конфликты приобрели ряд характеристик, в том числе: массовая 

миграция, изменение терроризма и усиление роли средств массовой 

информации. 

               Концепция социально-политических конфликтов имеет 

многоуровневый характер взаимодействия между группами. Это тип 

социальной борьбы, который на национальном и межправительственном 

уровнях можно рассматривать как любую форму гражданской борьбы, в 

которой по крайней мере одна партия организована или мобилизована на 

основе этнических принципов или по инициативе социальных сообществ. И 

форма социального и политического противостояния, представляющая собой 

конкурентное сотрудничество, борьбу двух или более партий за реализацию 

своих интересов в публичной сфере. 

Задачи исследования подразумевают необходимость: 

1) охарактеризовать природу и типы социально-политических 

конфликтов; 

2) привести конфликтологические характеристики современного 

социально-политического процесса; 

3) отразить стадии и этапы развития социально-политического 

конфликта; 

4) систематизировать исторические основы и предпосылки развития 

социально-политических конфликтов в Нигерии; 

5) охарактеризовать массовость миграции как особенность 

современных социально-политических конфликтов в Нигерии; 

6) проанализировать трансформацию терроризма как источник 

социально-политических конфликтов в Нигерии; 

7) применить стратегию имитационного моделирования полей сил; 
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8) применить стратегию правового разрешения социально-

политических конфликтов; 

9) применить стратегию силового подавления социально-

политических конфликтов. 

                  Методы исследования: анализ научной литературы, сравнение, 

дедукция, индукция, систематизация, обобщение. 

                  Теоретической основой для выполнения исследования послужили 

научные труды и публикации таких авторов как:Г.А. Абгаджава, А.И. 

Абрамова, Д.А. Белащенко, З.М. Борзиева, Д.Б. Букреева, Е.Н. Василенко, К.К. 

Васильева, Х.А. Воситов, Д.А. Гусев, В.А. Потатуров, В.Д. Индюков, А.А. 

Клишин, В.А. Козина, У.А. Бацко, М.А. Булгаров, Р.Н. Куриев, О.И. 

Ляховенко, Д.А. Мазалов, Е.Е. Пойда, К.В. Куликов, А.В. Посталовский, Е.М. 

Сергейчик, В.Н. Ставский, С.Э. Федорин, М.М. Юсупов. 

                    Эмпирической основой исследования выступают данные о 

социально-политическом развитии Нигерии, размещенные в СМИ и открытых 

Интернет-источниках. 

                      Практическая значимость полученных выводов обусловлена 

возможностью из применения для разработки государственных и локальных 

программ урегулирования конфликтов и снятия социальной напряженности в 

Нигерии и других странах Африки и Ближнего Востока со сходным типом 

социально-экономического развития. 

                     Структура работы включает введение, три главы основной части, 

заключение, список литературы. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

1. Теоретические основы социально-политической конфликтологии 

 

1.1 Природа и типы социально-политических конфликтов 

 

                 Каждая организация, как многогранная группа по сути 

конфликтогенная. Чем сложнее социальная структура в обществе, тем больше 

у него свободы, плюрализма, статуса, ролей и функций, которые не совпадают, 

а иногда и интересов, целей, ценностей и потенциальных источников, мотивов 

конфликта. Поэтому конфликты естественны для всех уровней коллективных 

действий и для всех других форм их проявления.1 

                    Социально-политический конфликт-это противостояние между 

двумя или более социальными и политическими субъектами (партиями), 

причинами которого являются несовместимые социально-политические 

интересы, цели и ценности, прямо или косвенно связанные с политической 

властью. То есть для разрешения любых социальных явлений и/или 

конфликтов, влияющих на политические отношения, необходимо 

использовать политические методы и средства. Например, если во время 

забастовки сотрудников крупной компании или всей отрасли невозможно 

решить социальные (экономические) проблемы, основанные на конфликте, то 

забастовка может быть политическим действием с политическими 

требованиями (например, отставка губернатора, правительства, президента). 

