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Социальные конфликты играют огромную роль в жизни людей, затрагивая все ее
сферы.  Новые  отношения  в  постсоветском  обществе  складываются  через  массу
конфликтов,  которые  разворачиваются  на  всех  основных  уровнях  социальной
организации. Развертывание конфликтов одновременно на всех уровнях привело к тому,
что  в  обществе  произошли  радикальные,  а  главное  необратимые  перемены,
характеризующиеся  изменениями политической системы, экономических отношений,
геополитического пространства и статуса Российского государства, СНГ и стран Балтии,
состояния культуры.  Именно поэтому проблема конфликта является столь актуальной в
социологии. 

Разработкой  данной  проблемы занимались  такие  авторы как:  Абдулатипов  Р.,
изучал этнополитические конфликты в СНГ и наднациональные механизмы разрешения;
Востриков  С.В.,  рассматривал  возможные  методы  урегулирования  конфликтов  в
ближнем зарубежье, разрабатывал России; Воронкова В., изучала проблемы управления
межнациональных  конфликтов  в  постсоветских  республиках;  Здравомыслов  А.Г.,
рассматривал кризисы современной России;  Мукомель В.И.,  изучал демографические
последствия этнических и региональных конфликтов в СНГ.

Цель  данной  работы:  выявить  причины  возникновения  и  основные
характеристики социального конфликта в постсоветском пространстве.

Задачи:  Выявить  основные  противоречия  в  российском  обществе,  рассмотреть
социальный конфликт в современной России. Рассмотреть социальный конфликт в СНГ,
выявить его особенности и характеристики.

Положения, выносимые на защиту:
Социальные  конфликты  в  современной  России  органически  связаны  с

переходным  состоянием  общества  и  противоречиями,  которые  лежат  в  основе
конфликтов. Корни некоторых из них лежат в прошлом, но свое основное обострение
они получают в процессе перехода к рыночным отношениям.

Можно  проследить  три  аспекта  проблем  политической  власти  в  конфликтах
российского общества:

• конфликты  в  самой  власти,  противоборство  между  различными
политическими силами за обладание властью;

• роль власти в конфликтах в различных сферах жизни общества, которые
как-то влияют на основы существования самой власти; 

• роль государственной власти как посредника  
Наиболее  характерные  источники,  на  базе  которых  формируются  причины

конфликтов  в  России:  богатство,  власть,  престиж и достоинство,  т.  е.  те  ценности  и
интересы,  которые имеют значение во всяком обществе и  придают смысл действиям
конкретных лиц, участвующих в конфликтах. Также причинами обострения конфликтов
между  большими  группами  людей  в  нашей  стране  является  накопление
неудовлетворенности  существующим  положением  дел,  возрастанием  притязаний,
радикальное изменение самосознания и социального самочувствия.

После  распада  Советского  Союза  противоречия  между нациями  не  только  не
уменьшились,  но  еще более  возросли.  Основной  причиной  этого  можно считать  тот
факт,  что  новые  государства  возникли  в  результате  верхушечного  решения  группы
политических лидеров, межэтнические противоречия усилились, конфликты вспыхнули
с новой силой (Карабах, Осетия, Абхазия, Приднестровье, Чечня).  В разных регионах



бывшего СССР эти конфликты имели разный механизм возникновения. Для Прибалтики
особое  значение  имела  проблема  государственного  суверенитета,  для  армяно-
азербайджанского конфликта территориальный статусный вопрос Нагорного Карабаха,
для  Таджикистана – межклановые отношения.  В странах бывшего Советского Союза
после  распада  также  обострились  и  этнополитические  конфликты.  Геополитическое
своеобразие постсоветского межэтнического пространства таково, что этнополитические
конфликты, независимо от географической точки  их возникновения, прямо или косвенно
затрагивают интересы всех республик бывшего Союза.  Этнополитические конфликты в
постсоветском  пространстве  манифестируют сложнейший  комплекс  исторических,
политических,  социально-экономических,  социокультурных  и  психологических  проблем,
связанных  с   процессом  системной  трансформации  (модернизации)  общества,
активизировавшимся с  середины  80-х  годов,  стихийностью  его  развития.  Глубинную
основу  современных  этнополитических  конфликтов  образует  фундаментальный
"конфликт ценностей",  порождающий  ситуацию  раскола  между  обществом  и
государством,  между  народными  массами  и  правящими  элитами,  наконец,  между
отдельными,  в  том  числе  этническими,  группами с  разной  степенью  этнической
социализации.

Основные выводы:
Таким  образом,  социальный  конфликт  в  России  тесно  связан  с  переходным

состоянием  общества  и  вызванными  ими  противоречиями.  В  результате  этих
противоречий  конфликты  разворачиваются  на  всех  уровнях  социальной  организации
(цивилизационном,  социальном  (в  узком  смысле  слова),  структурных  изменений,
институциональном, а также в повседневной жизни)

Период трансформации в странах СНГ, переход в новое качественное состояние
меняет  старые  основания  новыми,  порождает  противоречия,  не  позволяющие
развиваться.  Во  всех  странах  бывшего  советского  блока  сюда  можно  отнести
противоречия  между  государством  и  обществом,  властью  и  народом,  центром  и
регионами, интересами отдельных олигархических групп и национальными интересами,
между  отдельными  ветвями  власти,  конфессиями,  этническими  группами,  между
реалиями  жизни  и  стереотипами  в  сознании  и  поведении  людей  и  др.  Особенно
обострились этнические конфликты, перерастающие в войны.

Конфликты  создают  питательную  среду  для  развития  религиозного  и
политического  экстремизма, терроризма,  наркобизнеса,  грубых  нарушений  прав
человека,  угрожают важным системам жизнеобеспечения  этих государств  и  народов.
Эти негативные факторы, принимая во внимание возможность их распространения на
сопредельные  регионы,  создают  условия  для  уязвимости  постсоветских  государств
перед лицом внешнего давления.


