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Существует множество определений термина «конфликт». Наиболее общий подход к
определению конфликта состоит в определении его через противоречие как более общее понятие,
и прежде всего - через социальное противоречие.[1,с.19]

Общеизвестно, что развитие любого общества представляет собой сложный процесс, который
совершается на основе зарождения, развертывания и разрешения объективных противоречий.
Признавая это на словах, господствовавшая в течение десятилетий марксистская теория, по
существу, не относила это к нашему обществу. Известно, что один из идеалов социализма -
отсутствие классовых конфликтов. Еще в конце 30-х годов у ряда авторов появилась идея
«бесконфликтности» развития социалистического общества, отсутствия в нем антагонистических
противоречий. Наиболее полно эта идея была представлена в тезисе о полном соответствии при
социализме производственных отношений характеру производительных сил. [2,с.89]

Позднее было, правда, признано, что это соответствие проявляется лишь тогда, когда
противоречия объединяются преобладающим единством двух противоположных друг другу сторон.
Соответствие было представлено как определенная ступень развития противоречия, когда
противоположности еще объединены в рамках единства. Большинство философов, занятых
поисками основного противоречия социализма, считали таковым противоречие между
производительными силами и производственными отношениями, иногда - между производством и
потреблением, старым и новым и т.п.

Так или иначе проблема противоречий в известной степени в нашей литературе все же
разрабатывалась. Однако этого нельзя сказать о теории конфликтов; ей, по существу, не
уделялось никакого внимания. Между тем противоречия и конфликт, с одной стороны, не могут
рассматриваться как синонимы, а с другой - противопоставляться друг другу. Противоречия,
противоположности, различия, - это необходимые, но недостаточные условия конфликта. [3,с.87]

Противоположности и противоречия превращаются в конфликт тогда, когда начинают
взаимодействовать силы, являющиеся их носителями. Таким образом, конфликт - это проявление
объективных или субъективных противоречий, выражающееся в противоборстве сторон.

При этом необходимо добавить, что в обществе речь идет не об абстрактных силах, не о
космических или иных природных явлениях, а тем более не о воображаемых феноменах (судьба,
дьявол, неопознанные объекты), а о социальных субъектах: конкретных людях, будь то индивиды,
группы, социальные слои, политические партии или государства.

Итак, для социального конфликта всегда необходимы по меньшей мере две
противодействующие стороны. Их поступки обычно направлены на достижение взаимоисключающих
интересов и, следовательно, сталкиваются. Всем конфликтам свойственно сильное напряжение,
которое побуждает людей так или иначе изменить поведение, приспособиться либо «оградиться»
от данной ситуации.



Конфликт социальный (от лат. conflictus - столкновение) - предельный случай обострения
социальных противоречий, выражающийся в столкновении различных социальных общностей -
классов, наций, государств, социальных групп, социальных институтов и т.п., обусловленном
противоположностью или существенным различием их интересов, целей, тенденций развития.
Конфликт социальный складывается и разрешается в конкретной социальной ситуации в связи с
возникновением требующей разрешения социальной проблемы. [4,с.1396] Он имеет вполне
определенные причины, своих социальных носителей (классы, нации, социальные группы и т.д.),
обладает определенными функциями, длительностью и степенью остроты.

Социальный конфликт - это явное или скрытое состояние противоборства объективно
расходящихся интересов, целей и тенденций развития социальных субъектов, прямое и косвенное
столкновение социальных сил на почве противодействия существующему общественному порядку,
особая форма исторического движения к новому социальному единству.

Разрешение противоречий - объективная функция социального конфликта. Значит ли это, что
она совпадает с целями участников? Нет, не значит или, во всяком случае, не всегда. Если целью
одной из сторон конфликта может быть действительно устранение противоречия (причем именно в
ее пользу), то целью другой стороны вполне может быть сохранение статус-кво, уклонение от
конфликта либо разрешение противоречия без противоборства сторон. В конфликте могут быть
заинтересованы даже не сами противоборствующие стороны, а третья сторона, провоцирующая
конфликт. Поэтому функции конфликта с позиций его участников могут быть гораздо более
многообразны.
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