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Всякий  политический  конфликт  в  обществе  имеет  свои  причины  и
конфликтогенные факторы формирования, явные и латентные интересы сторон, этапы
развертывания  и  формы противоборства.  Каждое  государство  в  процессе  конкретно-
исторического развития порождает конфликты.

Политический конфликт - один из видов социального конфликта, столкновение
политических субъектов по поводу властных отношений (борьба за власть и властные
полномочия). 
Одна из особенностей политического конфликта состоит в том, что он непосредственно
или  опосредованно  затрагивает  интересы  больших  социальных  групп,  социальных
слоев, классов, общества в целом. Следовательно, политический конфликт - это всегда
организованный, институциональный конфликт.

При авторитарной власти происходят следующие конфликты: поиски врагов и
списывание  на  них  даже  самых  малых  неудач  в  управлении;  конфликт  должного  и
сущего, то есть народу не предоставляется информация о недостатках, невыполнении
планов, неудачах, которые происходят на самом деле; конфликты, происходящие внутри
самих властных структур.

Демократической власти присущи следующие противоречия: между обществом
и  бюрократическим  аппаратом  и  конфликты  по  поводу  политической  компетенции
граждан.

Все  политические  конфликты в  обществе  можно разделить  на  два  основных
вида: горизонтальные и вертикальные. 

1. Горизонтальные политические конфликты. В них борьба за власть и властные
полномочия  ведется  в  рамках  существующего  режима.  Например,  между
правительством и парламентом.

Цели  и  причины  возникновения  горизонтальных  конфликтов  -
совершенствование существующей системы власти. 

2. Вертикальные политические конфликты.  В них конфронтация проходит по
линии “власть - общество”. 

а) статусно-ролевые конфликты используются в борьбе за повышение личного
и группового статуса (роли) в политической структуре общества (за место в иерархии и
др.). 

б)  режимные  политические  конфликты преследуют  цели  свержения
существующего политического строя или радикального изменения политического курса.

Все многообразие причин возникновения режимных конфликтов можно свести
к двум основным: 

1. Ущемление базовых социально-экономических и политических потребностей
и интересов значительной части населения страны. 

2.  Различия  в  оценках,  ценностных  ориентациях,  целях,  представлениях  по
поводу  политического  и  социально-экономического  развития  общества  (различия
политических культур). 

Различают также политические конфликты по признаку объективности: 
-      подлинный, вызванный объективными противоречиями; 
-      случайный, условный, еще не осознаваемый участниками; 
- смещенный, лишь косвенно связанный с объективными противоречиями; 
- приписанный, указывающий на субъекты, не находящиеся в конфликте; 
-     ложный, не имеющий реальных причин. 
Как  и  другие  социальные  конфликты,  политические  бывают  локальными,

общими,  кратковременными,  долговременными,  субъективными,  объективными,



насильственными, мирными и происходят на уровне Центра, региона, отдельного города
и района.

В результате  социальных  или  политических  изменений  оказывается,  что  все
общество или его большая часть попадает в конфликтное состояние. 

Постепенно  в  обществе,  наученном  трудностями  и  страданиями,  разум
возобладает. Центр тяжести, вызвавший конфликт, сместится в точку равновесия.

Противоречия являются источником развития общества 
Первый вариантом воздействия властных структур на социальную реальность

является  конструирование  социальных  отношений  через  законотворческую
деятельность.  Второй  способ  основан  на  либеральной  интерпретации  политики.  Еще
один вариант состоит в  том, что властные структуры воспроизводят и конструируют ту
систему отношений, которая возникает и развивается в их собственной среде. 

Способы урегулирования политических конфликтов, прежде всего, зависят от
определения  вида  конфликта.  Если  мы  имеем  дело  с  горизонтальным  (частичным)
конфликтом,  его  урегулирование  предопределено  законодательно  закрепленными
правилами политической борьбы (например, Конституцией). 

 Горизонтальные  конфликты  можно  разрешить  следующими  способами:
обращение  в  Конституционный  суд,  отставка  правительства,  роспуск  парламента
(Госдумы), назначение досрочных парламентских выборов, организация и проведение
референдума по спорным вопросам и др.

Вертикальные  статусно-ролевые  конфликты  возникают  между  центром  и
регионами  и  могут  привести  к  боевым  действиям  и  многочисленным  потерям.
Вертикальные  режимные  политические  конфликты  являются  самыми  сложными  для
разрешения.  Для  их  урегулирования  необходим  всесторонний  анализ  конфликтной
ситуации, на основе которого разрабатывается план практических действий.
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