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Введение 

Современный мир, каким мы его знаем, во многом сформировался из-за 

постоянно растущего числа участников в процессах управления государством. 

Современные демократические системы в самых развитых странах отличаются 

высоким уровнем культуры участия или гражданской культуры. А. В 

Андреенкова в одной из своих статей доказывает гипотезу, согласно которой 

этапы развития демократии имеют свои закономерности, и каждая 

демократическая система проходит схожий путь. Также, анализируя данные 

многочисленных социологических исследований, можно говорить о 

присутствии закономерности и взаимосвязи между общим уровнем демократии 

и уровнем участия граждан в политической жизни страны1. 

Конфликт, как социальное явление, сигнализирует о наличии некоего 

противоречия или неравенства, существующего в обществе, и является 

стимулом к социальным изменениям и развитию демократии. Эти слова не новы, 

еще Р. Дарендорф писал: «Потребовались столетия ожесточенной борьбы, 

прежде чем, равенство основного статуса всех граждан приняло всеобщий 

характер»2. Таким образом, мы можем увидеть параллель между внутренним 

стимулом индивида, к участию в политической жизни, в том числе в конфликтах, 

как способа развития общества, и становлением демократии, и закрепления 

гарантии гражданских прав. 

При анализе данных социологических исследований, упомянутых выше, 

становится ясно, что Россия в таких категориях как: уровень развития 

демократии и политического участия отстает от большинства развитых 

                                                             
1 Андреенкова А. В. Политическое поведение россиян (часть 1) // Мониторинг. 2010. №3 

С.47-58. 
2Дарендорф  Р. Д  20. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы/Пер. с 

нем. — М.: «Российская  политическая   энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. — 288 с. 
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демократических стран. В связи с этим целью данной работы является 

проследить влияние гражданской активности в рамках политических 

конфликтов, как постоянного спутника социальных изменений, а также развития 

демократии и гражданских прав. 

Актуальность исследования обуславливается общим ростом политической 

активности населения России в последнее время особенно среди молодежи, 

ростом участия граждан в массовых формах протеста. Анализ этих явлений 

позволит составить прогноз о формировании в России уровень культуры 

участия, свойственной развитым демократиям, характере социальных 

изменений, ждущих страну.  

Исследователями первыми обратившими внимание на необходимость 

анализа социальных и политических конфликтов были такие ученые, как  

 Г. Зиммель, Р.  Дарендорф, Л.  Козер, Дж. Бертон. Они рассматривали 

социальный конфликт как естественный процесс в жизни общества, его 

позитивные функции, от которых зависит его развитие. А также разрабатывали 

концепции актуализации этих конфликтов, максимизации негативных и 

минимизации позитивных последствий. 

 Также рассмотрение конфликта в качестве одного из многих видов 

социального взаимодействия и социальных контактов наряду с конкуренцией, 

солидарностью, кооперацией, партнерством; выразители этого направления 

Г.Зиммель, М.Вебер, Р.Парк, и др.  

Отечественные исследователи, занимающиеся политическими 

конфликтами: А.Я Анцупов, А.И. Шипилов, А.Н. Чумиков, А.И., Д.А Абгаджава, 

Ж.Л. Мартынова. 

Проблемами политического участия занимались такие зарубежные 

исследователи как: С. Хантингтон, Г.А. Алмонд, С. Верба. 



5 
 

В отечественной литературе эта проблематика затрагивается такими 

исследователями как: А.А. Горбунов, Г.П Зинченко., О.Н. Демушина, М. В. 

Шмырёв, Д.В. Руденкин, В.А. Кученкова, А.И.  Коробеев, А. А. Мальцев. 

Так же список использованной литературы включает материалы 

социологических исследований, находящихся в открытом доступе. Это данные 

европейских социологических исследований(ESS), и российской 

исследовательской организаций "Левада-центр".  И нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 

Объект исследования - политические конфликты. 

Предмет исследования - роль гражданской активности в политических 

конфликтах. 

Цель данной работы - выявить сущность политического активизма, 

стратегию и мотивы действий активистов, роль политической активности в 

политических конфликтах, а также виды политической активности, способные 

дестабилизировать порядок.  

Задачи: 

 Дать анализ понятия «политический активизм»; 

 Выявить сущность и специфику политического конфликта; 

 Раскрыть конфликтный потенциал политического активизма; 

 Выявить позитивные и негативные факторы политического активизма, 

влияющие на конфликты; 

 Провести анализ состояния политической активности и составить прогноз 

ее потенциального роста. 

Работа состоит из введения, двух глав и параграфов, а также заключения и 

списка литературы. 
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Глава 1. Теоретические основы анализа политического активизма.  

1. 1. Понятие «Политический активизм»: общая характеристика. 

Анализ понятия «политический активизм» следует начать с выявления 

сущности этого явления посредствам определения его генезиса. Политический 

активизм зарождается в политическом поведении, которое формируется из 

поступков вокруг стремления людей к участию в процессах распределения и 

осуществления власти. Но не всякая политическая деятельность является 

активизмом. Так как деятельность ранжируется по степени участия на пассивное 

и активное. Чтобы выделить понятие политического активизма следует 

обозначить признаки, присущие только данному роду деятельности: 

 Политическое участие; 

Формы политического участия разделяют по степени воздействия на 

существующий порядок вещей и способности оказывать влияние на его 

трансформацию. Такое ранжирование от менее сильного к более сильному 

можно провести по количественному признаку. Чем выше количество 

участников, тем сильнее потенциал к изменениям: 

 Индивидуальное; 

 Групповое; 

 Массовое. 

К индивидуальным видам политической активности относятся: 

 Электоральная; 

 Профессиональная; 

 Одиночное пикетирование; 

 Акционизм. 
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Электоральная активность - это форма индивидуального участия 

гражданина в избирательном процессе, которая воплощается в делегировании 

полномочий тому или иному лицу. Выбор происходит в соответствии со 

следующими принципами: стратификационный, определяющий зависимость 

поведения избирателя от принадлежности к какому-либо социальному слою; 

идентификационый, отождествляющий избирателя с той или иной политической 

партией; инструментальный связанный с рациональным выбором претендента, 

соответствующего в наибольшей мере интересам избирателей3. Масштаб такого 

вида активности напрямую связан с целями, ценностями, убеждениями и 

установками личным опытом индивида.  

Профессиональная политическая активность - это род деятельности, 

который, для удобства, можно классифицировать по следующим признакам: 

 Обладание формальной властью; 

 Деятельность на добровольных началах. 

Формальная - с одной стороны, это сама политическая деятельность, 

призванная сохранить статус-кво или повлиять на изменение существующих 

политических отношений, а с другой стороны, это реальное обладание 

властными полномочиями, дающим право принимать общеобязательные 

решения. Иными словами, это деятельность государственных служащих. 

Именно здесь и проходит важнейшая демаркационная линия, отчерчивающая 

политический активизм от профессиональной политической деятельности.  

                                                             
3Зинченко Г.П. От чего зависит электоральная активность молодежи? // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2015. №3. C.134-137. 
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Добровольная – это, деятельность людей, которые по тем или иным 

причинам, жизненным принципам и установкам не могут сидеть сложа руки, 

зная о какой-то проблеме, имея возможность на нее повлиять. Суть такой 

деятельности заключается в повышении резонирования и известности той или 

иной проблемы.  

