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В статье анализируется миротворчество как направление исследований в относительно новой 

отрасли психологии – психологии мира. Описаны отличия миротворчества от сохранения мира. 

Выделены особенности изучения процесса миротворчества в современных исследованиях. Даны 

описания результатов психологических исследований, где изучались различные характеристики 

миротворчества. В конце приводятся основные выводы и перспективы для дальнейших исследо-

ваний.  
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Введение 

Вопросы, которые изучаются в психологии 

межгрупповых отношений, касаются как «нега-

тивных» аспектов взаимоотношений, так и тех 

механизмов, с помощью которых можно улуч-

шить такие отношения, то есть трансформиро-

вать их из негативных в позитивные. В марте 

2023 года министр обороны С. Шойгу сказал, 

что любая война «заканчивается миром»1. Изу-

чение процесса наступления мира является од-

ной и важных задач психологической науки. 

В ответ на угрозы, которые возникли в тече-

ние ХХ-го века (мировые войны, гонка вооруже-

ний, угроза ядерной войны), ученые начали про-

водить исследования, целью которых стало пре-

одоление конфликтов мирным путем. Для этого 

было введено два основных понятия – миро-

творчество (peacemaking) и сохранение мира 

(рeacebuilding). Различие между этими поняти-

ями заключается в том, что миротворчество – 

это процесс, направленный на разрешение пря-

мого и эпизодического насилия (то есть такого, 

 
1 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6419e2489a7947a 

4864fce31  

которое не требует каких-то оснований в соци-

альной структуре общества). В то время как со-

хранение мира – это процесс, который направ-

лен на разрешение структурного насилия (то 

есть такого, который по своей природе имеет ос-

нование в правовых, экономических и культур-

ных традициях [6]. Специалисты в разных обла-

стях науки также отмечают, что именно миро-

творчество является более позитивным подхо-

дом, поэтому в данном обзоре будут приведены 

данные исследований, которые касаются 

именно процесса миротворчества.  

 

Особенности изучения процесса  

миротворчества в современных  

исследованиях 

Вероятно, в связи с высокой перспективно-

стью данного направления, на современном 

этапе развития науки некоторые исследователи 

рассматривают процесс миротворчества с помо-

щью использования современных когнитивных 

технологий. Например, в одном из исследо-
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ваний [17] применялся метод магнитной энце-

фалографии для изучения уровня предубежде-

ний подростков (16-18 лет) Израиля и Пале-

стины. В результате было установлено, что те, 

кто на протяжении 8-ми недель участвовал в 

различных обсуждениях, направленных на сня-

тие предубеждений и расширение способов раз-

решения конфликтов в дальнейшем демонстри-

ровали меньшую активность мозговых волн за-

тылочного альфа-диапазона, чем в начале иссле-

дования. Активность этих волн была связана с 

негативным отношением к другой стороне кон-

фликта. Данный результат сохранялся и спустя 

7 лет после участия в исследовании, молодые 

люди, которые к тому времени уже занимали ак-

тивную гражданскую позицию и несли ответ-

ственность за свои действия, чаще использовали 

компромисс и поддержку как способ разреше-

ния конфликтных ситуации в целях миротворче-

ства. 

В других исследованиях описываются про-

цессы, связанные как с миротворчеством и со-

хранением мира, так и различными видами 

насилия. Например, в одном из исследований [2] 

описывались характеристики прямого насилия 

(терроризм, преступность, межгрупповые кон-

фликты, преступления), которые были совер-

шены полицией и т.д. Кроме того, исследова-

тели описывали характеристики структурного 

насилия (нарушение прав человека, бедность, 

плохой уровень оказания социальных услуг). На 

примере исследований в отдельных районах Фи-

липпин было установлено, что там присут-

ствуют элементы как прямого, так и структур-

ного насилия. Усилия, которые прикладывает 

Совет Мира и Порядка (Peace and Order 

Councils), направлены на уменьшение этого 

насилия [2]. 