Но это действие может приобретать политический характер только в том 

случае, если оно" вынуждает " государственные структуры решать проблемы, 

создаваемые политическими методами. 

                     Существует большое количество определений социальных и 

политических конфликтов. 

                      Социально-политический конфликт объединяет в себе 

социальные и политические конфликты, каждый из которых используется 

отдельно для решения своих проблем. Кроме того, в этих конфликтах разные 

стороны (субъекты) сталкиваются со своими качественными 

                                                           
1 Воситов Х.А. Некоторые особенности правовой природы социально-политического конфликта / Х.А. 

Воситов // XII Ломоносовские чтения. Материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной Дню таджикской науки и 30-летию установления дипломатических отношений между 

Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. – Душанбе, 2022. – С. 480. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49266198
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характеристиками. Основные отличия социального конфликта от 

политического конфликта заключаются в следующем: 

           1. В социальном конфликте конфронтация происходит между 

социальными субъектами (людьми, группами, социальными организациями, 

движениями и институтами). В политическом конфликте между субъектами 

политики (политические партии, политические институты (государство), 

государства). Нельзя исключать превращение социальных субъектов в 

политических и наоборот в процессе развития социальных и политических 

конфликтов. 

          2. Объектами социального конфликта (в ограниченном смысле) 

являются социальные интересы, потребности, ценности, социальный статус и 

др.интегральным объектом политического конфликта является политическая 

(государственная) власть и властные отношения. 

              Поскольку социально-политический конфликт объединяет в себе 

социальные и политические конфликты, в нем как социальные, так и 

политические субъекты могут взаимодействовать и противостоять друг другу. 

И предметом такого конфликта могут быть одновременно социальные и 

политические интересы. 

               Одной из конфликтующих сторон в социально-политическом 

конфликте являются крупные социальные группы (трудовые коллективы, 

пенсионеры, молодежь, жители региона, этносы и др.); общественные и 

политические институты (партии, профсоюзы, общественные и политические 

движения). Другая сторона в социальном и политическом конфликте-это 

правящий политический режим в обществе в настоящее время или его 

отдельных институтах. 

              Общим объектом обеих сторон в социально-политическом конфликте 

является политическая власть. Но тема конфликта может быть разной для 

каждой стороны. Таким образом, для политического режима и его отдельных 

институтов объектом конфликта является государственная власть, которую 

необходимо поддерживать, но ее предметом являются пределы полномочий 

власти, а также желание показать политическому режиму эффективность и 

законность. 

               Для социальных субъектов социально-политического конфликта 

политическая власть, как правило, не является своей целью (предметом) 

конфликта. Власть (государственные органы, должностные лица) здесь 
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рассматривается только как причина возникновения социальных проблем 

и/или как способ (средство) достижения желаемых социальных целей. Но при 

определенных условиях социальные субъекты могут претендовать на 

политическое преобразование, а также на политическую власть, а сам 

конфликт приобретает характеристики социально-политического конфликта 

режима. 

                 Политический конфликт (в ограниченном смысле) шире, чем 

социально-политический конфликт. Обычно он создается и развивается в 

рамках нынешней политической системы, которая может быть минимально 

"жесткой", когда "народ молчит" и "не мешает правящему классу" 

использовать власть и ресурсы страны для решения своих проблем. Однако, 

когда в стране существует реальная оппозиция правящему классу, которая 

может привести к политическим конфликтам как внутри самой политической 

системы, так и за ее пределами, границы политической системы расширяются. 

Реальная оппозиция правительству стремится придать разногласиям во всех 

слоях общества политический характер и тем самым вынудить правящий класс 

вести борьбу в неадекватной социально-политической сфере. Он также 

пытается обратить внимание на социальные факторы (большие социальные 

группы) в свою пользу. Таким образом, политический конфликт может 

перерасти в социально-политический конфликт. 