Одиночный пикет - форма политического участия, имеющая цель привлечь 

внимание к той или иной проблеме, выразить протест. Из названия ясно, что 

проводится данное мероприятие одним лицом. Яркой особенностью является 

наличие вполне четкой позиции и посыла выступающего к органам власти, это 

не просто голос "за" или "против". Пикет предполагает наличие плакатов, 

баннеров с каким-то заявлением или предложением. Особенность такого участия 

заключается в том, что оно не требует согласования с органами власти. И хоть 

мы и сказали выше, что сила воздействия растет пропорционально росту числа 

участников, данная форма может быть своеобразным исключением, так как на 

практике часто ею пользуются популярные члены общества. Их авторитет вкупе 

с доступностью, могут создать мощный инфо-повод, обладающий сильным 

воздействием на социальную среду4 

Акционизм – это, особая форма активизма, ставящая своей целью 

привлечение внимания к важным вопросам, проблемам в обществе, через 

искусство. Часто бывает противоречивым и может граничить с хулиганством, 

таким как: нахождение голым в общественном месте или поджог каких-то 

конструкций в общественно месте. Отличается наибольшей выразительностью, 

сильным психологическим влиянием, что вызывает большой интерес различных 

СМИ и соответственно большой охват аудитории. 

 К групповым: 

                                                             
4 Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 

от 19.06.2004 N 54-ФЗ 
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 Партийная; 

Партийная активность – это вид активности выражающийся в 

деятельности организованной группы людей, как механизма формирования 

интересов, и передачи информации, от определенной социальной группы к 

правительству. Особенность данного вида активности в том, что он не только 

формирует интересы людей, но еще и стремится к их реализации через аппарат 

государства. К тому же следует добавить, что как сама партийная деятельность, 

и электоральная поддержка той или иной партии является политически 

активным действием, так и внутри самой партийной системы выделяют таких 

участников как "партийные активисты". В связи с этим наиболее интересными 

являются данные исследователей, говорящие, о том что партийные активисты, 

являются наиболее радикальным и ярым последователем идей партии. В то 

время как остальные субъекты, такие как электорат и лидеры партий отличаются 

умеренностью взглядов5 

К массовым:  

 Петиции; 

 Митинги; 

 Пикеты; 

 Демонстрации; 

 Шествия. 

Петиции – это, особая форма коллективного обращения граждан к органам 

власти. Самой популярной формой в наше время стали так называемые онлайн-

петиции. Существуют специальные ресурсы, созданные для подачи петиций, как 

общего назначения, такие как: «change/org», так и специально ориентированные, 

как, портал "петиция-президенту.рф". В настоящее время петиция имеет 

                                                             
5 Политология:  Учебное  пособие  /  Под  ред.  А.  С.  Тургаева,  А.    Е.  Хренова.  —  СПб.: 

Питер, 2005.  —  560е.:  ил. — (Серия  «Учебное  пособие»). C. 559. 
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конституционно-правовой статус практически во всех демократических 

государствах. С точки зрения эффективности влияния петиций мнения ученых 

разделены, с одной стороны, петиция обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими формами протеста, таких как: повышение участия граждан 

в политических процессах, благодаря своей легкодоступности. А с другой, 

стороны понижает эту уже самую активность. Подменяя собой реальное участие, 

она создает иллюзию включенности в политические процессы6  

Митинги -  это массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера. Главная цель митинга 

показать масштабность и сплоченность, а также привлечь внимание людей к 

проблеме. 

Пикеты - форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 

передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем 

размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих 

плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также 

быстровозводимые сборно-разборные конструкции. Являются такой формой 

участия, при которой важна наглядность выражаемого мнения.   

Демонстрации - организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том 

числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации. 

Шествия - массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

                                                             
6Демушина О. Н. Порталы электронных петиций как форма взаимодействия институтов 

власти и граждан в России // Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки. 2016. №4. C. 176-180. 
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Целью организации данных мероприятий является политическая агитация, 

формирование общественного мнения и моделей поведения. При этом 

воздействие главным образом направленно на включение политически 

пассивных членов общества в политическую деятельность, через привлечение 

существующей группы сторонников, той или иной политической силы. По 

мнению М. В. Шмырева наибольший эффект достигается при воздействии на 

относительно устойчивые целевые группы общественности, например на 

традиционную для КПРФ возрастную категорию - пенсионеров7. Или по 

аналогии, исходя из данных опроса Левада-центра от 19 - 25 июля 2018 года, на 

молодежь и жителей столиц, для оппозиционных групп8. 

Естественно, массовые формы политического участия, обладают более 

мощным потенциалом к изменениям. Но в тоже время они содержат в себе риск 

вылиться в деструктивные формы протеста, такие как: экстремизм и терроризм. 

Анализ, которых будет проведен ниже. 

Принципы проведения данных мероприятий в России закреплены в 

федеральных законах "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ9 и "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ10 

 Добровольность участия; 

                                                             
7 Шмырёв М. В. Публичные мероприятия как форма политической деятельности // Власть. 

2008. №12. С.69. 
8 https://www.levada.ru/2018/08/01/protestnye-nastroeniya/ 
9Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 

от 19.06.2004 N 54-ФЗ 

10Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
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С. Хантингтон выделил два подвида политического участия: «автономное 

участие», то есть добровольная активность граждан в составе общественных 

объединений и «мобилизованное участие», то есть принудительное участие 

граждан в составе каких – либо общностей11. Добровольность  является 

противоположностью  политического насилия, при котором воздействие на 

субъект политической жизни государства происходит из вне, примером такого, 

может быть давление, оказываемое на категорию бюджетных работников с 

целью достижения личных мотивов. Формами такого давления могут быть: 

принуждение к голосованию на выборах, референдумах, подтасовка голосов 

счетными комиссиями членами, которых зачастую являются работники школ, 

участие в митингах в поддержку, той или иной политической партии. Именно в 

личном стремлении индивида способствовать решению того или иного вопроса 

заключается ключ к пониманию политического активизма. 

 Регулярность и постоянство участия; 

Постоянство - это как раз тот признак, благодаря которому мы можем 

выделить активизм, как особый род деятельности. Люди часто попадают в 

ситуации, с которыми они не согласны. Их ответом на это может быть некоторое 

политическое участие, такое как подписание петиции или участие в митинге. Но 

в остальной жизни они остаются пассивными. Активиста отличает именно 

постоянная вовлеченность, он переходит от одного проекта к другому. По сути 

дела, участие становится его главной деятельностью. 

 Доступность; 

Доступность выражает идею, что политиком может быть каждый 

гражданин, конечно его успех будет зависеть от его навыков, но наличие 

                                                             
11С. Хантингтон. Политический порядок в меняющихся обществах // «Прогресс-Традиция» 

2004. С. 480. 
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специального политического образования вовсе не является обязательным 

фактором. Скорее даже какой-то внутренний импульс и стремление к 

справедливости будет иметь решающий вес. 

 Ориентированность на достижение целей в политической сфере; 

Политика определяется в борьбе за власть, за ее распределение и осуществление. 

Целью любого активиста или группы активистов является завоевание власти. 

Для этого она должна мобилизовать общественную поддержку и добиться 

представительства в той или иной форме. 

 Ориентированность этих целей к общему благу; 

Мотивом к действию для активиста, является неудовлетворенность 

текущим порядком вещей, проблемой, тревожащей людей, дискриминацией к 

определенным группам и т.д. 

Из этого следует, что политический активизм – это добровольное и 

активное политическое участие, отличающееся преданностью идеям, 

регулярностью и постоянством, направленное на достижение целей в политике, 

посредством оказания влияния на политическую власть и стремления к общему 

благу, а также основывается на идее, что это доступно каждому члену общества. 

Для более полного понимания, такого явления, как политический 

активизм, следует проанализировать, способы его реального воплощения. Для 

этого можно составить ряд классификаций, по принципу выделения признака, 

который выделяется главенствующим в понимании конфликта. 

