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§2 предметное поле 
конфликтологии

Репьева А. М.

феномен конфликта в политичеСком 
иССледовании: понятие, виды и фазы 
протекания политичеСкого конфликта

Аннотация. Статья посвящена феномену конфликта в области политики. Интерес к теме вызван 
тем, что конфликт, имеющий место в обществе, не смотря на давность своего существования и ак-
туальность в современном мире, до сих пор не получил окончательного определения; не существует 
и единого научного похода к понятию «конфликт». Предпринята попытка методологического ос-
мысления феномена политического конфликта. Автором поясняется, что диверсификация термина 
«конфликт» обусловлена изучением этого понятия различными науками, которые рассматривают 
его с разных сторон. Отмечается, что в общей конфликтологии существуют несколько отраслей — 
политическая, психологическая, социальная, юридическая, военная, организационно-управленческая, 
трудовая и т. д. Каждая отрасль имеет свой предмет исследования и изучает определенные аспекты 
конфликта. Методологическую основу исследования составляют системный, структурно-функцио-
нальный, сравнительно-исторический, сравнительно-политический, геополитический и культурно-
цивилизационный подходы, методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, моделирования, наблюде-
ния. Научная новизна исследования заключается в консолидации подходов и методов, существующих 
в современной политической науке к понимаю феномена политического конфликта. Выводом статьи 
будет множественность подходов в осмыслении предметного поля конфликтологии как научной дис-
циплины и неоднозначности трактовок терминов, что, в свою очередь, ставит задачу последующего 
изучения феномена политического конфликта.
Ключевые слова: конфликт, исследование, диверсификация, феномен, фаза, изучение, анализ, напря-
женность, политика, специфика.

Review. This article studies the phenomenon of conflict in the sphere of politics. This topic raises such interest 
because conflict as a phenomenon of our society, despite its age and presence in modern world, is yet to be 
fully defined, and there is no single scientific approach to defining the term “conflict”. The author attempts 
a methodological rethinking of political conflict as a phenomenon, and explains the diversity of its existing 
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definitions that vary per each academic discipline that attempts to explain it from its own angle. The author 
explains that the broad differentiation of the term “conflict” is dictated by the fact that it’s studied by multiple 
science disciplines that view it from different sides. It is also noted that General Conflict Studies contains several 
branches: political, psychological, social, legal, military, administration, labour, etc. Each branch has its own 
subject field, and studies specific aspects of conflict. The methodological basis of this research is constituted by 
systemic, structural-functional, comparative-historical, comparative-political, geopolitical, cultural-civilizational 
approaches, and the methods of analysis, synthesis, induction, deduction, modeling and observation. The novelty 
of this research is defined by a consolidation of approaches and methods that exist in modern political science, 
as it is applied to understanding the phenomenon of a political conflict. The conclusions reached represent a 
multitude of approaches for understanding the subject field of Conflict studies as an academic discipline, as 
well as to sorting out the considerable number of interpretations in its terminology. This, in turn, sets the goal 
of further studying of political conflict as a phenomenon.
Keywords: conflict, research, diversification, phenomenon, phase, study, analysis, tension, politics, traits.

российский конфликтолог Д. М. Фель-
дман считает, что существует более 70-ти 
определений конфликта, так же ученый 

говорит, что «… изобилие различных «пони-
маний», трактовок, версий и содержания осно-
вополагающих научных понятий не облегчает, 
а затрудняет выбор. Ведь всякое научное поня-
тие  — и  понятие «конфликт» не  составляет 
здесь исключения  — должно иметь не  только 
объём, вмещающий все охватываемые им явле-
ния, но и содержание, отражающее их сущест-
венные признаки, “суть дела”»1.

Слово «конфликт» происходит от латин-
ского — conflictus — столкновение. Но каждый 
человек, употребляющий данное понятие вкла-
дывает в него свой собственный смысл. В свя-
зи с этим «конфликт» зачастую используется 
как синоним таких понятий, как «инцидент», 
«разногласие», «борьба», «спор», «напря-
женность», «скандал» и т. д.

Социальная сфера охватывает взаимоот-
ношения людей по  поводу удовлетворения их 
потребностей, которые включают в  себя по-
требности: в пище, одежде, безопасности, жи-
лье, творчестве, духовном развитии и т. д. Соци-
альный конфликт, в свою очередь, представляет 
собой «тип социальных взаимодействий, харак-
теризующийся противоборством социальных 
субъектов, обусловленным противоречием их 
потребностей, интересов, целей»2. Политиче-
ский конфликт является одним из видов соци-

1 Фельдман Д. М. Политология конфликта. М., 1998. С. 9.
2 Давлетчина С. Б. Словарь по конфликтологии. Улан-Удэ, 
2005. С. 40.