                    Из этих определений социальной и политической конфронтации 

ясно, что это один из наиболее распространенных социальных конфликтов 

между двумя или более сторонами, цель которых является реальной или якобы 

добровольной. В конфликтных отношениях необходимо активно 

сотрудничать, то есть сотрудничать друг с другом, сторонами отдельных лиц, 

больших и малых социальных групп, организаций. 

               Таким образом, теория происхождения и развития социально-

политического конфликта, от социальных протестов до Гражданской войны и 

социальной революции, одинакова для всех. Чтобы избежать такой ситуации, 

режим должен способствовать развитию институтов гражданского общества 

(в том числе институтов оппозиции), начать реальную борьбу с коррупцией, 

особенно в его рядах, и более адекватно реагировать на основные потребности 

общества. 

                Проблема межличностных конфликтов и взаимодействия-одна из 

вечных тем человеческого сознания, отраженная в религиозных учениях и 

народном творчестве, а также в различных научных исследованиях и теориях: 



10 
 

              Социобиологическая теория утверждает, что конфликт и борьба 

являются характерными чертами не только людей, но и животных. Теория 

естественного отбора, основанная на теории Дарвина, основана на идее о том, 

что индивид по своей природе агрессивен и что агрессия проявляется в 

конфликте - постоянной враждебности и конфронтации с другим человеком. 

Что касается людей в обществе, то они уже связаны с природой.До того, как 

было создано общество, война была естественным состоянием. Меншен.Эс, 

это не просто война, это не «война против всех».2 

             Теория социальной психологии использует теорию напряжения для 

объяснения конфликта. В его основе лежит утверждение о том, что 

характерные особенности современных индустриальных обществ 

урбанизации вызывают разочарование у большого числа людей.  

            Теории социальных классов противоречат друг другу из-за их 

положения в экономической системе. В этой теории сопротивление считается 

основой истории. Оправдывая насилие построением будущего. 

             Согласно теории функционализма, сама социальная система играет 

ключевую роль в стабильности социальной системы, а конфликтная 

деформация-это социальное расстройство, которое следует рассматривать как 

процесс дисфункции социальной системы и обеспечения социального 

контроля, ограничений и запретов. баланс и гармония.3 

                Социально-политические конфликты классифицируются по 

различным критериям: 

 По характеру предмета (внутрииндивидуальный и 

межличностный конфликт, семейный и групповой, межклассовый и 

межэтнический); 

 Исследования в области общественной жизни (основанные на 

политических и экономических конфликтах, конфликтах идеологических, 

культурных, конфессиональных и других ценностей); 

                                                           
2 Абгаджава Г.А. Риск, конфликт и управляемость социально-политического порядка / Г.А. Абгаджава // 

Политическое представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и 

перспективы. Материалы Ежегодной всероссийской научной конференции с международным участием. Под 

редакцией О.В. Гаман-Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. – 2020. – С. 38. 
3 Посталовский А.В. Категориальный аппарат социологии дестабилизации в социологической теории / А.В. 

Посталовский // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 5. 

Экономика. Социология. Биология. – 2020. – Т. 10. – № 1. – С. 77. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44722830
https://elibrary.ru/item.asp?id=42367016
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42367007
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42367007
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42367007&selid=42367016
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 По географии (локальные и региональные конфликты, 

национальные и за их пределами - межгосударственные и международные); 

 по временным параметрам (долгосрочные (долговременные и 

изнуряющие) и краткосрочные (быстро протекающие) споры, разрешенные 

только 1 раз и повторяющиеся); 

 в зависимости от характера развития (конфликт может быть как 

преднамеренным, так и спонтанным, т.е. возникать спонтанно); 

 в зависимости от применяемых средств (насильственный и 

ненасильственный конфликт, вооруженный конфликт и мирный конфликт); 

 Через воздействие на процесс общественного развития 

(прогрессивные и регрессивные конфликты, конструктивные и 

деструктивные).  