Активизм различают по полю реализации, а именно на: 

 Реальный; 

 Сетевой. 
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Реальная активность – это та активность, которая происходит в 

физическом пространстве. Наиболее характерные ее виды это: демонстрации, 

агитация на улице, сбор подписей, опросы населения и т.д. Отличается сильным 

потенциалам к изменениям, конечно, при достаточной массовости. Важнейшим 

ключем к социальным изменениям является правильная работа институтов 

демократии. При этом любая активистская деятельность делится на этапы по 

первостепенности стоящих перед ней задач: первым этапом как раз является: 

борьба за установление надежности этих самых институтов, относящихся к трем 

ветвям власти: законодательную, исполнительную и судебную, иногда, сюда 

добавляют еще средства массовой информации, а точнее их свободу и 

децензурированность. Вторым этапом  можно назвать сохранение принципов их 

добросовестной работы, таких как: равная и конкурентная борьба за власть - 

честные выборы и равный доступ к агитации, отсутствие использования той или 

иной ветви для лоббирования своих интересов, борьба с коррупцией и т.д. 

Третий этап - это совершенствование системы в целом, разработка новых 

методов, технологий на пути к большей справедливости. Стоит отметить, что не 

следует рассматривать эти этапы как следующие один за другим. На самом деле 

они находятся в процессе и динамике одновременно и представляют собой 

структуру и направления политического активизма.  

Сетевая же активность в основном представляет собой агитацию, 

распространение информации о событиях и проблемах в обществе,  сбор онлайн-

петиций. Выполняет коммуникативную функцию.  Ее эффективность, как 

правило, определяется через число упоминаний, количеством репостов 

публикаций в СМИ, лайков и тому подобному. В так называемом "западном" 

мире такие социальные сети как "твиттер" приобретают значение институтов, 

институтов взаимодействие власти с гражданами. Где напрямую может 

состояться разговор президента с обычным гражданином. В России этот сервис 

практически не популярен в массах и главным образом в ходу у оппозиционно 

настроенной части населения. Также особенную популярность в последнее 



15 
 

время приобрели всяческие "телеграм-каналы", "Youtube", "Tik-Tok" и подобные 

сервисы. Их популярность главным образом заключается в простоте 

использования, относительной свободы от цензуры и возможности самому 

выбирать, что смотреть, читать и публиковать. 

Реальный и сетевой аспекты активизма воплощают его диалектическую 

модель, где реальное взаимодействие членов общества осуществляется через 

сетевую коммуникацию. 

Активизм также разделяют по типу направленности индивидов на общий 

спектр проблем, выделяющих их в отдельные группы: 

 Экологический; 

 Феминистский; 

 Образовательный; 

 Права меньшинств; 

 ЛГБТ-активизм; 

 Градозащитный. 

Тут существует определенный набор ценностных ориентаций, 

объединяющих людей в борьбе за них, и выделяющий их в отдельную группу. 

Каждой из этих групп свойственны свои методы борьбы, принципы и цели. 

Политический активизм объединяет все эти направленности в одну через 

стремление к решению проблем через политическое измерение. Примерами 

такой практики могут быть: изменение законодательства, обнаружение и борьба 

с институциональными проявлениями дискриминации и т.д.  

Также выделяется классификация активистов по характеру их отношения 

к действующей власти: 

 Лояльное; 

 Протестное. 
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Здесь наибольший интерес заключается в том, что как показывают 

многочисленные исследования по всему миру и в России в том числе, что 

зачастую мотивация и убеждения провластных и оппозиционных активистов, 

является довольно схожей12.Но все же ряд отличий между ними есть и пожалуй, 

ключевое из них это то, что оппозиционно настроенные группы в качестве 

основного инструмента достижения социальной справедливости выбирают 

протестные формы активности. 

Активизм по своей сути содержит в себе стремление к изменению 

сложившегося порядка вещей, исходя из этого выделяют разные методы, 

провоцирующие эти изменения: 

 Конвенциональный; 

 Неконвенциональный. 

Конвенциональные методы отражают стратегии ненасильственных 

изменений и смены авторитарных режимов в демократические. При этом, ряд 

исследователей считают их более эффективными, так Эрика Ченовет и Мария 

Степан в книге «Почему гражданское сопротивление работает. 

Стратегическая логика ненасильственного конфликта» приводят статистику 

успешности таких практик и заключают, что насильственные методы уступают 

в эффективности ненасильственным в два раза. Объясняя это тем, что люди, 

даже, симпатизирующие насильственным методам борьбы, чаще всего сами не 

готовы их применять, из-за опасений репрессий режима, в тоже время 

ненасильственные методы, тоже являясь довольно опасными, привлекают 

больше людей13. Как показали случаи в Иране в 1979 году и на Филиппинах в 

1983-1986 годах, ненасильственные методы обеспечивали легитимность 

                                                             
12 Руденкин Д.В. Полюсы политической активности российской молодежи: сравнение 

активистов провластных и оппозиционных движений // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. 

Социология. Политология. 2020. №55.С.215. 
13 Why civil resistance works: the strategic logic of nonviolent conflict / Erica Chenoweth and 

Maria J. Stephan. С.336. 
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протеста в глазах мировой общественности, что давало им право рассчитывать 

на поддержку, расширяя тем самым поле конфликта до мирового. Таким 

образом, можно говорить, что наибольшая мобилизация людей способствует 

успеху социальных протестов и революций, а ненасильственные движения 

способны обеспечить эту мобилизацию. 

Неконвенциональные методы, представляют собой в большинстве своем 

акции, такие как: случаи силового сопротивления оппозиции действующей 

власти или попытки силового захвата власти.  

По сути активизм в конвенциональной форме представляет собой способ 

актуализации конфликтов во взаимодействия власти и населения. Если 

рассматривать его с точки зрения функционального подхода, где каждая из 

сторон выполняет свою функцию, и в единстве, через противостояние 

достигается наибольшее благо. При этом неконвенциональный тип участия 

представляет собой явление более сложное с точки зрения анализа масштаба 

потенциальных социальных изменений,  а также легитимности права на протест 

и революцию. 

Итог:  

 Итак, как мы уже говорили выше, политический активизм – это особый род 

политического поведения, ставящий своей целью социальные изменения 

через воздействие на политическую власть по средствам привлечения 

внимания и пробуждения неравнодушия со стороны населения; 

 Как политика затрагивает все сферы человеческой жизни, так и 

политический активизм воплощает в себе все сферы активности граждан. 

 Так как главным инструментом политических активистов является 

привлечение как можно большего числа сторонников, степень воздействия 

политической активности зависит главным образом от силы 

общественного резонанса по поводу того или иного вопроса, а 
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соответственно и числа сторонников готовых к реальным политическим 

действиям; 

 Политический активизм, как деятельность, с одной стороны, содержащая 

в своей основе, противоречие с той или иной политической силой, так и 

готовность к действиям для реализации своих интересов с другой, всегда 

является системным элементом конфликта; 

 Политический активизм, как явление, способное вызвать социальные 

изменения, содержит в себе потенциальный риск к деструктивному 

протеканию и результатам конфликта.  
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1.2. Понятие политический конфликт: общая характеристика и структура. 

Анализ структуры политического конфликта следует начать с определения 

двух его составляющих: конфликта, как процесса и формы взаимодействия 

людей и политики как измерения протекания данного конфликта.   

Политика является сферой человеческой деятельности, в которой люди по 

средствам распределения и осуществления власти реализуют свои цели и 

интересы. Политическое пространство предполагает наличие субъектов 

политической деятельности, таких как: государство, в виде государственных 

институтов и их должностных лиц, а также граждан и гражданских объединений.  

А. Н. Чумиков определял конфликт как динамический тип социальных 

отношений, связанный со столкновением субъектов на почве тех или иных 

противоречивой, осознаваемых предпочтений, интересов или ценностей14. Так, 

как субъектами конфликта могут выступать только люди или их объединения, 

полем протекания конфликта является социальная среда. Соответственно и 

политический конфликт является социальным.  