ального конфликта, так как сама сфера политики 
входит в социальную сферу. Как пишет В. П. Пу-
гачев, «политические конфликты являются 
показателем глубины и  зрелости социальных 
конфликтов, поскольку они обычно касаются 
вопросов, неразрешимых без использования 
государственной власти и  затрагивающих ин-
тересы крупных общественных групп, а также 
предполагают сознательные и организованные 
действия их участников (что характеризует зре-
лость конфликта)»3.

Определений «политического конфликта» 
существует такое же множество, как и опреде-
лений «конфликта». Рассмотрим некоторые 
из них.

Е. М. Бабосов дает следующее определение: 
«Политический конфликт представляет собой 
проявление и результат конкурентного взаимо-
действия двух или более сторон (индивидов, их 
групп, общностей, государств), оспаривающих 
друг у друга распределение и удержание власт-
ных ресурсов, полномочий и благ»4.

В. Л. Калашников и  С. Б. Лугвин считают, 
что «политический конфликт — это столкно-
вение и  противоборство политических субъ-
ектов, обусловленное противоположностью 
их политических интересов, ценностей, целей 
и взглядов»5.

3 Пугачев В. П. Политология: справочник студента. М., 
2001. С. 535.
4 Бобосов Е. М. Конфликтология. Минск, 2000. С. 263.
5 Калашников В. Л., Лугвин С. Б. Политология: учебное 
пособие для студентов высших и средних учебных заведе-
ний. М., 2004. С. 282.
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Д.П. 3еркин рассматривает политический 
конфликт, как «борьбу одних субъектов с дру-
гими за влияние в системе политических отно-
шений… за все то, что составляет власть и по-
литическое господство»1.

Все приведенные примеры определений 
политического конфликта в отдельности не рас-
крывают полностью данное понятие. Но, исхо-
дя из приведенных примеров, можно выделить 
ключевые характеристики данного термина:

•	 Политический конфликт предполагает 
противоборство, действия одних направленные 
против других.

•	 Противоборство возможно только при 
двух и более субъектах конфликта.

•	 Предпосылками конфликта являются 
властные отношения.

•	 Сам конфликт является одним из спосо-
бов урегулирования политических отношений.

•	 Основанием для конфликта является 
невозможность урегулирования его иными 
способами.

Г. И. Козырев приводит наиболее общее 
определение термина, говоря, что политический 
конфликт «это столкновение (противоборство) 
двух и более субъектов политики, причинами ко-
торого являются несовместимые политические 
интересы, цели и ценности, непосредственно или 
опосредованно связанные с политической (госу-
дарственной) властью. Основным объектом по-
литического конфликта являются власть и власт-
ные полномочия»2. С  данным определением, 
в принципе, можно согласиться, поскольку оно 
в наибольшей мере учитывает различные и мно-
гогранные аспекты политического конфликта.

Определив термин «политический кон-
фликт», следует перейти к рассмотрению типо-
логии конфликтов. Нами выделено двенадцать 
характеристик политического конфликта, кото-
рые, наш взгляд, позволяют проанализировать 
все его содержание и, в соответствии с ним, ти-
пологизировать политические конфликты.

Рассмотрим подробнее эти характери- 
стики:

1 3еркин Д. П. Основы политологии. Ростов н/Д, 1996. 
С. 443.
2 Козырев Г. И. Политическая конфликтология. М., 2008. 
С. 148.

•	 количество участников; в зависимости 
от  этого политический конфликт может быть 
биполярный или мультиполярный;

•	 временной промежуток протекания 
конфликта; в  зависимости от  этого политиче-
ский конфликт может быть затяжным или ско-
ротечным;

•	 интенсивность конфликта; в  зависи-
мости от этого политический конфликт может 
быть сильным или слабым;

•	 характер противоречий в  конфликте; 
в зависимости от этого политический конфликт 
антагонистическим или неантагонистическим;

•	 формы проявления конфликта; в зависи-
мости от этого политический конфликт может 
быть мирным и немирным;

•	 масштаб действия конфликта; в зависи-
мости от этого политический конфликт может 
быть локальным, региональным и глобальным;

•	 сферы проявления конфликта; в зависи-
мости от этого политический конфликт может 
проявиться в экономической, собственно вну-
три- и внешнеполитической, межнациональной, 
межрелигиозной и других сферах;

•	 степень развития и уровень открытости 
конфликта; в  зависимости от  этого политиче-
ский конфликт может быть скрытым (латент-
ным) и открытым (явным);

•	 степень и характер нормативной регу-
ляции конфликта; в  зависимости от  этого по-
литический конфликт может быть институци-
ализированным и неинституциализированным;

•	 причины конфликта; в  зависимости 
от  этого политический конфликт может быть 
эндогенным (возникающим вследствие вну-
тренних причин) и экзогенным (возникающим 
вследствие внешних факторов);

•	 отношение к социальной системе; в за-
висимости от  этого политический конфликт 
может быть внешним или внутренним;

•	 последствия конфликта; в зависимости 
от  этого политический конфликт может быть 
конструктивным или деструктивным.