Для изучения методов, которые помогают 

определить вектор развития мирного взаимо-

действия, исследователи также прибегают к ана-

лизу социальных и культурных особенностей 

групп, которые связаны с возможностью разре-

шения конфликтов мирных путем. Кроме того, 

исследователи обращают внимание, что между 

мирными и насильственными способами разре-

шения конфликтов существует достаточно 

значимая связь. Например, особую роль в обо-

значенных процессах играют тип и структура 

власти. Так, было установлено, что школьные 

советы, у которых есть власть решать кон-

фликты между участниками образовательного 

процесса, достаточно неохотно ею пользуются, 

тем самым они способствуют (пусть и не специ-

ально) развитию насильственных способов раз-

решения конфликта и уменьшают вероятность 

применения миротворческих методов. Кроме 

того, например, люди, которые не подвергаются 

издевательствам, но наблюдают за теми, кто 

подвергается им, имеют власть остановить это 

издевательство (если их статус соотносится со 

статусом того, кто издевается). Но, как правило, 

они также не пользуются этой властью. Таким 

образом они также не способствуют примене-

нию возможностей мирных способов разреше-

ния конфликта [13]. 

Как правило, исследователи рассматривают 

миротворчество относительно определенного 

конфликта. Например, в исследовании [21] опи-

сывались основные психологические характери-

стики, которые способствовали установлению 

мира после периода смуты в Северной Ирлан-

дии. К таким механизмам, в частности, были от-

несены: эмпатическое слушание, лидерство, об-

суждение фреймов и другие.  

 

Влияние лидера на мирное урегулирование 

конфликтов 

Кроме исследований, которые описывают 

особенности миротворчества в Европе, суще-

ствуют и такие, которые направлены на изуче-

ние способов установления мира в Африке, где 

эта проблема стоит достаточно остро. Основной 

задачей, которую видят перед собой исследова-

тели, заключается в том, чтобы добиться пози-

тивного мира (то есть отсутствие войны и наси-

лия). В связи с этим они предлагают обратиться 

к миротворческим подходам коренных народов 

Африки, в качестве жизнеспособной альтерна-

тивной стратегии. Особую роль в данном слу-

чае, как считают исследователи, будут играть и 

политики (то есть лидеры), которые заинтересо-

ваны в поддержке данного проекта [12].  
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В других исследованиях психологи также 

уделяют особое внимание лидеру, который иг-

рает важную роль в процессе установления 

мира. В частности, в одном из исследований 

утверждалось, что задача лидера заключается в 

том, чтобы убедить окружающих, что они могут 

удовлетворить свою потребность в безопасно-

сти. Не менее важной функцией лидера является 

также изменение коллективных эмоций и влия-

ние на убеждения людей. В процессе обсужде-

ния возможных мирных соглашений также ча-

сто возникает поляризация. Лидерство в данном 

случае подразумевает необходимость не усили-

вать ее, а, напротив, стремиться к ее уменьше-

нию [1; 18]. 

 Достаточно часто психологи исследуют и 

роль отдельных политических лидеров в про-

цессе миротворчества или, напротив, препят-

ствования ему. В частности, в исследовании [19] 

сравнивались высказывания двух политиков – 

Эхуд Ольмерта и Биньямин Нетаньяху (пре-

мьер-министры Израиля) – за последние 30 лет, 

которые были посвящены израильско-палестин-

скому конфликту. Было установлено, что выска-

зывания Б. Нетаньяху в большей степени были 

направлены против миротворчества, в отличие 

от высказываний Э. Ольмерта.  

 

Особенности культуры и религии в процессе 

миротворчества 

Также изучались кросс-культурные разли-

чия, которые возникают из-за особенностей, ха-

рактерных для жителей различных стран. Не-

смотря на то, что некоторые исследователи счи-

тают, что процесс, связанный с «конструирова-

нием мира» во многом связан с моделями, кото-

рые описывают различия между культурами, 

другая часть исследователей указывает на то, 

что к таким подходам надо обращаться с боль-

шой осторожностью. Исследователи, которые 

описывают различия между культурами, изу-

чают различные характеристики, например, к 

числу наиболее известных относят «индивидуа-

лизм – коллективизм» [22]. LeFebvre R. и Franke 

V. показали, что люди с высоким уровнем кол-

лективизма в большей степени ориентированы 

на защиту интересов своей группы [16]. В тоже 

время, в другом исследовании Davidheiser M. 