Таким образом, политический конфликт – это динамический тип 

социального взаимодействия, протекающий в форме столкновения двух или 

более сторон. За власть, как инструмент достижения целей и интересов, а также 

вопросам ее распределения и осуществления. 

Далее мы подробнее рассмотрим структуру политического конфликта. С 

одной стороны, понятие структура подразумевает собой совокупность 

элементов, их отношений и связей, каждый из которых вместе образует 

                                                             
14 Чумиков А.Н. Конфликт в системе социально-политических процессов переходного 

периода : автореферат дис. ... доктора политических наук: 23.00.02 / Акад. труда и 

социальных отношений. - Москва, 1995. С. 48. 
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конфликт. А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов выделяют следующую структуру 

конфликта: 

 Участники конфликта; 

 Объект конфликта; 

 Предмет конфликта; 

 Мотивы и позиции; 

 Микро- и макросреда15. 

С другой стороны, конфликт это всегда процесс, обладающий своей 

динамикой. Динамика конфликта насчитывает несколько стадий. Они не 

являются обязательными, в процессе возможны переходы с более ранних стадий 

на более поздние, но последовательность развития всегда примерно следующая: 

 Предконфликтная ситуация или возникновение объекта конфликта; 

 Инцидент или осознание сторонами реальных или вымышленных 

интересов; 

 Открытая конфронтация; 

 Завершение конфликта. 

Детально рассмотрим каждый элемент структуры. В любом социальном 

конфликте, будь то межличностный или межгосударственный конфликт, 

основными действующими лицами являются люди. 

Участие в конфликте различается по степени влияния, по силе 

оказываемой на развитие противоборства: 

 Основные участники; 

 Сторонники или группы поддержки; 

                                                             
15 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2000. - 

С 237. 
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 Третья сторона. 

Основные участники являются сторонами конфликта – это те, кто 

непосредственно принимает участие в конфликте, преследуя свои цели и 

мотивы. Это могут быть и как отдельные индивиды, так и группы людей. Таким 

образом, любой участник, принимающий участие в конфликте, является 

субъектом конфликта.  

Субъектами политических конфликтов выступают: государства, органы 

государственной власти, политические лидеры, общественные организации, 

граждане и их объединения вокруг общих интересов. 

Практически в каждом конфликте присутствуют субъекты, не являющиеся 

сторонами изначально (в силу того, что социальные конфликты зачастую 

являются публичными и освещаются в СМИ), но занимающие ту или иную 

позицию в процессе. Градация по степени участия делит их на: 

 Активных; 

 Пассивных. 

Активные участники своими действиями стремятся оказывать влияние на 

конфликт и его судьбу. К числу активных участников можно отнести следующие 

категории: пособники – это содействующая сила той или иной стороны, они 

оказывают техническую, экспертную и иные виды помощи, а также формируют 

принцип большинства там, где победа зависит от количества сторонников. Этот 

показатель является важнейшим с точки зрения формирования баланса сил. С 

появлением интернета и в следствии этого небывалым ранее ростом 

коммуникативных каналов, социальные конфликты по всему миру стали 

достоянием общественности. Соответственно, число потенциальных участников  

увеличилось. Современный мир не позволит конфликтующим разбираться 

между собой.  Тот, кто завладеет большей поддержкой – победит. Этот факт, с 
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одной стороны, заключает в себе ресурсный потенциал политической 

активности для самих конфликтующих, а с другой, доказывает необходимость 

повышения политической активности в обществе, как элемента ответственности 

граждан за свое будущее; подстрекатели - эта категория участников 

способствует эскалации конфликта, действуя в интересах одной из сторон или в 

интересах третей стороны; посредники - эта категория участников стремится к 

разрешению конфликтной ситуации, выступает в качестве независимого, 

авторитетного для обеих сторон арбитра. 

К категории пассивных относятся свидетели - они наблюдают за 

противостоянием со стороны и являются потенциально активными, что 

необходимо учитывать в категории потенциального влияния на конфликт в 

процессе его развития.  Пассивные участники не воздействуют на конфликт 

напрямую, но могут просто своим присутствием оказывать поддерживающее 

влияние на стороны.  

Люди, не принимающие участия в конфликте, но страдающие от его 

последствий, являются жертвами, они могут занимать стороны активных 

участников, становясь тем самым либо участниками, либо сторонниками.  

Третьей стороной обычно называют разных посредников в конфликте: 

арбитры, наблюдатели, медиаторы, любой авторитетный посредник для всех 

основных участников. Третья сторона позволяет взглянуть на конфликт извне, 

не поддерживая ни одного из участников противостояния, а если становится 

предвзятой, то она меняет свой статус с “нейтральный” на “предвзятый”.  

Третья сторона призвана помочь участникам тем или иным способом 

урегулировать существующее противоречие. Она может вмешаться в конфликт 

сама или вступить в посредничество по просьбе сторон. 
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Функции третьей стороны: способствование в поиске мирного решения, 

посредничество в переговорах, предоставление площадки для проведения 

переговоров, оказание давления на стороны с целью уменьшить конфликтное 

взаимодействие и эскалацию конфликта. 

Объектом конфликта является причина или ценность, из-за которой 

возникает противоборство. Многие исследователи сходятся на том, что в любом 

политическом конфликте в качестве объекта выступает власть. Хотя на 

неоднозначность объекта конфликта указывал Л. Козер, говоря, что «объект 

конфликта может быть как истинным, реальным, так и потенциальным, ложным, 

иллюзорным. Люди вступают в борьбу не только за реальные материальные 

блага и ресурсы, но и утверждая и отстаивая призрачные идеалы и идеи. Но 

предмет конфликта всегда реален и всегда актуален. Борьба, являющаяся 

выражением противоречия между оппонентами, всегда реальна и порой ведется 

не на жизнь, а на смерть, даже когда отстаиваются утопические идеи»16.  

Предмет конфликта – это, то, что является причиной противоборства. 

Политические конфликты имеют своим предметом политическую власть, 

статусы и способы осуществления власти. Предмет конфликтов выделяют по 

ресурсу и по ценностям. 

По ресурсу: 

 Доступ к ресурсам; 

 Баланс власти; 

 Распределение власти между группами. 

По ценностям: 

                                                             
16 Козер Л. Основы конфликтологии. СПб.: Светлячок, 1999. С. 79. 
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 Политические ценности групп; 

 По статусам; 

 Внутренняя и внешняя среда.  

Перейдем к рассмотрению среды политического конфликта. При анализе 

конфликта очень важно учитывать окружающую картину мира, в которой 

находятся участники конфликта и их положение в системе господствующих 

отношений. 

Такой подход позволяет рассматривать конфликт не как изолированную 

систему, а как социальную ситуацию.  

Национальные, экономические, религиозные, идеологические факторы, 

оказывающие влияние на конфликт, в совокупности представляют собой среду 

конфликта. 

А положение в системе господствующих отношений будет формировать 

баланс сил и соответственно будет главенствующим в выборе стратегий и 

методов борьбы за власть. 

Мотивы в конфликте — это интересы, которые реализуются сторонами в 

конфликтной деятельности. Интересами могут быть ценности, цели, 

потребности и убеждения.  

Позиции – это явные фиксируемые устремления и действия сторон в 

конфликте. Иначе говоря, это деятельность участников противоречия, их 

высказывания, обязанности и возможности, реализующиеся в конкретном 

конфликте.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что для анализа политического 

конфликта нужно выделить все его структурные элементы: 
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 Участников, предмет и объект конфликта, мотивы и позиции сторон, 

макро- и микросреду конфликта; 

 Разделить активных, пассивных участников конфликта, обозначить 

участие и силу влияния третьей стороны. 

