
Тема 10. Социология 
юридического конфликта



План

1. Правовая составляющая юридического конфликта.
2. Структура юридического конфликта.
3. Разрешение и предупреждение юридического конфликта.
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Юридический конфликт – это один из разновидностей 
социальных конфликтов. Многие социальные конфликты 
протекают в сфере правовых отношений и могут быть 
урегулированы и разрешены только юридическими средствами, 
процедурами.

Юридический конфликт – это противоборство субъектов права, связанное с 
применением, нарушением или толкованием правовых норм. 

выделяет два понимания термина «юридический конфликт»:
1) узкий (чистый юридический) – конфликт, который непосредственно связан с правоотношениями 

сторон;
2) широкий (смешанный) – любой социальный конфликт, имеющий хотя бы один элемент, 

обладающий юридической характеристикой и который завершается юридическим способом



ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОНФЛИКТ КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ:

1. Органическая связь с правом. Юридический конфликт возникает по 
поводу правовых явлений, реализуется под воздействием и с 
применением правовых норм, разрешается на основе нормативно-
правового регулирования.

2. Юридический конфликт предполагает конфликтную природу 
общественных отношений – он выражен в форме открытого 
противоборства, взаимодействие между людьми и их действия в 
отношении друг друга носят противоположный характер.

3. В качестве противоборствующих сторон в 
юридическом конфликте выступают субъекты 
права, наделенные субъективными правами и 
юридическими обязанностями.

4. Порождает юридически значимые 
последствия.



‒когда определенные правоотношения должны пройти контроль со стороны 
соответствующих правоприменительных органов (регистрация сделок с 

недвижимостью);

ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

‒если возникает спор о праве и определенные стороны не могут сами 
прийти к согласованному решению (спор наследников о том, кому должны 

принадлежать личные вещи наследодателя);

‒если ненадлежащим образом исполняются обязанности 
(совершеннолетние дети не содержат своих нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи родителей, суд по иску соответствующих лиц 
обязан определить размер участия каждого из детей в содержании 

родителей);

‒когда необходимо за совершенное правонарушение лицу установить 
конкретную меру ответственности.



Формы
юридического конфликта 

правовой спор
правонарушение



Юридический 

субъект

Юридический 
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КОНФЛИКТА

Субъектами юридического конфликта, 
с позиции права, могут быть любые лица, 
выступающие в качестве носителей 
предусмотренных законом прав и 
обязанностей, то есть обладающие 
правосубъектностью физические лица и 
юридические лица, а также государство, 
государственные и муниципальные 
образования, социальные общностиОбъектами юридических конфликтов могут быть материальные блага 

(имущество), нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь и достоинство 
личности, свобода, безопасность и др.), действия/ бездействия субъектов, 
интеллектуальная собственность (результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации), правовые статусы, юридические состояния, 
обладанием и использованием которых удовлетворяются интересы сторон. 
Необходимым условием признания того или иного объекта правоотношений 
объектом юридического конфликта является заинтересованность в нем 
каждой из сторон. При этом объект должен обладать свойством 
действительной или мнимой неделимости в пропорции, устраивающей каждую 
из сторон на момент возникновения конфликта

СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОГО 
КОНФЛИКТА



Участники юридического конфликта подразделяются на основных 
(обязательных), которыми являются субъекты конфликта, то есть сами 
противоборствующие стороны, и неосновных (необязательных), к которым 
относятся:

а) лица, оказывающие влияние на возникновение и развитие конфликта, - 
участники, склоняющие стороны к конфликтному поведению и/или планирующие, 
организующие конфликт, прямо или косвенно определяющие поведение сторон в 
нем и результат конфликтного противоборства;

б) помощники - участники, оказывающие содействие сторонам конфликта, 
поддерживающие каждую из сторон в отдельности путем дачи советов, 
рекомендаций, предоставления информации, подготовки документов, участия в 
судопроизводстве или другими способами;

в) посредники, судьи, должностные лица - участники, разбирающиеся в 
причинах и обстоятельствах происходящего, пытающиеся предотвратить открытое 
противостояние, уменьшить интенсивность и остроту противодействия, прекратить 
возникший конфликт;

г) свидетели и очевидцы - пассивные наблюдатели конфликта.

Состав неосновных участников нередко в той или иной степени меняется на 
всем протяжении противоборства сторон. Выход или вступление 

неосновных участников не влечет за собой автоматическое прекращение 
конфликта, а лишь оказывает определенное влияние на его ход и 

содержание.

Категория «участники конфликта» по своему содержанию шире категории 
«субъекты конфликта». Первая включает в себя вторую.