было описано, что жители Гамбии, которые 

были схожи между собой по ряду характери-

стик, обладали различными точками зрения от-

носительно способов разрешения конфликтов и 

конструирования мира [9]. Как делают вывод 

исследователи, характеристики, которые полу-

чили большое распространение для изучения в 

кросс-культурной психологии (например, инди-

видуализм – коллективизм) требуют дополни-

тельного изучения в контексте процесса миро-

творчества.  

Отдельным направлением исследований яв-

ляются описания определенных ритуалов, свя-

занных с миротворчеством в определенной 

культуре. Например, у курдских племен в Тур-

ции в качестве ритуала миротворчества распро-

странён «ужин мира». На нем присутствуют сто-

роны, которые заключили перемирие. Люди си-

дят за одним столом едят из общего блюда, 

чтобы не было подозрений в том, что одна сто-

рона хочет отравить другую. Участники готовят 

вкусную еду и подают ее гостям. Считается, у 

кого больше еды и у кого она вкуснее – тот и де-

монстрирует большую силу [5].  

Не менее важным фактором, который опре-

деляет различия между культурами, является ре-

лигия. В некоторых исследованиях было пока-

зано: если обращать внимание людей, которые 

принадлежат к различным религиозным груп-

пам, на то, что существуют общие для всех цен-

ности и способы разрешения конфликтов, кото-

рые носят нормативный характер, то это способ-

ствует в большей степени достижению цели ми-

ротворчества – установлению мирных отноше-

ний между группами [11]. 

Идея о том, что религиозность и связанные с 

ней социальные институты (например, церковь) 

играет значительную роль в процессах миро-

творчества, также получила свое распростране-

ние в дальнейших исследованиях. Например, в 

исследовании [4] было установлено, что на ос-

новании взаимодействия между церковью, 

гражданским обществом и государством миро-

творчество можно описать как позитивное/нега-

тивное, а процессы, которые с ним связаны, как 

социальные и политические. На пересечении 
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этих характеристик возникают различные вари-

анты осуществления миротворческой деятель-

ности. Например, позитивное и социальное ми-

ротворчество описывается как совокупная ак-

тивность групп гражданского общества, задача 

которых заключается в том, чтобы способство-

вать социальным изменениям и помощи обще-

ству. Позитивное политическое миротворчество 

– это вовлечение политических партий и лиде-

ров в процесс социальной трансформации для 

помощи обществу. К негативному социальному 

миротворчеству относится привлечение обще-

ства и социальных институтов в качестве по-

средников для решения конкретных конфлик-

тов. Наконец, негативное политическое миро-

творчество – это вовлечение партий и политиков 

в переговоры о прекращении огня и призывы к 

тому, чтобы перестать убивать.  

Несмотря на то, что некоторые государства 

прочно ассоциируются с державами, которые 

выступают «за мир», не все исследователи счи-

тают, что такая точка зрения является един-

ственно верной. Например, в исследовании [20] 

было отмечено, что Норвегия в период событий 

в Мьянме с 2011 по 2019 год использовала ми-

ротворческий потенциал, в том числе, и для удо-

влетворения материальных потребностей. Так, 

Норвегия в процессе своего миротворчества 

надеялась получить доступ к рынкам, которые 

находятся в странах Латинской Америки, Аф-

рики, Азии и Океании.  

Еще одним фактором, который влияет на 

процесс «миротворчества» является принадлеж-

ность человека к определенной группе. Напри-

мер, несмотря на то, что в обществе по-преж-

нему достаточно распространён взгляд на жен-

щин как на тех, кто больше заинтересован в 

установлении мира, на самом деле это может 

быть вовсе не так. Например, в исследовании 

[10] было отмечено, что на 25 марта 2005 года 

350 000 женщин служат в вооруженных силах 

США, в Ираке погибло 35, и было ранено 261 

женщина-солдат.  