 Определить интенсивность воздействия окружающей среды на конфликт. 

Для определения степени глубины конфликта, а также для дальнейшей 

апелляции к ней, мы рассмотрим модель эскалации конфликта Фридриха Глазла. 

Ф. Глазл представляет «эскалацию в своей девяти этапной модели не как 

восхождение к высшим и более высоким стадиям эскалации, а как спуск к более 

глубоким и глубоким, более примитивным и животным формам спора … 

которые, неизбежно ведут в области, пробуждающие великие „нечеловеческие 

энергии“, которые в конечном итоге не поддаются контролю или сдерживанию». 

На первом уровне обе стороны все еще могут выиграть. На втором уровне одна 

из сторон проигрывает, а другая выигрывает, а на третьем уровне обе стороны 

проигрывают17. 

Для того чтобы задать более подробную классификацию регионального 

конфликта, надо подробнее разобрать его признаки. 

Политический конфликт – это социальный конфликт, протекающий в 

определенном государстве или между государствами, когда одним из участников 

противоречия является государственный орган, индивид, занимающий 

государственную должность, общественная организация, гражданин.  

Политические конфликты выделяются своей трудностью в разрешении и 

управлении. Классификация формируется в зависимости от признака, который 

                                                             
17 Глазл Ф.  Конфликтменеджмент. Настольная книга руководителя и консультанта /Пер.с 

нем. — Калуга, «Духовное познание», 2002. С. 516. 
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выделяется главенствующим в понимании конфликта и в зависимости от целей 

исследователя.  

Политические конфликты протекают в социуме, затрагивая такие сферы 

жизни как политика, экономика, религия, культура и т.д. Они являют собой 

многоуровневое противоречие, затрагивающее большое количество людей, тем 

самым увеличивая количество разных интерпретаций истоков конфликта.  

Необходимо четко определять причины конфликтов. Обусловлены они 

лишь одной сферой протекания или же они берут свои начала из других сфер 

социального взаимодействия? Конфликты, протекающие, например, на 

религиозном поле, зачастую являются шире и затрагивают еще экономические, 

политические и другие измерения.  

Можно выделить несколько классификаций на основании сферы 

проявления, национально-экономических особенностей. 

Политические конфликты чаще всего возникают из различий в интересах 

субъектов конфликта и особенностей структуры управления. Согласно теории 

человеческих потребностей Дж. Бертон делает акцент на характеристиках 

человека, которые по его мнению являются универсальными: потребность в 

безопасности, идентичности, признании, социальной принадлежности18. Исходя 

из этого можно выделить следующие основания для политических конфликтов:  

 Безопасность; 

 Признание; 

 Идентичность; 

 Социальная принадлежность. 

                                                             

18 Теория международных отношений: Хрестоматия/Сост., науч. ред. и коммент. П.А. 

Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002. С. 353–361. 
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Политические конфликты могут вытекать из разных объектов социальной 

жизни таких как: конфликты интересов, ценности, идентификации. 

 Конфликты интересов - возникают по поводу экономических благ, 

например, размера налогов, объема социального обеспечения и т.д; 

 Конфликты идентификаций – происходят в сильно дифференцированных 

обществах на основе принадлежности к этнической, религиозной, 

языковой группам; 

 Конфликты ценностей – характерны для государств с неустойчивым 

государственным строем. Возникают из-за неделимости таких ценностей 

как: свобода, равенство, терпимость. 

Конфликты, в которых задействован религиозный фактор, особенно 

сложны в управлении и регулировании. 

В современной науке насчитывается множество различных типологий 

регионального конфликта, которые выдвигаются в зависимости от целей, 

преследуемых исследователем. 

Таблица 2. Основания классификации региональных конфликтов.  

Основания выделения  Типы политических конфликтов  

Масштаб  Территориальные 

 Статусные 

 Ресурсные 

 Ценностные 

Сфера проявления   Экономические  

 Политические  

 Военные 

 Духовно-идеологические 

 

Объект  Территориальные 
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 Статусные  

 Ресурсные 

 Статусные  

Национально-

этнические 

особенности 

 Религиозные  

 Этнические  

 Этнополитические  

Функции конфликта  Реалистичные 

 Нереалистичные 

Коммуникативная 

направленность  

 Горизонтальные 

 Вертикальные 

 Смешанные 

Последствия 

конфликта 

 Конструктивные 

 Деструктивные  

 

Так как конфликты являются неотъемлемой частью нашей жизни и 

своеобразным двигателем социальных преобразований, они нуждаются в 

регулировании, создании для них определенных рамок, а не избавления от них. 

На основании этого можно выделить два следующих типа политических 

конфликтов по степени реалистичности: 

 Реалистичные; 

 Нереалистичные. 

В реалистичных участники используют конфликт как средство достижения 

цели, это пример рационального конфликта, который оказывает положительное 

влияние на общество, так как является регулируемым. 

В нереалистичных, конфликтное взаимодействие, ненаправленное на 

достижение какой-то цели, пример иррационального взаимодействия, не 
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подразумевает конструктивного влияния, в лучшем случае снимает 

эмоциональное напряжение.  

Рассматривать политический конфликт можно через анализ макро- и 

микросреды. Через анализ объема конфликта. По объему выделяем 2 типа 

политических конфликтов: 

 Внутриполитические; 

 Внешнеполитические. 

Рост конфликта происходит из-за увеличения объема конфликтного 

взаимодействия и числа участников.  

Классификации призваны описывать признаки явления нежели выделять 

четкие, непреклонные виды конфликтов, из этого следует, что любой конфликт 

может в один момент лежать между вышеизложенными характеристиками. 

Из-за того, что сторонами политических конфликтов являются органы 

государственной власти, регионы, и различные социальные субъекты, баланс 

сил, которых зачастую распределен не равномерно и можно выделить так 

называемую вертикаль конфликтов и на основании ее обозначить несколько 

типов региональных противоречий: 

 Вертикальные; 

 Горизонтальные; 

 Смешанные. 

Вертикальные конфликты – это конфликты с разным уровнем объема 

власти. 

Горизонтальные конфликты - сторонами выступают субъекты с равной по 

объему власти, равный против равного. 
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Смешанные конфликты – это конфликты, в которых в конфликтное 

взаимодействие вовлечены и субъекты одной плоскости, и субъекты с 

нарушенным балансом сил. 

Как мы уже говорили выше политические конфликты имеют временные и 

пространственные ограничения. По пространственному признаку они 

ограничены территорией, на которой протекают. По временному обусловлены 

актуальностью противоречий для сторон и самим существованием сторон как 

субъектов социальной жизни.  

Итоги: 

 Определения политического конфликта многочисленны и 

разнообразны.  

 Политический конфликт всегда многоступенчатый.  

 Зоной противоречий в политических конфликтах являются различия  

 Анализ политических конфликтов всегда сопровождается 

сложностями из-за большого количества задействованных ресурсов 

как политических, экономических идеологических, 

информационных так и человеческих. 
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Глава 2. Роль политического активизма в политических конфликтах. 

2.2 . Конфликтогенность активистской деятельности. 

Анализ конфликтогенности политического активизма, следует начать с 

анализа тех его проявлений, которые способны трансформироваться в 

деструктивные формы политического участия и анализа последствий 

конфликтов с таким участием.  

Итак, исходя из выводов сделанных в первой главе, наиболее 

влиятельными формами активности способными дестабилизировать 

общественный порядок являются массовые протесты. С одной стороны, право на 

мирный протест и порядок проведения массовых мероприятий, конституционно 

закреплены в подавляющем числе современных демократий. А отношение 

населения различных стран к таким формам протеста, зачастую отражается в 

приверженности, к той или иной политической культуре.  