Кроме того, следующее: 

 Реальные конфликты: конфликты интересов существуют 

объективно, воспринимаются сторонами конфликта и не зависят от легко 

изменяемых факторов; 

 Случайный или условный: конфликты зависят от случайных 

условий и легко изменяются. Но участники об этом не знали. Такие конфликты 

прекратились бы, если бы они знали о реальных доступных вариантах; 

 Конфликт смещения: первопричина конфликта лишь косвенно 

связана с объективной причиной и может быть выражением реального 

конфликта, но в некоторой символической форме. 

 Споры, возникающие из-за ошибок: Споры возникают от стороны, 

отличной от стороны, с которой фактически возник спор. Делается это 

бессознательно или осознанно, чтобы вызвать столкновение в наборе 

противников, тем самым ослабив его. В данном случае оппозиция, 

скрывающая свое истинное лицо; 

 Скрытые: конфликты, которые должны были возникнуть по 

объективным причинам, не выявляются и никаким образом не подменяются, 
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неверно атрибутируются или выражаются в сознании людей; 

 Ложные конфронтации не имеют объективной основы и 

возникают в результате ложных мыслей и недоразумений. Конфликт может 

начинаться как ложный, но после формулирования участников, новых 

мотивов и установок он превращается в настоящий.4 

Его «специфические» особенности и существенные отличительные признаки 

заключаются в следующем: 

 по характеру субъекта (конфликты внутриличностные и 

межличностные, семейные и групповые, межклассовые и межнациональные); 

 по сферам общественной жизни (конфликты 

политические иэкономические, на почве столкновения идеологических, 

культурных, конфессиональных и иных ценностей); 

 по географии (конфликты локальные и региональные, внут - 

ристрановые и выходящие за рамки страны - межгосударственные и 

международные); 

 по временным параметрам (конфликты долгосрочные (затяжные и 

изнурительные) и краткосрочные (быстротекущие); разовые и 

повторяющиеся); 

 по характеру развития (конфликты преднамеренные и 

спонтанные, т. е. самопроизвольные); 

 по используемым средствам (конфликты насильственные и 

ненасильственные, вооруженные и мирные); 

 по влиянию на ход общественного развития (конфликты 

прогрессивные и регрессивные, конструктивные и деструктивные). Кроме 

того, различают: 

 подлинные конфликты: столкновение интересов существует 

объективно, осознается конфликтантами и не зависит от какого-либо легко 

изменяемого фактора; 

                                                           
4 Васильева К.К. Конфликтогенность и конфликт: социально-психологические метаморфозы / К.К. Васильева 

// Человеческий капитал. – 2021. – Т. 1. – № 12 (156). – С. 65. 

https://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie-borzixina/politicheskij-konflikt-ponyatie-tipologiya-funkcii
https://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie-borzixina/politicheskij-konflikt-ponyatie-tipologiya-funkcii
https://elibrary.ru/item.asp?id=47387956
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47387950
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47387950&selid=47387956
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 случайные, или условные: конфликт зависит от обстоятельств 

случайных, легко поддающихся изменению. Это, однако, не осознается его 

участниками. В случае, если они осознают реально имеющиеся альтернативы, 

такой конфликт прекращается; 

 смещенные конфликты: лежащие в основе конфликта причины 

лишь косвенно связаны с объективными причинами; могут быть выражением 

истинного конфликта, но в какой-то символической форме; 

 неверно приписываемые конфликты: развязывание конфликта 

приписывают не тем сторонам, между которыми развивается действительный 

конфликт. Это делается либо непроизвольно, либо сознательно с целью 

спровоцировать столкновение в группе противника и тем самым ослабить ее.                 

