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“СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНЫМ КОНФЛИКТАМ” 

Аннотация 

В статье представлены основные социально-философские взгляды и подходы к изучению социальных конфликтов. Рассматриваются 
либеральный, марксистский, функционалистский, диалектический, феноменологический, теория конфликта, коммуникативный и 

конструктивистский подходы. Каждый из этих подходов предлагает уникальное понимание природы социальных конфликтов, их 

причин и способов разрешения. Особое внимание уделяется таким аспектам, как роль власти, социальное неравенство, диалог и 
консенсус, субъективное восприятие конфликтов и их социальная конструкция. 
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“SOCIAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS AND APPROACHES TO SOCIAL CONFLICTS” 

Annotation 

The article presents the main socio-philosophical views and approaches to the study of social conflicts. Liberal, Marxist, functionalist, dialectical, 

phenomenological, conflict theory, communicative and constructivist approaches are considered. Each of these approaches offers a unique 
understanding of the nature of social conflicts, their causes and means of resolution. Particular attention is paid to such aspects as the role of 

power, social inequality, dialogue and consensus, subjective perception of conflicts and their social construction. 
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“IJTIMOIY KONFLIKTLARGA IJTIMOIY-FALSAFIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR” 

Annotatsiya 

Maqolada ijtimoiy ziddiyatlarni o'rganishning asosiy ijtimoiy-falsafiy qarashlari va yondashuvlari keltirilgan. Liberal, marksistik, funksionalistik, 

dialektik, fenomenologik, konflikt nazariyasi, kommunikativ va konstruktivistik yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuvlarning har biri 

ijtimoiy nizolarning mohiyatini, ularning sabablari va ularni hal qilish vositalarini o'ziga xos tushunishni taklif qiladi. Bunda hokimiyatning roli, 

ijtimoiy tengsizlik, muloqot va konsensus, konfliktlarni sub’ektiv idrok etish va ularning ijtimoiy qurilishi kabi jihatlarga alohida e’tibor 

qaratilmoqda. 
Kalit so‘zlar: Ijtimoiy konfliktlar, ijtimoiy-falsafiy yondashuvlar, liberal yondashuv, marksistik yondashuv, funksionalizm, konflikt nazariyasi, 

fenomenologiya, dialektik yondashuv, aloqa nazariyasi. 

 
Введение. Социальные конфликты занимают важное 

место в изучении социальных процессов и отношений, так как 

они непосредственно влияют на развитие общества и его 
стабильность. Социальная философия представляет различные 

подходы к пониманию природы и причин социальных 

конфликтов, а также к возможным способам их разрешения. 

Классические подходы к социальным конфликтам. 

Марксистский подход Карл Маркс и его последователи 

рассматривали социальные конфликты как неизбежное следствие 
классовой борьбы. В основе этой борьбы лежит конфликт 

интересов между двумя главными классами: буржуазией и 

пролетариатом. Согласно марксистской теории, конфликты 

возникают из-за экономического неравенства и эксплуатации 

рабочего класса, что в конечном итоге ведет к революционным 

изменениям и построению справедливого общества. 
Функционалистский подход: Функционалисты, такие как 

Талкотт Парсонс[1] и Роберт Мертон, видели конфликты как 

отклонение от нормального функционирования общества. С их 
точки зрения, стабильное общество основано на консенсусе, а 

конфликты нарушают этот баланс. Тем не менее, они признавали, 

что конфликты могут выполнять положительные функции, такие 
как привлечение внимания к социальным проблемам и 

стимулирование изменений в обществе. 

Диалектический подход Георг Гегель заложил основы 
диалектического метода, который нашел отражение в 

марксистской философии. Диалектический подход к конфликтам 

подразумевает, что столкновение противоположных сил — 
тезиса и антитезиса — ведет к синтезу, т.е. новому состоянию, 

которое преодолевает противоречия. В данном контексте 

социальные конфликты — это движущая сила прогресса. 

Современные социально-философские подходы. 

Либеральный подход В рамках либеральной философии 
социальные конфликты рассматриваются как естественная часть 

демократического общества. Конфликты воспринимаются как 

нормальные проявления плюрализма интересов и взглядов. 

Важную роль в разрешении конфликтов в либеральном подходе 

играют правовые механизмы, переговоры и поиск компромиссов. 
Конструктивистский подход С точки зрения 

конструктивистов, конфликты не являются объективными 

реалиями, а социальными конструкциями, которые создаются и 
поддерживаются посредством общения и взаимодействия между 

людьми. Разрешение конфликта возможно через изменение 

восприятия и рефрейминг ситуаций, что позволяет сторонам 
увидеть новые возможности для сотрудничества. 