Политическая культура - это система мотиваций или ориентаций и установок, 

регулирующих поведение людей в ситуациях, связанных с политикой19. 

Существует несколько типологий политических культур. Но, в общем и целом, 

все они предлагают ранжирование типов по степени участия от пассивного до 

активного. А готовность граждан к массовым протестам зависит от уровня 

удовлетворенности граждан политикой властей и уровнем легитимной 

коммуникации20. С другой стороны, мирные протесты имеют риск даже при 

наличии у участников мирных намерений, вылиться в деструктивные формы. 

Главными источниками опасений являются: положения содержащиеся в 

                                                             
19 Алмонд Г.А., Верба С. Гражданская культура (подход к изучению политической культуры) 

(i) // Полития. 2010. №2. С.122-140. 
20 Кученкова Анна Владимировна Отношение к праву на протест в разных странах: опыт 

вторичного анализа // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 

2013. №2 (103). С.218-231. 
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психологии толпы. А также такие радикальные методы влияния, как экстремизм 

и терроризм.  

Французский ученый Г. Лебон определяет толпу как коллективную душу, 

а описывая «превращения» индивида в толпе, перечисляет его новые качества: 

исчезновение сознательной личности, преобладание личности бессознательной, 

одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, стремление 

превратить в действия внушенные идеи21. Таким образом, толпа представляет 

собой крайне нестабильный и легко управляемый субъект конфликта и 

ранжируется по степени управляемости на стихийную, ведомую и 

организованную. Стихийная является абсолютно не управляемой, за ее 

появление отвечает, какое -то случайное стечение обстоятельств, и как только 

проходит то, что вызывало интерес - толпа прекращает свое существование. 

Ведомая толпа берет свое начало под воздействием харизмы лидеров, а 

поведение толпы в данном случае соответствует интересам организаторов. 

Организованная толпа является результатом тщательно реализованного плана, и 

действует в соответствии с ним22. 

Угрозы, которые могут исходить от толпы выделяют следующие: быстрый 

рост агрессивности из-за попыток силового подавления или попыток 

манипуляции, подверженность панике в случае возникновения угрозы. Также 

такие толпы, в которой преобладают негативные эмоции, а целью является 

демонстрация протеста, недовольства - представляют собой наибольшую 

потенциальную угрозу перейти к насильственным действиям. 

Такая характеристика толпы, как субъекта противостояния делает знания 

и навыки взаимодействия с ней главенствующими, при попытках разрешения 

конфликта, как для органов власти, так и для сотрудников силовых служб. 

                                                             
21 Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб: Макет, 1995. С. 229. 
22 Подлиняев О.Л. Психология толпы и специфика её разновидностей // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. 2017. №2. С.124-130. 
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Важнейшим принципом в работе с массами является повышение уровня 

осознанности и концентрации толпы. Также надо учитывать, что толпа чутко 

чувствует попытки манипуляции и оказания давления со стороны и способна 

дать на это незамедлительный отпор, что будет способствовать эскалации 

конфликта и привести к более деструктивным результатам, чем планировалось 

заранее. Так важнейшим принципом взаимодействия с толпой, также является 

законность и легитимность проявляемого по отношению к ней насилия. По М. 

Веберу легальный вид насилия, свойственный демократическому и правовому 

государству, основывается на рациональном законодательстве23.                                                     

А рациональность законов в свою очередь определяется в соответствии 

"естественному праву" на свободу, равноправие и счастье. Очевидно, что часто 

возникают ситуации, когда без насилия обойтись нельзя, но стоит отметить, что 

насилие должно являться высшей формой установления порядка, должно быть 

абсолютным, объясненным и применяться в последнюю очередь. Тогда, когда 

переговоры и выполнение законных требований не принесли успеха, а уровень 

недовольства, и оценка действительности толпы оказывается не реалистичной, и 

переходит в деструктивную. 

Говоря, о таких проявлениях протеста как экстремизм и терроризм следует 

сказать, что два этих понятия в общем схожи - это непринятие основных 

общественных норм и правил. А также действий, которые отличаются 

стремлением к насильственному изменению существующего порядка в стране, 

возбуждением социальной розни и пропагандой исключительности или 

превосходства той или иной группы24. Главное различие состоит в степени 

применения насилия, где терроризм является высшей формой проявления оного. 

                                                             
23 Вебер М. Политика как призвание и профессия  /  М. Вебер —  «РИПОЛ Классик»,  1919 — 

(Librarium) С. 226. 
24 Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 N 

114-ФЗ 
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Также экстремизм различают по политическому, религиозному, 

информационному, национальному признакам. И хоть, это разделение и 

условно, но все они взаимосвязаны. Для нас отдельное значение имеет понятие 

политический экстремизм. 

Политический экстремизм проявляется в политической деятельности, 

партий, движений, организаций, политиков и граждан, имеющих своей целью 

оказание насильственного влияния на власть, ее распределение, 

перераспределение и применение. И выступает как специфическая форма и 

составляющая политического процесса. Роль политического экстремизма в 

жизни общества проявляется прежде всего в присущих ему функциях: 

 Теоретическое и моральное оправдание террора как средства борьбы с 

деспотизмом, отчуждением; 

 Оправдание насилия как средства давления на власть, создание легальных 

и нелегальных организаций для осуществления террора; 

 Политический шантаж; 

 Использование законодательных, исполнительных структур для 

достижений целей; 

 Установление тоталитарного порядка; 

 Политические убийства25. 

Причинами возникновения в обществе конфликтов с применением таких 

методов борьбы являются социальная стратификация по имущественному, 

экономическому признакам и отсутствие коммуникации власти и населения, 

                                                             
25 Горбунов А. А. Политический экстремизм и терроризм – специфические формы проявления 

политического процесса // Каспийский регион: политика, экономика, культура.  2008.No 4. С. 

44-50. 
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соответственно и возможности граждан влиять на свою жизнь, другими, менее 

радикальными методами.  

Проводниками экстремистской деятельности могут быть: экстремистские 

организации, стихийно созданные объединения, индивидуально действующие 

лица. Отдельно выделяют понятие: государственный экстремизм, когда 

источником дискриминации является государство.  Примерами, таких ситуаций, 

могут быть: тоталитарный характер режимов, подавление властями оппозиции, 

преследование инакомыслия, национальный гнет. В этой связи выделяют 

понятие "террор" как насилие сильных над слабыми - государства над 

оппозицией и наоборот, "терроризм" как насилие слабых по отношению к 

сильным. Таким образом, мы можем выделить экстремизм в отдельный вид 

политического участия, реализующуюся через насилие.  

Экстремистские организации в России различают по приверженности той 

или иной радикальной политической идеологии. Так называемые национал-

патриоты относятся к крайне правым организациям. Суть их существования 

заключается в совмещении государственных и национальных понятий, 

основывается на идеях национальной исключительности.  

Также выделяют крайне левые организации, направленность деятельности 

которых находится в поле социальных проблем. Призывают к революционным 

методам установления коммунистической власти. 

Выделяются экстремистские организации на основании приверженности к 

той или иной религиозной концепции. Опираются на эксклюзивность своей 

религии.  

Примером такого противостояния с участием экстремистской организации 

является вся деятельность Национал-большевистской партией и действующей 

властью в период с 1993 года, когда она была лишь маленькой региональной 
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партией в московкой области по 2007 год, когда она была признана 

экстремистской организацией и запрещена. Суть ее существования заключался в 

критики современного устройства страны, деятельность ее членов часто 

выражалась в хулиганских и откровенно насильственных действиях. А ее 

долгосрочная цель выражалась не в политической победе, а в революционном 

преображении действительности в каждом ее аспекте26. 