 В данном случае конфликт между его истинными сторонами 

затушевывается; 

 скрытые: конфликт, который в силу объективных причин должен 

иметь место, не актуализируется; он может быть смещенным, неверно 

приписанным, либо никак не представленным в сознании людей; 

 ложные конфликты не имеют объективных оснований, возникают 

в результате ложных представлений или недоразумений. Конфликт может 

начаться как ложный, но, сформулировав участников, новые мотивы и 

установки, превратиться в истинный.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Стадии и этапы развития социально-политического конфликта 

                                                           
5 Васильева К.К. Конфликтогенность и конфликт: социально-психологические метаморфозы / К.К. Васильева 

// Человеческий капитал. – 2021. – Т. 1. – № 12 (156). – С. 65. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47387956
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47387950
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47387950&selid=47387956
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                 Общественные и общественно-политические инциденты могут 

регулироваться в той либо другой степени путем обоюдного признания 

соучастниками конкретных ограничений (законодательных норм, морально-

этических норм), однако определенные не осведомлены о лимитированиях и 

законах игры. Стороны инцидента могут иметь одинаковые либо разные 

способности реализовывать власть друг надо другом для свершения 

ожидаемого вида действия. 

                Регулярный анализ инцидентов дает возможность нам отметить 4 

периода формирования: 

              1)  эта скрытая фаза создает определенное содержание 

противоположных интересов; 

               2)  уровень напряженности, то есть возникновение тайных 

конфликтов в результате действий сильных и вынужденных сторон; 

               3)       Этап антагонизма как коэффициент либо приемоиндикаторная 

часть присутствия напряженности, в случае если не было предпринято 

практически никаких усилий решить разногласие; 

               4)     Этап несовместимости, данное противоборство в дословном 

значении данного слова.6 

               Что особенно сложно при изучении политических конфликтов, так 

это определить признаки перехода (трансформации) к политическому 

кризису, поскольку эти признаки варьируются от конфликта к конфликту. В 

своей наиболее распространенной форме политический кризис - это текущая 

политическая ситуация, в которой массы активно выражают недовольство 

политикой саммита (называемой «открытыми барьерами»), и последние не в 

состоянии осуществлять политику в заинтересованностях данных масс. В 

следствии они утрачивают общественную помощь и совершается застой 

власти. В данной стране может появиться новаторская обстановка, что 

обладает соответствующее свойства: 

                Во-первых, «упадок высот» - неумение управляющего класса 

сберечь собственное превосходство постоянным. Формирование мероприятий 

располагается за пределами контролирования. Власть утрачивает 

                                                           
6 Борзиева З.М. Конфликт, виды конфликта и этапы его развития / З.М. Борзиева // Молодой ученый. – 2021. – 

№ 5 (347). – С. 118. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44667990
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44667947
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44667947&selid=44667990
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собственную устойчивость, и его воздействия выражаются в раскачиваниях и 

неопределенности; 

               Во-вторых, последнее осложнение нужд и несчастья низших пластов 

жителей, какие могут появиться в следствии смещения в худшую сторону 

финансовой ситуации, общественной обособленности и неблагополучия, 

внезапного углубления общественных противоречий. Подрыв общенародного 

недовольства кроме того способен быть обусловлен возмутительным 

несоответствием среди действительным потенциалом финансового, 

общественного и культурного формирования масс и достигнутыми 

конкретными результатами; 

  В-третьих, по этим причинам значительно возросла социальная и 

политическая активность масс при участии в политической жизни. 

Специфическими признаками социально-политического кризиса являются: 

 Кризис государственного управления в результате потери 

функционирования данного коллегиального органа, значительного падения 

авторитетности правительства; 

 Упадок в парламенте, что появляется в следствии перемены 

равновесия сил в представительных законодательных органах, появляется, 

если формируется обстановка, что, вследствие инициативе членов парламента, 

общественно-политических партий и ассоциаций, приводит к этому, что 

постановления парламента противоречат власти люди, большая часть людей; 

 Конституциональный упадок, как правило, объединен с 

подлинной неосуществимостью использования норм полномочия; 

