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Социальный конфликт является неотъемлемой частью социального бытия. Его нель-
зя воспринимать как нечто плохое, не свойственное нашему обществу или индивидам в
нем. На самом деле, любое противостояние обусловлено самой природой человеческого
сознания, так как уникальность и неповторимость каждого из нас, специфичность цен-
ностей, интересов, целей, а также способов их реализации может вызывать противостоя-
ние, возражение, несогласие преследующих свои цели других индивидов или социальных
групп. То есть, расхождение интересов, «связанных с коренными вопросами социального
бытия, создает поле потенциального столкновения, потенциальной борьбы» [20], которое
при определенных условия перерастает в поле реального недовольства и создает обста-
новку неудовлетворенности, социально-психологического напряжения и конфликта.

Социальные конфликты в современном российском обществе тесно связаны с его пере-
ходным состоянием и трансформациями, которые это состояние несет. Основа большин-
ства конфликтов была заложена еще в далеком прошлом нашего государства, но свое
основное обострение они получают именно сейчас в процессе образования новых социаль-
ных групп (класса предпринимателей и частных собственников), в условия увеличения
социальной дифференциации общества, перехода к рыночным отношениям, становления
правового общества и демократического государства. Каждый из этих процессов сам по
себе является в достаточной мере тяжелым и конфликтогенным, однако, в условиях раз-
вития современных информационных технологий, компьютеризации общества и создания
новой области социального взаимодействия - информационного поля, ситуация обостря-
ется и принимает новый оборот. Появляются иные, более широкие возможности для раз-
жигания конфликтов. Неконтролируемое и не поддающееся регуляции информационное
пространство становится сферой зарождения, разжигания социального конфликта, а от-
туда оно уже переносится в поле реального взаимодействия. Эти процессы несомненно
являются новыми для нашего общества именно поэтому их необходимо изучать и анали-
зировать. Этим и объясняется актуальность данной темы.

Объектом исследования в данной работе является современный социальный конфликт,
предметом - причинно-следственные особенности и специфика социальных конфликтов в
современном российском обществе.

Основная цель данной работы заключается в изучении особенностей социального кон-
фликта в современном российском обществе и формировании представления о современ-
ном социальном конфликте в России как о сложном, многокомпонентном, комплексном
явлении. В связи с поставленными целями в работе решаются следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретическую обоснованность вопроса социального конфликта, истоки
формирования современных социологических концепций конфликта.

2. Определить специфичные особенности социальных конфликтов в современном рос-
сийском обществе, наметить новые тенденции развития современного социального кон-
фликта.
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Вопрос социального конфликта рассматривается достаточно давно и в разных отрас-
лях научного знания: психология, политическая наука, история и, конечно же, социология.
Именно поэтому теоретического и эмпирического материала собрано очень и очень много.
Сформировалась не только отдельная, независимая отрасль - конфликтология, но и новое
направление в рамках социологии - социология конфликта, которая занимается не только
теоретическим обоснованием данной проблематики, но и разработкой практических мето-
дов анализа и способов решения социальных конфликтов. В современной научной лите-
ратуре, относящейся к проблематике социального конфликта, сложившиеся социологиче-
ские направления подразделяются на две большие группы в зависимости от того, какое
место в теоретических построениях занимает проблема социального конфликта. В данной
работе мы будем пользоваться делением, предложенным знаменитым американским со-
циологом, профессором социологии Йельского университета Джеффри Александером. К
первой группе теорий, рассматривающих социальный конфликт как доминирующий фак-
тор при объяснении социальных процессов и изменений, Д. Александер относит теории К.
Маркса , М. Вебера , В. Парето , а из современных ученых - Р. Дарендорфа и Л. Козера
. Ко второй группе теорий, уделяющих основное внимание проблематике стабильности
и устойчивости общества и ориентированных больше на обоснование консенсуса между
конфликтующими сторонами, чем на изучение самого социального конфликта, отнесены
теории Э. Дюркгейма , Т. Парсонса и Н. Смелзера .

Несомненно, это деление является достаточно условным. Главным его обоснованием
является противопоставление функционализма и социологии конфликта, сформулирован-
ным Р. Дарендорфом.

В целом, уровень научной разработанности данной проблематики весьма высок. Мно-
гочисленные и разнообразные теории дают единую, комплексную картину понимания сущ-
ности социального конфликта, однако не одна из них не в состоянии дать универсального
обоснования. Каждая теория, по большей части, применима в тех социокультурных усло-
виях, в которых она разрабатывалась, поэтому необходимо продолжать создавать новые
концепции социального конфликта, применимые уже к 21 веку.

Положения, выносимые на защиту:

1) Современный социальный конфликт всегда сложный многокомпонентный, многосо-
ставляющий процесс, который имеет международную, экономическую, социально-культурную,
этно-религиозную и др. компоненты.

2) Современные социальные конфликты в российском обществе во многом обусловлены
геополитическим положение сраны (ее вплетением в постсоветское социально-культурное
пространство) и действием ее предыдущего руководства.

3) Современный социальный конфликт непосредственно связан с распространением
информационных технологий и сети Интернет.
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