  

 

 

 

Психологические характеристики и теории, 

связанные с миротворчеством 

В исследованиях процесса миротворчества 

активно изучаются и личностные особенности, 

которые связаны с тем, что человек отдает пред-

почтение мирным способам решения конфлик-

тов. Недавние исследования показали, что миро-

творчество, которое человек демонстрирует на 

работе связано с тенденцией сохранять мир и у 

себя дома [24].  

Также к числу исследуемых особенностей от-

носят характеристики теста «Большой пятерки». 

В одной из работ, в частности, было установ-

лено, что такие особенности как «открытость 

новому опыту», а также «экстраверсия» и «доб-

рожелательность» позитивно связаны с компо-

нентами миротворчества. В то же время, «доб-

росовестность» и «нейротизм», напротив, нега-

тивно были с ним связаны. Анализ особенностей 

выборки также показал, что женщины чаще под-

вержены процессу конструирования мира, чем 

мужчины. Авторы исследования объясняют по-

лученные результаты тем, что в целом женщины 

больше склонны приходить к согласию, чем 

мужчины [25]. 

От личностных особенностей исследователи 

переходят к объяснению процесса миротворче-

ства с помощью психологических теорий. В 

частности, они объясняют, почему человек 

предпочитает мирные способы разрешения кон-

фликта. Одной из такой теории является теория 

заговора.  

Результаты исследований позволили устано-

вить, что, в целом, люди, которые верят в теории 

заговора, живут в тех странах, где интенсив-

ность конфликтов выше, чем в других. Hebel-

Sela S., Stefaniak А. и др. разрабатывают теоре-

тическую основу для объяснения происхожде-

ния подобного явления. В частности, согласно 

опубликованным данным, можно констатиро-

вать, что люди, которые участвуют в межгруп-

повых конфликтах, чаще верят в теории заго-

вора. В свою очередь это еще больше приводит 

к усилению их взглядов на природу таких кон-

фликтов. Вместе эти факторы в дальнейшем 

препятствуют мирному разрешению конфлик-

тов [14]. 
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Относительно недавно начали отдельно опи-

сывать те образовательные программы, которые 

помогают улучшить процесс миротворчества. В 

частности, к наиболее известным теориям, на 

основании которых строятся данные про-

граммы, относят следующие [8]. 

Теория «наведения мостов». Данный подход 

основывается на психологической теории меж-

групповых контактов, согласно которой люди, 

принадлежащие к разным (враждующим) груп-

пам, взаимодействуя между собой, приходят к 

тому, что их вражда со временем может умень-

шаться [7]. 

Теория мира как культуры. Согласно этой 

теории для того, чтобы уменьшить число кон-

фликтов и перейти к мирным способам их раз-

решения необходимо обучать людей ненасиль-

ственным способам выхода из конфликтных си-

туаций. То есть люди, которые обучают других 

людей мирным способам решения конфликтов, 

должны доносить в своих образовательных про-

граммах идею о том, что отношения должны 

строиться на принципах справедливости и от-

сутствия насилия [23]. 

Теория сдвига в сознании. Данная теория 

утверждает, что люди, которые испытывают 

диссонанс, а также переживают, оценивают и 

размышляют о том, что происходит вокруг них, 

чаще подвержены «сдвигу» в собственном со-

знании к тому, чтобы быть готовыми к построе-

нию мира. Следовательно, чем больше таких 

людей, тем больше вероятность, что общество в 

целом будет готово к тому, чтобы сделать сдвиг 

от насильственных способов решения конфлик-

тов к построению мира [7]. 

 

Выводы и перспективы для дальнейших  

исследований 

Несмотря на усилия, которые исследователи 

прикладывают к тому, чтобы достигать мирных 

способов разрешения конфликта, некоторые из 

них продолжаются и после того, как был прове-

ден процесс миротворчества [3]. В дальнейших 

исследованиях также необходимо обратить вни-

мание на те факторы, которые могут запустить 

процессы возвращения к насильственным спо-

собам разрешения конфликта.  

Другим интересным направлением может 

быть изучение тех групп и культур, которые, по 

мнению некоторых исследователей, смогли по-

строить общества, в которых нет необходимости 

использовать насильственные действия для ре-

шения конфликтов [15]. 
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