Приведенная типология конфликтов может 
быть расширена, с  учетом конкретной ситуа-
ции. Однако, в данном случае, мы считаем це-
лесообразным рассмотреть подробнее внешние 
и внутренние конфликты, представив их типо-
логию в  соотнесении с  социальной системой 
и по формам их проявления.
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В первом случае внутренние конфликты рас-
сматриваются как на  социальном (конфликты 
между фракциями, политическими партиями, 
ветвями власти), так на социально-межличност-
ном (конфликты между отдельными категория-
ми членов общества и политической элиты), так 
и на межличностном уровнях.

Внешние конфликты рассматриваются как 
международные, поскольку их участники, как 
правило, представляют более, чем одно, государ-
ство. Это конфликты, имеющие как чисто поли-
тические, так и политико-экономические осно-
вания, например, между транснациональными 
корпорациями, между бывшими метрополиями 
и  колониями, между военно-политическими 
блоками, между отдельными государствами, 
между государствами и  мировыми сообщест-
вами (по различным вопросам).

Основанием данной типологии является 
выделение сторон-участников конфликтов.

Во втором случае в качестве критерия де-
ления внутренних и  внешних конфликтов вы-
ступает характер взаимодействия сторон. Кон-
фликты, как внешние, так и внутренние, делятся 
на мирные и немирные. Внутренними мирны-
ми формами проявления конфликтов являются 
выражение вотума недоверия и предвыборная 
конкуренция. Революции, гражданские войны, 
массовые выступления, отражающие неудоволь-
ствие народа властями, относятся к внутренним 
немирным формам проявления конфликтов.

Внешние мирные формы конфликтов про-
являются в  экономических санкциях, идеоло-
гической войне, таможенной войне, холодной 
войне. В свою очередь война, с применение во-
енной силы, является немирной формой внеш-
него конфликта.

Международные конфликты отличаются 
от остальных социальных конфликтов специфи-
кой самой международной политики. С. А. Лан-
цов определяет международный конфликт как 
«открытое политическое столкновение между-
народных акторов на основе противоречия их 
основополагающих интересов, базовых ценно-
стей и  самоидентификаций»1. Пограничный 
конфликт, являющийся предметом рассмотре-
ния в настоящей работе, является разновидно-

1 Ланцов С. А. Политическая конфликтология. СПб., 
2008. С. 163.

стью международного конфликта, поскольку, 
как правило, в нем участвуют две и более страны 
и его протекание и урегулирование происходит 
на уровне государств-участников, проводящих 
соответствующую политику.

Практика международных отношений из-
учала различные виды и типы международных 
конфликтов, но научное сообщество не вырабо-
тало единую классификацию. Чаще всего мож-
но встретить разделение международных кон-
фликтов на  симметричные и  асимметричные. 
К симметричным международным конфликтам 
относят такие конфликты, которые характе-
ризуются примерно равной силой вовлечен-
ных в  них сторон. К  асимметричным между-
народным конфликтам можно отнести такие 
конфликты, где резко различается потенциал 
сторон. От потенциала сторон зависит возмож-
ность вооруженных столкновений, продолжи-
тельность конфликта и во многом его исход.

Международные конфликты можно класси-
фицировать с точки зрения количества их участ-
ников, на односторонние и многосторонние.

Еще одна классификация берет за  осно-
ву пространственно-географический фактор. 
В  данном случае учитывается уровень охвата 
конфликтности. Разделяют на  глобальные ме-
ждународные конфликты, региональные и  ло-
кальные. Глобальные конфликты не  ограни-
чиваются определенными территориальными 
границами, такой конфликт может повлиять 
на  судьбы практически всех государств. Реги-
ональный конфликт затрагивает отношения 
определенных государств на  определенной 
территории, в  определенном регионе. Чаще 
всего число участников подобного конфликта 
ограничено и  значительно меньше по  сравне-
нию с глобальным конфликтом. А последствия 
данного конфликта менее масштабные. Локаль-
ные конфликты развиваются на субрегиональ-
ном или местном уровне. Чаще всего подобные 
конфликты являются двухсторонними и  каса-
ются определенных территорий. Но провести 
границу между региональными конфликтами 
и  локальными достаточно трудно, иногда их 
даже объединяют в отдельную группу.