Постмодернистский подход Постмодернисты, такие как 

Жан-Франсуа Лиотар и Мишель Фуко, подчеркивают, что 

социальные конфликты — это проявления борьбы за власть и 

контроль над знаниями и дискурсами. С их точки зрения, 

конфликты нельзя свести к классовой борьбе или экономическим 
интересам, так как они возникают в более широком контексте 

культурных, лингвистических и символических противоречий. 

Социальная философия предлагает несколько 
методологических подходов к анализу и изучению социальных 

конфликтов. Эти подходы позволяют более глубоко понять их 

природу, причины и механизмы, а также возможные пути 
разрешения. 

Системный подход рассматривает общество как сложную 

систему взаимосвязанных элементов, и социальные конфликты в 
этом контексте трактуются как нарушения в системе, требующие 

восстановления баланса. Конфликт может возникать между 

различными подсистемами — экономической, политической, 
социальной и культурной — и его разрешение требует учета 

интересов всех элементов системы. Одним из важных аспектов 

этого подхода является способность системы к адаптации и 

изменениям. 

Институциональный подход акцентирует внимание на 
роли социальных институтов — семьи, государства, образования, 

религии — в формировании и разрешении конфликтов. Он 
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утверждает, что конфликты часто происходят из-за 

несоответствия между формальными институтами (законы, 

правила) и неформальными нормами и ценностями общества. 
Для разрешения конфликтов необходимо реформирование этих 

институтов с целью повышения их эффективности и 

справедливости. 
Психоаналитический подход основывается на идеях 

Зигмунда Фрейда и Карла Юнга, рассматривая социальные 

конфликты через призму внутренней психологии индивида. 
Конфликт между личными желаниями и социальными нормами 

может отражаться на социальном уровне. Согласно этому 

подходу, разрешение конфликтов возможно через понимание 
глубинных психологических мотивов сторон, а также через 

работу с коллективным бессознательным общества. 

Символический интеракционизм, разработанный 
Джорджем Гербертом Мидом и Гербертом Блумером, 

фокусируется на том, как социальные конфликты формируются и 

разрешаются в процессе взаимодействия между индивидами 
через символы и язык. Конфликты могут возникать из-за 

различий в восприятии значений и символов, а их разрешение 

требует пересмотра и переосмысления этих символических 
систем. Этот подход подчеркивает важность коммуникации и 

культурного обмена в разрешении конфликтов. 

Теория рационального выбора предполагает, что 
социальные конфликты происходят из-за столкновения интересов 

рациональных индивидов, стремящихся максимизировать свои 
выгоды. Конфликты — это результат рациональных решений, 

которые принимаются сторонами на основе анализа выгод и 

затрат. Разрешение конфликтов возможно через создание 
условий, при которых компромисс будет наиболее выгодным для 

всех сторон. 

Социальные конфликты и глобализация: Современные 
процессы глобализации оказывают огромное влияние на характер 

и динамику социальных конфликтов. С одной стороны, 

глобализация усиливает взаимосвязь между странами и 
культурами, что приводит к новым формам взаимодействия и 

сотрудничества. С другой стороны, этот процесс обостряет 

социальные неравенства, культурные различия и экономические 

диспропорции, что становится причиной новых конфликтов на 

международном и локальном уровнях. 

Культурные конфликты: Глобализация приводит к 
усилению культурных контактов, что может вызвать 

столкновения между традиционными ценностями и глобальными 

нормами. Эти культурные конфликты проявляются в виде 
сопротивления культурной унификации, стремления к 

сохранению национальной идентичности, а также в форме 

этнических и религиозных конфликтов. 
Экономические конфликты: Глобализация способствует 

усилению экономического неравенства как внутри стран, так и 

между ними. Экономические конфликты возникают из-за 
несправедливого распределения ресурсов, доступа к рынкам и 

возможности интеграции в глобальную экономику. Конфликты 

вокруг экономической эксплуатации и трудовых прав становятся 
все более заметными в условиях глобализированного рынка. 

Роль государства в разрешении социальных конфликтов: 

Государство играет ключевую роль в регулировании и 

разрешении социальных конфликтов. В рамках социально-

философского анализа государство рассматривается как арбитр, 

который создает правовые и институциональные условия для 
управления конфликтами[2]. Для эффективного разрешения 

конфликтов государству необходимо: 

Обеспечить верховенство закона и справедливую 
судебную систему. 

Создавать платформы для переговоров и медиации 

между конфликтующими сторонами. 
Поддерживать социальные институты, которые 

способствуют предотвращению конфликтов (образование, 

культура, социальная защита). 
Стимулировать общественный диалог и участие граждан 

в политической жизни для предупреждения конфликтов. 