Связь идеологии и конфликтов описывал Г. Зиммель, отмечая их 

беспощадность и радикализм. "Вызванный тем, что борьба идет за идею, а не за 

частные интересы, поскольку обе партии(стороны) согласны в том, что каждая 

из них защищает только свою идею и свое дело, отбросив все личные и 

эгоистические мотивы, конфликт разворачивается с небывалой остротой, следуя 

собственной внутренней логике, не усиливаясь и не ослабевая, из-за 

субъективных факторов, ибо участник борьбы убежден, что он сражается не 

только за себя, а во имя великой сверхличной цели."(Г. Зимель)27 

Экстремизм, как инструмент влияния, является полной 

противоположностью демократическим способам преобразования и решения 

проблем. Адепты экстремизма отличаются крайней радикальностью идей и 

методов, упрощенным пониманием процессов и проблем в обществе и 

уверенностью, что решить все можно здесь и сейчас, подавив инакомыслие. 

Наличие всех этих признаков в теории конфликта обычно классифицируется как 

силовой стиль разрешения конфликтных ситуаций и являются достаточно 

изученными. Условиями для выбора таких стратегий поведения в конфликте, 

являются такие характеристики социальной среды как: 

 Трудности в коммуникации сторон, непонимание друг друга; 

 Низкий уровень доверия между сторонами; 

                                                             
26 Жаковска Марта Феномен национал-большевистского движения: идеологический, 

социальный и культурный аспекты // История и современность. 2010. №1. С.202-222. 
27 Simmel G. Conf\.ict., ор. cit., рр. 39, 40 
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 Культура, в том числе религиозная; 

 Ответная реакция на силовые действия противостоящей стороны; 

 Ситуация, когда некуда отступать, ставки слишком высоки; 

 Нарушенный баланс сил или его реалистичная оценка. 

Силовой метод разрешения конфликта соответствует 4-9 стадиям 

эскалации конфликта по шкале Глазла. Где с 4 по 6 победа одной стороны 

обозначает проигрыш другой, а с 7 по 9 последствия конфронтации для обоих 

участников рассматриваются как поражение. Процесс эскалации в данном 

случает, с одной стороны, зависит от объективных условий окружающей среды, 

а с другой от личных характеристик участников, таких как:  

 Общие психологические факторы возраста и пола; 

 Социальный статус, в том числе положение в семье, в микросоциальной 

группе или в обществе в целом; 

 Социальные функции, отражающие личностные проявления в основных 

областях общественной деятельности (образовательной, 

профессиональной, культурной)28. 

Далее мы посмотрим протест как ответ на вопиющую дискриминацию и 

государственный экстремизм. Авторитарный или тоталитарный режим. 

Как упоминалось выше, власть при обосновании своей легитимности и 

обосновании легитимности применяемого ей насилия при демократической 

политической систему опирается на законы. На этом стоит стабильность всей 

политической системы. Если для населения страны доказательств оправданности 

каких-то мер со стороны государства недостаточно, оно получает право на 

                                                             
28 Коробеев А. И. Мальцев Александр Анатольевич Особенности причинно-мотивационного 

комплекса вовлечения несовершеннолетних в деятельность террористических организаций // 

Всероссийский криминологический журнал. 2016. №1. С. 50-59. 
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протест и даже на революцию. От этой легитимности права на протест зависит 

способность общества к развитию.  

Протестующим приходится придумывать объяснения несостоятельности 

действующей власти, провозглашая протест справедливым, очищающим 

общество и ведущим к большему благу. Легитимность протеста определяется 

массовым отношением и представлениями о справедливом, а не законами. 

Очевидно, что мятеж с точки рения закона преступен, но если доказана 

преступность закона, то мятеж становится «праведной карой». Для 

доказательства правильности того или иного поступка на помощь приходит 

этика, потому что этические концепции по разному объясняют легитимность 

протеста. Не все из них можно использовать для этих целей, но вот 

справедливость с точки зрения деонтологической этики или этики долга в 

контексте моральности протеста нам кажется интересной. Массовый протест как 

конфликт, представляет противостояние различных групп: власти и населения, 

силовых структур и протестующих. Для каждой группы понятие долга является 

обособленным, для власти - это сохранение порядка и стабильности режима, для 

населения - это справедливое распределение власти и благоприятное будущее 

для себя и детей, для силовых структур - поддержание порядка лично, с 

возможностью применять насилие. Тут интересна роль силовых структур как 

инструмента власти, ведь они призваны защищать тот режим, который 

установлен на данный момент, они также будут защищать режим в случае его 

смены. Тут поднимается вопрос легитимности приказа применять насилие, так 

как с одной стороны для солдата приказ есть приказ, и он не имеет права его не 

выполнить, но с дугой стороны, если приказ антинародный за него потом будут 

судить. Практику таких событий мы знаем исходя из событий Нюрнбергского 

процесса. Продолжая мысль, для протестующих долгом будет выступать 

установление справедливости, которая основывается на доказательствах 

нелегитимности власти.  
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Резюмируя, выше сказанное можно заключить, что, с одной стороны, 

этическая плоскость конфликта делит людей по разные стороны баррикады 

справедливости, усложняя тем самым политический конфликт и позиции 

индивидов, которые зависят от понимания справедливости. С другой получается, 

что понятия легитимность власти и легитимности прямопропорционально 

взаимосвязаны. И чем ниже легитимность власти, тем выше легитимность права 

на протест. А это в свою очередь можно расценивать как один из факторов, 

способствующий протестной деятельности, особенно в условиях преобладания 

конвенциональных методов борьбы. 

Именно совпадение в равной мере этих двух принципов во время 

революции в Иране в 1979 году, а именно: осознание несправедливости 

политики шаха и лидера режима Мохаммада Резы Пехлеви, а соответственно 

роста легитимности права на протест и преобладания мирных настроений среди 

протестующих, что в итоге способствовало мобилизации общественных сил и 

успеху революции. Ненасильственное сопротивление сделало страну 

неуправляемой, в то же время систематически лишая ключевых источников 

социальной, политической, экономической и военной мощи, которых она 

добилась, заручившись активной поддержкой справедливости протестной 

деятельности среди священнослужителей, рабочих, молодежи, женщин и других 

групп, от поддержки и ресурсов которых зависела власть режима29. 

Конфликты являются естественной частью социальной жизни человека и 

обеспечивают развитие общества, а от успешности их разрешения и зависит это 

развитие. Средства и методы разрешения конфликта определяют, будет ли 

конфликт позитивным или негативным. 

                                                             
29 Муртазаева Гульнара Ризаевна Иранская революция 1979 года и советско-американские 

отношения // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные 

отношения. 2012. №2. С. 84-89. 
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Предпосылки политических конфликтов с высоким уровнем 

включенности населения обуславливаются состоянием экономической 

положения населения, уровнем легитимности власти и ее решений, а также 

состоянием коммуникации между органами власти и гражданским обществом. 

Последствия политических конфликтов с массовым участием граждан, 

детерминируются методами политического участия, а именно: 

конвенциональными или неконвенциональными, компетенцией лидеров сторон 

при взаимодействии с группами массовых протестующих. На основании 

статистики приведенной в первой главе, можно заключить, что применение 

неконвенциональных методов обладает большим потенциалом к социальным 

изменениям и позитивным последствиям этих изменений. В то время, как 

деструктивные методы порождают деструктивные последствия. 

 

2.2.  Анализ политического конфликта с политическим активистом в роли 

субъекта. 