                 Упадок легитимности: результат расхождения целей и ценностей 

многих людей с понятиями касательно требуемых средствах и конфигурациях 

общественно-политического регулирования, нормах объективного 

управления и верховодящем порядке.; 

 Кризис идентичности, различия в этнической и социальной 

структуре становятся препятствиями для идентификации социальных 

объединений с определенными политическими системами; 

  Упадок общественно-политического роли - управляющая 
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верхушка формирует искусственного происхождения преграды для 

вовлечения групп, претендующих на власть, в активную политическую жизнь, 

тем самым подрывая территориальную целостность, национальное единство и 

развитие политической системы.; 

  Упадок доверия: электорат не прибывает на избрание либо 

референдумы, они убеждены в возможности повлиять на власти и 

сформировать эффективное и легитимное правительство, чтобы все 

кандидаты могли быть избраны.; 

  Упадок проникновения считается итогом уменьшения 

возможности власти осуществлять постановления в разных областях 

социальной существования. Его возникновение сопряжено вместе с 

разногласием среди настоящей политикой а также декларируемыми 

общественно-политическими целями; 

  Кризис распределения возникает, когда не происходит роста и 

распределения материальных благ, приемлемых для общества в данных 

условиях, предотвращающих излишнюю общественную дискриминацию а 

также которые обеспечивают общедоступность ключевых вещественных 

удобств с целью абсолютно всех пластов жителей.7 

         Одновременно с данными презентациями общественно-политические 

упадки могут осуществлять конфигурацию кризисов управляющей партии, ее 

общественно-политических лидеров либо компаний лидеров, а кроме того 

упадков общественно-политических коалиций и управляющих партий, если 

вчерашние сторонники разойдутся, формируют различные лагеря и 

используют орудие друг против друга. 

          Считается, что культурным выходом из общественно-политического 

кризиса считается уход правительства, расформирование парламента, 

осуществление преждевременных выборов для развития новейшей партии, 

замена управляющей партии уже после последующих выборов. Однако 

зачастую общественно-политическая верхушка ведет себя по-другому во 

время кризисов: это привлекает внимание масс и антиэлиты к пограничным 

                                                           
7 Мазалов Д.А. Причины возникновения конфликтов и этапы их развития / Д.А. Мазалов // Современная 

экономика: проблемы, пути решения, перспективы. материалы viii всероссийской научно-практической 

конференции. – Кинель, 2021. – С. 237. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45669039
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вопросам с иными государствами. 

           Уже давно установлено, что наружные угрозы имеют все шансы в 

определенное время совместить конкурирующие силы. Если внутрений либо 

внешний вид разногласие приводит к многооруженному инциденту, наступает 

борьба, что в просторном значении обусловливается как «оснащенный 

разногласие между 2-мя либо наиболее сторонами конфликта».     

             Данное установление дает возможность отметить разнообразные виды 

войн, из числа каковых ключевыми считаются внешние 

(межгосударственные) и внутренние (гражданские). В первый раз в 20 

столетии общество ощутило 2 мировые войны, большое число 

антиколониальных войн и гражданских войн. Борьба с международным 

терроризмом, что по сути ранее стартовала с угрозы ядерной войны, 

вооруженного «умиротворения» Талибов Соединенными Штатами в 

Афганистане и волюнтаристского уничтожения порядка Саддама Хусейна в 

Ираке, никуда не денется. 

              Война - данное последняя модель, какую внутренние и внешние 

инциденты получают в политике. Основание войны демонстрирует, что 

стороны инцидента не лицезрели иных путей урегулирования собственных 

расхождений и стараются достичь с поддержкой силы того, чего никак не 

получилось достигнуть в процессе переговоров. Любая сторона старается 

принудить соперника собственной власти, подчинить себе его общественно-

политическим целям и превзойти людской и вещественный потенциал.   