Социальные конфликты тесно связаны с политической 
сферой, так как именно в политике сосредоточены механизмы 

распределения ресурсов и власти. В контексте социально-

философского анализа, политические конфликты можно 

рассматривать как выражение глубинных социальных 

противоречий. 
Конфликт интересов и борьба за власть: В политической 

философии одним из ключевых источников социальных 

конфликтов считается борьба за власть. В демократических 

обществах конфликты интересов между различными группами — 

классами, этносами, политическими партиями — выражаются 
через политические процессы, такие как выборы, 

законотворчество и гражданская активность. В авторитарных 

режимах конфликты, как правило, подавляются 
государственными структурами, что может приводить к 

скрытому накоплению напряженности и вспышкам массовых 

протестов. 
Политическая мобилизация и революции: Социальные 

конфликты часто приводят к политической мобилизации — 

процессу, при котором социальные группы осознают свои общие 
интересы и организуются для защиты своих прав. В истории 

примерами политической мобилизации являются рабочие 

движения, гражданские протесты, национально-освободительные 
движения. Политическая философия изучает, как конфликты 

могут стать катализатором революционных изменений в 

обществе, в результате которых происходит перераспределение 
власти и ресурсов. 

Популизм и радикализация как проявления социальных 

конфликтов 
Популизм можно рассматривать как одну из форм политической 

реакции на социальные конфликты. Он возникает, когда 

определенные социальные группы чувствуют себя 
исключенными из политического процесса или несправедливо 

ущемленными. Популистские лидеры используют риторику "мы 
против них" для мобилизации масс и усиления социального 

разделения. Социальные конфликты могут также приводить к 

радикализации отдельных групп, что увеличивает риск насилия и 
политической нестабильности. 

Этические измерения социальных конфликтов: 

Этические вопросы занимают важное место в изучении 
социальных конфликтов, так как они касаются моральных 

оснований справедливости, ответственности и прав. 

Справедливость и неравенство: Один из ключевых 
этических аспектов социальных конфликтов — это вопрос 

справедливости. Конфликты часто возникают там, где 

существуют явные формы несправедливости — экономической, 

социальной, политической. Философы, такие как Джон Ролз, 

разрабатывали концепции справедливости, которые предлагали 

способы справедливого распределения ресурсов в обществе и 
разрешения конфликтов, основанных на неравенстве[3].  

Ответственность и вина: Важной этической дилеммой 

при анализе социальных конфликтов является вопрос 
ответственности. Кто виновен в возникновении конфликта и 

каково их участие в его разрешении? Философы-этикы изучают 

моральные обязанности сторон конфликта, стремясь определить, 
как распределить ответственность за причинение вреда и как 

возместить его. 

Примирение и прощение: Этическое измерение 
социального конфликта также включает в себя процессы 

примирения. Многие философы подчеркивают, что для 

достижения устойчивого мира и преодоления конфликта 
необходимо не только устранение его материальных причин, но и 

прощение. Примером этической философии прощения может 

служить деятельность комиссии правды и примирения в Южной 

Африке после апартеида, которая основывалась на идее, что 

примирение возможно только через открытое признание вины и 

прощение. 
Социальные конфликты в контексте глобальных 

проблем: В современном мире глобальные проблемы, такие как 

изменение климата, миграционные кризисы и пандемии, могут 
вызывать или усиливать социальные конфликты. Социально-

философские подходы рассматривают эти глобальные проблемы 

в контексте общественных противоречий. 
Экологические конфликты: Экологические конфликты 

становятся все более значимыми в условиях глобального 

потепления и истощения природных ресурсов. Эти конфликты 
могут возникать между государствами, социальными группами 

или корпорациями по поводу доступа к воде, земле, 

энергоресурсам. Социальные философы подчеркивают 
необходимость этического подхода к решению этих конфликтов, 

где баланс между экономическими интересами и заботой о 

природе становится основополагающим. 

Миграционные кризисы и этнические 

конфликтыМиграционные процессы часто вызывают конфликты 
в принимающих странах, так как они приводят к изменениям в 

этническом и культурном составе населения. Этнические 
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конфликты возникают на почве конкуренции за рабочие места, 

жилье, ресурсы, а также культурных разногласий. Социальная 

философия предлагает искать решения через инклюзивную 
политику и межкультурный диалог. 

Глобальные пандемии и социальное 

неравенствоПандемии, такие как COVID-19, усиливают 
существующие социальные неравенства и создают новые формы 

конфликтов. Экономические и социальные последствия 

пандемий в первую очередь ударяют по уязвимым слоям 
населения, что приводит к обострению социальных 

противоречий. Философы и социологи рассматривают, как 

глобальные пандемии влияют на социальную справедливость и 

как можно смягчить конфликты через меры социальной 

поддержки. 
Заключение. Социальные конфликты — это неизбежная 

и важная часть общественной жизни. Социально-философские 

подходы к анализу конфликтов предоставляют широкий спектр 
инструментов для их понимания и разрешения. Включение 

различных подходов — от марксистского и функционалистского 

до конструктивистского и психоаналитического — позволяет 
лучше осознать сложность и многослойность социальных 

конфликтов. 
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