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У истоков межгосударственных конфликтов стоят международные отношения. Основными 

субъектами международных отношений являются: государство и его институты, 

межгосударственные объединения, негосударственные организации, международные 

негосударственные объединения. Основным органом по поддержанию мира и согласия между 

нациями является Организация Объединенных Наций (ООН). 

Важнейшая составная часть международных отношений – межгосударственные отношения. 

Их отличительной особенностью является то, что субъектами этой системы выступают государства 

или их объединения. Межгосударственные отношения строятся на принципах международного 

права, среди которых наиболее важными являются: государственный (национальный) суверенитет; 

невмешательство во внутренние дела другого государства; межгосударственное сотрудничество. 

Субъектами межгосударственных конфликтов являются коалиции государств, отдельные 

государства, а также партии, организации и движения, борющиеся за предотвращение, завершение и 

разрешение различных видов конфликтов, связанных с отправлением властных функций. Исходя из 

этого, выделяют следующие виды межгосударственных конфликтов:   непосредственно 

межгосударственные конфликты (обе стороны – государства); национально-освободительные войны 

(одна из сторон - государство), антиколониальные, войны народов, против расизма,  против 

правительств; внутренние интернационализированные конфликты (государство - помощник одной из 

сторон на территории другого государства). 

Классификацию межгосударственного конфликта можно провести по целому ряду оснований, 

к которым относятся: цивилизационно-культурологические особенности; причины возникновения 

конфликта; характер противоречий, лежащих в его основе; характер участников; интересы субъектов; 

пространственно-временные масштабы; применяемые средства; характер динамики развития; 

социально-психологические факторы конфликта; его длительность. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, по характеру противоречий выделяются: экономические, политические, идеологические, 

социально-политические, этнические и религиозные конфликты, которые условно можно разбить на 

две группы: политические и неполитические. Кроме того, противоречия бывают объективными и 

субъективными. 

Межгосударственные конфликты могут различаться и по своему пространственно-

временному масштабу. В данном случае можно выделить глобальные конфликты, затрагивающие 

интересы всех участников международных отношений; региональные и локальные, которые 

включают в качестве сторон конфликта ограниченное число участников, а также двусторонние. В 

зависимости от длительности межгосударственные конфликты могут быть затяжными, средней 

длительности, краткосрочными. 

Если в основу типологии положить применяемые конфликтующими сторонами средства, то 

обычно выделяют вооруженные конфликты и конфликты с применением только мирных средств. 

При этом вооруженные конфликты могут быть конфликтами с массированным использованием 

военного потенциала и с ограниченным использованием военной силы. 

По характеру динамики развития можно выделить: эволюционные конфликты (в ходе 

которых конфликт последовательно проходит многие фазы развития); скачкообразные (при которых 

возможно перескакивание через фазы развития в сторону как эскалации, так и деэскалации 

конфликта); вялотекущие; взрывные; латентные; явные. 

Исходя из интересов субъектов конфликта, выделяют следующие типы межгосударственных 

конфликтов: конфликт идеологий; конфликт политического господства;  территориальный конфликт; 

этнический конфликт, религиозный конфликт; экономический конфликт. 

Наиболее приемлемая форма урегулирования межгосударственного конфликта – это 

достижение баланса интересов его сторон, что позволяет, в конечном счете, устранить саму причину 

конфликта. 

Выделяют несколько наиболее общих методов задействования силы в системе 

предупреждения или урегулирования межгосударственных конфликтов – это убеждение, 

принуждение и подавление. 

Метод убеждения – это комплекс мер, принимаемых государством (коалицией государств) в 

отношении другого государства с целью создания благоприятных условий для реализации 

национально-государственных интересов во внешнеполитической обстановке. Этот метод наиболее 

эффективен на ранних стадиях конфликта и позволяет урегулировать противоречия между 

государствами.На этом этапе активно используются двусторонние и многосторонние консультации, 

заявления о намерениях. 

Метод принуждения – это комплекс мероприятий государства (коалиции государств), 

направленных на то, чтобы, используя силу, навязать другому государству свою волю. Принуждение 



отличается большей решительностью действий и интенсивным использованием совокупной мощи 

государства для достижения своих целей. Как правило, в международной практике принуждение 

используется на кризисной фазе конфликта в качестве средства предотвращения или остановки его 

кризисного развития. 

Метод подавления  – это полное лишение противника возможности к сопротивлению либо 

уничтожение его при помощи военной силы. При подавлении интенсивность действий государства 

предельно возрастает. Следствием подавления является разрешение межгосударственного конфликта 

либо его переход в латентное состояние. 

Кроме вышеуказанных методов выделяют следующие основные направления предотвращения 

межгосударственных конфликтов: интернационализация жизни мирового сообщества в хозяй-

ственно-экономической, политической и культурной сферах; строгое соблюдение всеми странами и 

народами принципа мирного сосуществования; снижение уровня военного противостояния; усиление 

роли международных межправительственных организаций, таких, как ООН и других, в области 

правового регулирования взаимоотношений между странами. 

Таким образом, межгосударственный конфликт может быть завершен или прекращен на 

любой из его фаз, включая и вооруженную. 

 

 