При анализе конфликтогенности политической активности было 

выявлено, что самые интенсивные силе воздействия на существующий порядок 

могут оказать массовые формы политического участия. Потенциальную 

опасность представляют не только экстремистские проявления участия, но и 

мирные акции протеста содержат в себе потенциал к переходу в деструктивные 

формы. При этом они сами по себе являются демократическим инструментом 

граждан, для оказания влияния на власть, которые по большей части в 

промежутки между выборами, лишены возможности повлиять на решения 

власти.  
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Угроза, исходящая от мирных акций протеста заключается в особенностях 

психологии толпы. Выделяется важность компетенции политических лидеров и 

силовых структур при работе именно с толпой. 

Обнаружена связь между экстремистской и террористической 

деятельностью с состоянием общества и политической ситуацией в стране, а 

именно такие факторы, как: социальная стратификация по имущественному, 

экономическому признакам и отсутствие коммуникации власти и населения, 

способствуют зарождению экстремистских настроений. 

Выявлено, что все силовые формы достижения политических целей, 

порождают конфликты деструктивные по своим последствиям, где либо 

уничтожается одна сторона в следствии победы другой, либо когда конфликт 

разрушителен до такой степени, что победой для всех участников становится - 

выживание. 

 Далее мы рассмотрим самые популярные формы политического участия 

среди населения России.  

Описанные в первой главе формы политического участия все в той или 

иной мере представлены в настоящем России. Многочисленные 

социологические исследования экспертов говорят, что уровень 

заинтересованности в политике и рост протестных действий в России за 

последние 20 лет связан в первую очередь с появлением нового поколения в 

политической жизни страны(данные исследования левада-центра за 2018 год)30 

не видевшем политической альтернативы в лице государственного лидера и 

правящей партии на протяжении всей своей жизни. А также со стагнацией 

ситуации в тех критериях, которое способствуют повышению протестных 

настроений. А именно такие тенденции как: снижение общего дохода россиян в 

                                                             
30 https://www.levada.ru/2021/01/25/obnovlenie-protesta-pochemu-lyudi-snova-vyshli-na-ulitsy/ 
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последние годы(данные Росстата за 2021 год)31 повышение уровня 

цензурирования СМИ(по данным организации «Репортеры без границ» 149 

место из 180 в индексе свободы прессы)32, распространению новых сетевых форм 

политической коммуникации, ставшей популярной среди оппозиции, и 

связанного со всем эти общее снижения уровня доверия к власти (данные 

исследования левада-центра за 2021 год)33. 

Также, по нашему мнению, общий рост политической активности зависит 

от опыта людей в проявлении такой активности. То есть, чем больше в жизни 

общества возникает ситуаций-стимулов, которые оставляют все большее число 

людей не равнодушными, таких как: протесты связанные с недопущением к 

выборам на пост президента оппозиционного политика Алексея Навального в 

2018 году, недопущением независимых кандидатов до выборов в московскую 

городскую думу летом 2019 год. Массовые протесты в Хабаровском крае в 2020 

году, с требованиями за освобождение губернатора края Сергея Фургала, а также 

протесты по поводу принятых осенью 2020 года поправок в конституцию и 

задержания и последующего заключения под стражу того же Алексея 

Навального. При этом сюда можно включить и лояльные к власти массовые 

акции, такие как акции в поддержку президента В.В. Путина, проходившие за 

последнее десятилетие. Они точно так же популяризируют такие формы участия 

как митинги, пикеты и демонстрации среди населения.  Которые являются 

частью окружающей среды для детей, составляя элемент их политической 

социализации.   

Также, важный фактор, способствующий интенсивности политической 

деятельности, в том числе и протестной, заключается таком понятии как «цена 

выборов», а точнее в том, на какой период избирается кандидат и как скоро 

можно будет изменить политический курс страны. В большинство 

                                                             
31 https://www.rbc.ru/economics/28/01/2021/60129a749a7947cf1ca85d53 
32 https://rsf.org/en/russia 
33 https://www.levada.ru/2021/01/25/obnovlenie-protesta-pochemu-lyudi-snova-vyshli-na-ulitsy/ 

https://rsf.org/en/russia
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демократических стран главный лидер страны избирается сроком на 4 года, 

такой срок выбран не случайно, такой подход заключается в том, чтобы не 

сосредотачивать власть в одних руках и иметь легитимный инструмент смены 

власти. В 2012 году президентский срок увеличился с 4 до 6 лет. Соответственно 

и вес выборов, особенно для оппозиции сильно возрос.  

В связи с изложенным выше считаем возможным привести определенный 

прогноз на положение вещей в политической активности граждан и их 

вовлеченности в массовые формы протеста. Так как наибольший резонанс 

вызывают как правило громкие политические события, можно предположить в 

ближайшей перспективе, что от грядущих в 2021 году выборов в 

государственную думу, точнее от их организации и результатов будет зависеть 

новый всплеск протестных настроений и действий, а в перспективе более 

долгосрочной таким событием можно рассматривать выборы президента в 2024 

году. Тут волнует вопрос будет ли действующий президент Владимир 

Владимирович Путин баллотироваться и от общего уровня конкуренции, 

которая будет ему составлена. Сейчас его рейтинг является самым высоким 

среди ближайших оппонентов, но большая часть его поддержи составляют 

категория граждан в возрасте от 40-55 и старше, в категории же от 18- 40 картина 

практически зеркальна(данные левада-центра за 2021 год)34. Эта тенденция 

может говорить о приближении смены политического представительства 

граждан. 

 

 

 

                                                             
34 https://www.levada.ru/2021/01/25/obnovlenie-protesta-pochemu-lyudi-snova-vyshli-na-ulitsy/ 
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Заключение 

В ходе анализа понятия политический активизм были сделаны следующие 

выводы относительно его влияния на политические процессы: 

Цель политического активизма состоит в том, чтобы повысить степень 

информированности и вовлеченности граждан страны в ее политическое 

настоящее. И своевременно отреагировать его вызовы. А политический 

конфликт является крупным социальным явлением, объем которого зависит от 

силы субъектов, вовлеченных в процесс и от масштаба политического участия 

граждан. 

При анализе социологических исследований были сделан вывод, что 

высокий уровень гражданского самосознания и прямо пропорционален уровню 

развития демократии и соблюдению гражданских прав. В демократических 

государствах власть заключена в руках народа, но механизмы осуществления 

этой власти передают ее в руки представителей. Тут зарождается противоречие 

по поводу интересов, ценностей. А политическая активность способствует их 

преобразованию в конфликты. А как показывает анализ политических 

конфликтов, через них общество эволюционирует и развивается. 

Также, погружение в суть политического активизма, и представление его 

как структурного элемента социальной среды, позволил выявить те его формы 

находящиеся в легитимном поле, которые могут способствовать дестабилизации 

порядка. А также, выработать рекомендации, по урегулированию конфликтов с 

такими формами участия. 

Анализ же тех форм политического участия, которые находятся в 

нелегитимном поле (экстремизм и терроризм), показал, их несостоятельность в 

достижении блага для общества, на которым они стремятся. А профилактики их 

возникновения, является, анализ факторов способствующих их зарождению, 

таких как: социальная стратификация по имущественному, экономическому 
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признакам и отсутствие коммуникации власти и населения.    Так как, именно от 

них, по нашему мнению, зависит зарождение таких настроений. 

Рассмотрено понятия легитимного насилия и легитимного протеста. Их 

анализ показал, что легитимность права на протест обратно пропорциональна 

легитимности власти. Таким образом, нелегитимное насилие со стороны 

субъекта политического конфликта легитимизирует насилие по отношению к 

себе. Этот фактор является одним сильнейших катализаторов социальной 

мобилизации людей к протестным и революционным действиям. 

Анализ данных о вовлеченности российских граждан в политическую 

сферу. Позволил выявить наиболее популярные формы политического участия 

среди населения России. И сделать прогноз касательно, потенциальной 

протестной активности в ближайшие 4 года. 
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