Этапы развития международных политиче-
ских конфликтов несколько отличаются от эта-
пов развития политических конфликтов в целом. 
Если политический конфликт имеет четыре 
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основных этапа: зарождение или возникнове-
ние; формирование; расцвет; преобразование 
(угасание), то международный политический 
конфликт имеет пять этапов, точнее фаз: латент-
ная (скрытая); актуализация конфликта; акти-
визация конфликта; международный полити-
ческий кризис; международный вооруженный 
конфликт. Нужно заметить, что международные 
политические конфликты глубже и  четче раз-
делены на  фазы, есть более ясное понимание 
начала и окончания этих фаз, но при этом меж-
дународный конфликт рассматривается только 
до четвертого этапа политического конфликта, 
т. е. не берется во внимание дальнейшее состо-
яние конфликта после окончания вооруженных 
столкновений. Рассмотрим подробнее фазу 
международных политических конфликтов:

Первая фаза — латентная, она представляет 
собой политическое противоречие, сформиро-
вавшееся на  основе экономических, полити-
ческих разногласий сторон, сталкивающихся 
на  международной арене. Дипломатические 
отношения по  поводу данных противоречий 
переходят в экономическую, военно-стратеги-
ческую, правовую и идеологическую сферы, та-
ким образом, конфликтность распространяется 
на все названные стороны жизни участвующих 
в конфликте государств.

Вторая фаза  — актуализация, заключает-
ся в определении сторонами своих интересов, 
целей и стратегий. Для определения этого ис-
пользуются все возможные ресурсы: потенциал 
страны, возможность применения мирных и не-
мирных средств, возможность использования 
внешних обязательств и союзов. Так же оцени-
ваются как внутренняя, так и международная си-
туация. На этой стадии конфликта в интересах 
какой-то из участвующих в конфликте сторон 
или на основе компромисса, удовлетворяюще-
го в той или иной степени обе (все) стороны, 
вырабатывается система урегулирования от-
ношений, иногда происходят и  практические 
взаимные действия сторон, носящие характер 
либо сотрудничества, либо борьбы.

Третья фаза  — активизация, данная фаза 
связана с  использованием всех средств: эко-
номических, идеологических, политических, 
психологических, правовых, моральных, дипло-
матических и военных, но без прямого воору-
женного столкновения. Так же могут формиро-

ваться блоки, договоры, вовлечение отдельных 
государств для урегулирования конфликта.

Четвертая фаза — международного полити-
ческого кризиса. Борьба доходит до своего пика, 
который может охватить не только участников 
конфликта, но и государства данного региона, 
государства другого региона, мировые державы 
и в ряде случаев кризис охватывает весь мир, что 
может послужить угрозой вооруженной борь-
бы. На этой фазе возможно применение воору-
женной силы, в  качестве демонстрации своих 
возможностей и  удовлетворения интересов, 
но использование силы ограниченно.

Пятая фаза — международный вооружен-
ный конфликт. Эта фаза характеризуется пере-
ходом от демонстративного применения силы 
к более высоким уровням вооруженной борьбы, 
с применением новых технологий, современно-
го оружия, расширением территорий, вовлече-
нием союзных государств и  мировых держав 
в конфликт.

Фазы международного политического кон-
фликта определяются не столько временными 
отрезками, сколько социальными и  историче-
скими причинами.

Вместе тем, не всегда в конкретном междуна-
родном политическом конфликте присутствуют 
все фазы, какие-то из них могут не присутство-
вать в отдельном конкретном конфликте, а иногда 
могут появиться новые фазы, не входящие в выше 
описанную систему. Что касается временных 
промежутков фаз, они могут растягиваться, за-
медлятся во времени, могут ускоряться, иногда 
некоторые фазы протекают в течение несколько 
дней, иногда растягиваются на годы. Так же воз-
можно при растягивании конфликта во времени 
деление фаз на  менее крупные составляющие. 
Есть вероятность повторения одних и  тех  же 
фаз и своего рода «перепрыгивание» через ка-
кие-то из них.

«Исследование процесса развития междуна-
родного конфликта дает возможность установить 
многие его существенные для анализа историче-
ские и причинно-следственные аспекты, а изуче 
ние его системы и структуры выявляет главным 
образом структурно-функциональные сторо-
ны конфликта»1. Главная ошибка, которая до-

1 Ланцов С. А. Политическая конфликтология. СПб., 
2008. С. 185.
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пускается при рассмотрении международного 
конфликта — это незнание фаз. Зачастую меж-
дународный конфликт рассматривается только 
на четвертой и пятой фазе, а первые три не берут-
ся о внимание. Для урегулирования отношений 

очень важно понимание того, на какой стадии на-
ходиться конфликт. Очевидно, что на начальных 
этапах конфликта гораздо больше шансов выйти 
из него с минимальными потерями для всех кон-
фликтующих сторон.
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