               Немаловажно выделить, что в битвах общество рискует собственной 

жизнью не как единичные персоны, а как члены общественно-политических 

сообществ, в войне за государство, общественно-политические партии, 

повстанческие движения, политические цели, которые они разделяют и не 

могут разделить. Однако, Д.A. Белащенко указывает, что политическая 

система принуждается элитой привести себя в состояние самоуправления, что, 

в свою очередь, приводит к созданию государства самоуправления, которое, в 

свою очередь, приводит к созданию государства самоуправления, которое в 

поворот ведет к созданию государства самоуправления. Во время войны 

власть элиты укрепляется, в политической системе создаются новые 

приоритеты8. 

                                                           
8 Белащенко Д.А. Перспективы развития конфликтов на постсоветском пространстве в контексте 

современного этапа украинского кризиса / Д.А. Белащенко // Актуальные проблемы международных 

отношений и дипломатии. Материалы VI Международной научно-практической конференции. Редколлегия: 

А.П. Косов (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2022. – С. 267. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48708491
https://elibrary.ru/item.asp?id=48708491


18 
 

              Наиболее распространенными методами разрешения конфликтов, 

которые нравятся политической элите всех мастей, являются: 

            1.  Способы избежать этого. Этот метод считается наиболее 

распространенным: это уход конкретного человека с общественно-

политической арены (по собственной воле либо в силу факторов), опасность 

обслуживания, пренебрежение оппонента, уклонение конфронтации никак не 

обозначает их конечной ликвидации, однако само разногласие сохраняется. 

            2.      Способ откладывания. При этом способе одна из сторон на время 

не желает с собственной позиции, однако когда силы накапливаются и 

ситуация меняется, они стремятся взять реванш, то есть вернуть себе то, что 

потеряли. 

            3.  Метод урегулирования конфликта сторонами на основе 

согласования их позиций и интересов через посредников. Посредником может 

быть плата за расследование или урегулирование, а также менеджер по 

разрешению споров, который часто используется для разрешения споров в 

западных странах. 

            4.      Метод арбитража или третейское рассмотрение. В данном случае 

края по собственной воле предоставляют конфликт третьей сторонке, 

разрешение каковой считается неотъемлемым для двух сторон. Но, как 

фиксируют многочисленные ученые, данный способ не позволяет полностью 

разрешить конфликт, поскольку предполагает решение «сверху», и в течение 

некоторого времени решить эту проблему не удастся. 

             5.    Методы ведения переговоров. Этот метод считается наиболее 

общепринятым и универсальным в западных демократиях, который позволяет 

сторонам конфликта достигать договоренностей. Все национальные и 

международные переговоры направлены на точную оценку целей и интересов, 

которые необходимо защитить, а также на наиболее достоверное 

представление преимуществ одной стороны в оказании давления на другую. В 

этом смысле переговоры - это всегда ритуал, отражающий определенный 

баланс сил в данной ситуации.9 

 

                                                           
9 Пойда Е.Е. Конфликт. классификация, этапы развития и способы предотвращения / Е.Е. Пойда, К.В. Куликов 

// Современное состояние и приоритетные направления развития аграрного образования и экономики 

предприятий. Материалы международной научно-практической конференции. пос. Персиановский, 2022. – С. 

51. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48183079
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

«на кафедре социологии регионов социологического»  

НИУ СГУ им.Чернышевского 

студента 2 курса, 264 группы, направления подготовки  

направления 39.04.01 – «Социология» профиль «Социология Конфликта» 

Хассан Казим Идову.  

 

Этапы 

практики Дата 
Виды работы на преддипломной 

практике, включая самостоятельную 

работу 
Примечание 

Организационно 

Подготовительный 

этап 

24.02.2023 - 

28.02.2023 

Инструктаж по 

техникебезопасности,противопожарнойбезопасн

ости.производственнойсанитариина рабочем 

месте.Знакомство с правами 

иобязанностямимагистранта 

напрактике.Знакомство с целями, задачами, 

этапами практики, видами работ в период 

практики. Знакомство с перечнем отчетной 

документации. 