Пространственные параметры юридического конфликта – территория, в 
пределах которых имеет место открытое противоборство сторон. Пределы этой 
территории могут быть различными: от минимальных (комнаты, кабинета, квартиры и т.
д.) до глобальных (если речь идет о межгосударственных конфликтах, мировых войнах).

Четкое определение пространственных границ конфликта позволяет осуществить 
оценку его состояния и динамики, а это, в свою очередь, необходимо для локализации 
конфликтной ситуации, придания ей подконтрольного характера.

Временные параметры – это продолжительность конфликта с момента начала до 
момента прекращения.

Начало юридического конфликта определяется внешними актами поведения, 
направленными одной стороной против другой стороны, когда последняя осознает эти 
акты как направленные против нее и соответствующим образом им противодействует. В 
качестве действий, инициирующих конфликт, могут быть физическое насилие, 
распространение через СМИ информации вредоносного характера и т.д.



объективные, т. е. 
вызванные внешними 
обстоятельствами

субъективные, зависящие 
главным образом от особенностей 

характера и поведения их 
участников

В зависимости от сферы проявления 
конфликты можно разделить:

‒ Экономические;
‒ Политические;
‒ Военные;
‒ Культурные;
‒ Межнациональные;
‒ Бытовые.

В зависимости от сфер правоотношений наиболее 
распространены конфликтные взаимоотношения, связанные с 
вопросами гражданского, трудового, семейного, финансового, 
административного, конституционного права. Наиболее опасны 
криминальные конфликты

ВИДЫ  ЮРИДИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТОВ



В узком смысле юридический конфликт имеет различные основания.
Он связан:

‒ во-первых, с противоречиями между нормативно-правовыми актами;
‒ во-вторых, между нормой нормативно-правового акта и практикой реализации права;
‒ в-третьих, между двумя или несколькими нормативно-правовыми решениями;
‒ в-четвертых, с противоречием между различным толкованием права, правовых норм.

Юридический конфликт возникает по поводу различных материальных, 
нематериальных благ и интересов, регулируемых правовыми нормами. 
Субъективную сторону конфликта характеризует мотив и цели совершения 
данного поступка. Мотив – это внутренняя психологическая сторона того или 
иного поступка. Мотивация поведения субъекта может выражаться в корысти, 
ненависти, мести, обиде, стремлении обеспечить себя материально и т. д.

Иными словами, объектом правового конфликта являются те общественные 
отношения, которые регулируются и охраняются правом (например, конфликт по 
поводу собственности, охраны общественного порядка и т. д.).

В межгосударственных отношениях – это конфликты между сторонами по 
поводу тех отношений, которые подпадают под действие норм международного 
права.

Причинами возникновения юридических конфликтов являются обстоятельства 
как объективного, так и субъективного характера. Обстоятельства объективного 
характера основаны на противоречиях, закономерно вытекающих из объективно 
сложившейся ситуации, в которой столкнулись реальные потребности или интересы 
каждой из сторон.

ОСНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 
КОНФЛИКТА



СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР И ПРИРОДУ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ

В каждом социально-правовом феномене содержатся и могут быть выявлены 
различные по своей значимости пары противоположных сторон, свойств, качеств, 
функциональных особенностей, взаимообусловливающих и одновременно 
взаимоисключающих друг друга, находящихся в отношениях взаимозависимости и вместе с 
тем обладающих относительной самостоятельностью.

1



Основные признаки отношений противоположностей – не только взаимополагание и 
взаимопроникновение, но и содержательно-функциональная «асимметрия», то есть наличие 
ведущей и ведомой, доминирующей и подчиненной сторон, каждая из которых обладает 
собственной тенденцией изменений, подчиненной как внешним воздействиям, так и 
внутренней логике своего саморазвития.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР И ПРИРОДУ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ

2



Каждое конкретное социально-правовое противоречие проходит в своем развитии ряд 
ступеней от возникновения до окончательного разрешения. Оно не в состоянии бесконечно 
долго пребывать в застойном положении омертвевшей антитезы и рано или поздно 
самоликвидируется.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР И ПРИРОДУ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ

3



Социально-правовое противоречие обладает «чувственно-сверхчувственной» 
природой, то есть имеет чувственно воспринимаемую форму, в которую облачено его 
внутреннее, «сверхчувственное», умопостигаемое содержание, обнаруживающееся по его 
воздействиям на окружающую действительность.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР И ПРИРОДУ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ

4



Социально-правовое противоречие представляет собой общественные отношения, где 
стороны связаны непосредственными и опосредованными, постоянными и переменными, 
материальными и духовными узами между собой и со всей социальной системой.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР И ПРИРОДУ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ
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В зависимости от их содержательно-функциональных особенностей социально-
правовые противоречия могут либо способствовать стабилизации общественной системы, 
упорядочению ее структур, повышению степени ее цивилизованности, либо же, напротив, 
способствовать ее дезорганизации, дестабилизации и деструкции.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР И ПРИРОДУ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ

6



Абсолютное большинство социально-правовых противоречий возникают, обостряются 
и разрешаются при непременном участии социальных субъектов, при посредстве их 
конструктивных или деструктивных усилий.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР И ПРИРОДУ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ
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Социально-правовые противоречия являются следствиями действия одних конкретных 
факторов и причинами возникновения других, столь же конкретных явлений и процессов. 
Каждое частное противоречие, разрешаясь, неизбежно ведет к тому, что в пределах этого же 
социального пространства неизбежно возникают новые противоречия. В этом состоит 
неустранимый драматизм бытия, где гармония относительна, а противоборство в самых 
разных его формах абсолютно и неизбывно.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР И ПРИРОДУ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ
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За счет динамики возникновения, обострения и разрешения бесчисленного множества 
конкретных социально-правовых противоречий совершаются благотворные или 
недоброкачественные изменения в характере правовой реальности

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР И ПРИРОДУ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ

9



ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ

антагонистический, заключается в том, что в нем преобладает 
стремление сторон к взаимоотрицанию. Социальные отношения, 
подчиненные принципу взаимной негации, оказывают преимущественно 
дестабилизирующее воздействие на общественный организм, подрывают 
его жизнеспособность, разрушают его изнутри, увлекают на путь 
самораспада. Субъекты этих отношений избирают из ряда объективно 
существующих возможностей социального взаимодействия в первую 
очередь борьбу. В результате они оказываются связаны зависимостями 
негативно-деструктивного характера.

Первый тип 
противоречия



ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ

противоположности не стремятся к взаимоотрицанию, а предпочитают 
равновесные отношения, компромиссы, договоренности, которые 
позволяли бы им с обоюдной выгодой пользоваться преимуществами 
«мирного сосуществования». Социальные отношения такого рода имеют 
преимущественно конструктивный характер и выступают в качестве 
системообразующего фактора, формирующего целесообразные и 
продуктивные связи между субъектами. Антагональные отношения 
стабилизируют социальную систему, повышают меру упорядоченности ее 
структур и степень функциональности ее подразделений.

Второй тип 
противоречия



ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ

взаимодействие сторон имеет своей целью обоюдные позитивные 
трансформации, ведущие к глубокому, взаимопроникающему единению 
сторон, а с ним и к все более возрастающей мере гармоничности того 
целого, к которому принадлежат обе противоположности. Противоречия 
такого рода нацелены своими функциональными векторами на 
превращение социальных организмов не просто в структурно 
упорядоченные, внутренне уравновешенные системы, но в гармоничные 
целостности, в которых соразмерность частей достигала бы степени 
наивысшего оптимума, а сами целостности приближались бы к 
совершенству по своим качествам.

Третий тип 
противоречия



ДИНАМИКА ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

Урегулирование юридического конфликта – 
результат организованного успешного побуждения (или 
принуждения) одного из субъектов права к тому или 
иному юридическому действию, выгодному другому 
субъекту противоборства или третьей стороне. 

динамическими показателями юридического конфликта являются: 
‒ конфликтная ситуация;
‒ конфликтное взаимодействие;
‒ завершение конфликта

Подходы к разрешению юридических конфликтов:
1. Подход с позиции силы состоит в том, что одна сторона подавляется за счет перевеса другой в 

силе. Это может быть физическая сила, численное превосходство, деньги или деловой статус.
2. Подход с позиции права подразумевает применение нормативных положений, правил в суде, 

арбитраже или третейском суде. Кроме того, он может включать в себя и оказание давления, 
если используется процедура исполнительного производства, традиции делового оборота, 
профессиональные и этические стандарты.

3. Подход с позиции интересов – для того чтобы разрешить спор стороны стараются определить, 
что послужило основанием для возникновения спора и удовлетворить те интересы, которые 
были ущемлены. Данный подход ориентирован на справедливое разрешение спора с точки 
зрения того, что именно каждая сторона понимает под справедливостью, облегчает разрешение 
спора между сторонами на основе переговоров с участием нейтрального посредника, 
обеспечивает достижение сторонами взаимоприемлемого соглашения, помогает сохранить или 
восстановить отношения.



Механизм разрешения юридических конфликтов – 
совокупность взаимосвязанных правовых средств, 
методов, позволяющих достигнуть фактического 
разрешения юридического конфликта