Организационное 

собрание с 

руководителем 

практики от 

Университета 

Организационно 

Подготовительный 

этап 

01.02.2023 - 

03.03.2023 
Составление индивидуального плана 

прохождения преддипломной практики 

Утверждение 

индивидуального 

плана прохождения 

преддипломной 

практики. 

Базовый этап 

06.03.2023 - 

08.03.2023 
Знакомство с навигацией по файловой структуре 

и её обслуживанием средствами интерпретатора 

командной строки ОС Windows. 

Консультации с 

руководителем во 

время прохождения 

практики. 

Базовый этап 

09.03.2023 - 

13.03.2023 Получение практического опыта обработки 

социологической информации. 

Консультации со 

специалистами во 

время практики 

Базовый этап 

14.03.23 - 

21.03.23 
Подготовка отчета по ознакомительной практике 

Отзыв 

руководителя 

организации 

о деятельности 

практиканта. 

Базовый этап 

23.03.23 

Подведение итогов практики 

Аналитический 

отчет 

наитоговойконферен

ции. 

 

Прибыл в организацию для прохождения практики «24.02.2023» г. Завершил 

практику «23.03.2023» г. 

 

 

Научный руководитель Кандидат политических наук, доцент      

 

 

Я.А. Никифоров                  _______________        _______________   
инициалы, фамилия                        подпись,                               дата                             
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Отзыв 

О прохождении производственной практики: преддипломной 

практикимагистранткой 2 курса очной формы обучения 265 группы 

социологического факультета Хассан Казим Идову, обучающейся в ФГБОУ 

ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» направление подготовки 39.04.01 - 

Социология, профиль «Социология Конфликта» 

 

Производственная практика Хассан Казим Идову проходил в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на кафедре 

социологии регионов социологического факультета Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского с 24.02.2023 по 

23.03.2023 г. 

 

Цель производственной практики состояла в закреплении и углублении 

теоретических знаний, а также в приобретении практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. В задачу 

производственной практики входило получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

Производственная практика проходил стационарно, непрерывно в 

лабораторной форме. Хассан К.И. был составлен индивидуальный план 

прохождения производственной практики в котором были отражены все 

обязанности, выполняемые магистром в течении практики. План был 

согласован с научным руководителем. 

 

За время прохождения производственной практики магистрант Хассан 

К.И выполнил полностью мероприятия, запланированные в индивидуальном 

плане: прослушал инструктаж по технике безопасности; провел 

операционализацию понятий, описал методологию и методику исследования, 

разработал инструментарий; обсудил собранный материал с научным 

руководителем.  

 

В ходе производственной практики магистрант Хассан К.И проявил себя 

как инициативный специалист, обладающий определёнными знаниями и 

умениями обобщения по конкретным проблемам жизни общества. 

 

           В результате прохождения производственной практики магистрант 

Хассан К.И: специфику работы социолога в различных сферах социальной 

жизни;содержание и механизм реализации основных этапов прикладного 

социологического исследования; базовые методологические принципы, 

категории и методы специальных дисциплин; методологические принципы 

эмпирической социологии Хассан К.И. умеет: применять полученные 

теоретические знания на практике, в основных видах будущей деятельности; 
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применять полученные знания, умения и навыки в основных видах будущей 

деятельности; разрабатывать программу социологического исследования; 

определять методику социологического исследования; применять методы 

анализа социологических данных. 

 

В результате прохождения практики  у  магистрант Хассан Казим Идову на 

высоком уровне сформированы следующие компетенции:  

 

         - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1),                      22 

 

            - способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОПК-2), 

 

             - способностью самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии 

и решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий (ПК-1); 

 

Таким образом, магистрант Хассан Казим Идову выполнил программу 

производственной практики в полном объеме и  заслуживает оценки 

«отлично». 

 

 

 
Руководитель практики:  
Кандидат политических наук, доцент                                    Я.А. Никифоров 
 


