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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях социальных, экономических, политических 
и правовых преобразований, которые произошли в России 
на рубеже ХХ–ХХI вв., особое значение имеют приобретение 
и накопление знаний о государственно-правовых явлениях, 
изучение их во взаимосвязи с факторами развития обще-
ства, с существующими социальными условиями. В ХХ в. как 
новое направление в правовой науке сформировалась со-
циологическая юриспруденция, что обусловлено объектив-
ными процессами, происходящими в жизни современного 
общества. На данном этапе расширение научного потенциа-
ла в политико-правовой и историко-правовой сферах воз-
можно в условиях использования знаний, накопленных 
в других социальных науках. 

Таким образом, в результате интеграционных процессов, 
приводящих к взаимопроникновению одних наук в другие, 
на стыке различных наук возникают и развиваются новые 
науки: социология права, антропология права, юридическая 
этнология, юридическая конфликтология и т. п. 

Социология права способствует пониманию права как 
социального явления в его взаимодействии с политиче-
ской, экономической, социальной системами общества. 
В связи с изменением объекта наблюдения (по сравнению 
с общей теорией права) и расширением познания права 
становится возможным исследование специфики права как 
социального института и важного средства социального 
контроля, выявление основных функций права в обществе, 
определение специфических черт правовой социализации, 
особенностей правовой культуры и правового сознания 
в российском обществе, понимание социальных причин и 
сущности девиантного поведения. Особую значимость 
имеет исследование в рамках социологии права вопросов 
социальной обусловленности права, социологических ас-
пектов правотворческого процесса, а также рассмотрение 
социального механизма действия права и раскрытие про-
блемы эффективности права. 
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Юридическая конфликтология, получившая свое разви-
тие в рамках социологии права, выполняет важную роль 
в решении таких актуальных вопросов, как предупреждение 
и эффективное урегулирование юридических конфликтов, 
управление конфликтными процессами. 

Специфика социологии права и юридической конфлик-
тологии заключается также в том, что в их рамках осу-
ществляются социолого-правовые исследования с исполь-
зованием методик, разработанных социологами. Это, 
несомненно, обогащает теоретические знания и позволяет 
давать обоснованные рекомендации для практики. 

Сегодня социология права и юридическая конфликтоло-
гия совместными усилиями юристов, социологов, политоло-
гов, философов и представителей других специальностей ста-
новятся заметными и быстро развивающимися 
направлениями научных исследований, порождающими мно-
гочисленные споры и дискуссии среди ученых. Начиная 
с 1990-х гг., в России опубликовано более десятка книг по кур-
су «Социология права»1. 

Одновременно на страницах научных журналов постоянно 
ведется активное обсуждение вопросов социологии права. 

Учебная дисциплина «Юридическая конфликтология» 
для студентов юридического факультета очной и заочной 
форм обучения призвана расширить общий гуманитарный 

1 См.: Юридический конфликт: сферы и механизмы / Отв. ред. В. Н. Куд-
рявцев. М., 1994; Юридическая конфликтология / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. 
М., 1995; Юридический конфликт: процедуры разрешения / Отв. ред. 
В. Н. Кудрявцев. М., 1995; Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права. 
СПб., 1996; Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. 
М., 1995; Ксенофонтов В. Н. Основы социологии права: Учеб. пособие. М., 
1997; Лапаева В. В. Социология права / Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 2000; 
Юридическая социология / Отв. ред. В. А. Глазырин. М., 2000; Гревцов Ю. И. 
Социология права: Курс лекций. СПб., 2001; Керимов Д. А. Проблемы общей 
теории права и государства. Т. 1: Социология права. М., 2001; Социология 
права: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Сырых. М., 2001; Касьянов В. В., Нечипу-
ренко В. Н. Социология права. Ростов н/Д., 2002; Адыгезалова Г. Э. Социология 
права: Конспект лекций. Краснодар, 2013; Гунибский М. Ш. Юридическая кон-
фликтология: Учеб. пособие. М., 2015; Корнев А. В. Социология права: Учеб-
ник. М., 2015; Социология права: Курс лекций. В 2-х т. / Отв. ред. М. Н. Мар-
ченко. М., 2015 и др. 



кругозор, привлечь внимание к проблемам предупреждения 
и разрешения юридических конфликтов. По своему содер-
жанию она объективно способствует развитию гибкости 
юридического мышления, пониманию правовых явлений 
и процессов в их взаимосвязи с социальными, культурными, 
политическими, экономическими факторами, правовыми 
традициями, сложившимися в обществе, а также социальной 
обусловленности права и особенностей действия права. 
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Глава 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАУКА 

И ДИСЦИПЛИНА 

§ 1. Понятие и предмет юридической 
конфликтологии как самостоятельной науки 

Конфликтология развивалась в рамках социологии. В за-
падной социологии выделяют три этапа изучения конфликта: 

1) идеи социал-дарвинизма (вторая половина XIX в.),
основоположником которого является Г. Спенсер, исследо-
вавший социальную эволюцию в ходе столкновения интере-
сов; марксистская теория конфликта (К. Маркс, Ф. Энгельс 
и др.), в основе которой лежал классовый конфликт; 

2) функциональная теория конфликта (Г. Зиммель) и
структурный функционализм (Т. Парсонс), оценивающий 
конфликты негативно, как препятствие в развитии обще-
ства (первая половина ХХ в.); 

3) теория позитивно-функционального конфликта
(Л. Козер), конфликтная модель общества (Р. Дарендорф), 
общая теория конфликта (К. Боулдинг), в рамках которых 
конфликт рассматривался как неизбежная составляющая 
развития общества, как положительное явление (в 1950–
1970 гг. в первую очередь изучались причины и функции 
конфликта, с 1980-х гг. и до настоящего времени на первом 
плане стоят вопросы предупреждения и разрешения кон-
фликтов). 

История отечественной конфликтологии связана с раз-
витием социально-правовых теорий. В дореволюционный 
период под влиянием западной социологии формируется 
отечественная социологическая школа и социологическое 
правопонимание. 

В советский период происходит снижение роли социоло-
гии, меньше внимания уделяется социологическим исследо-
ваниям в развитии общества и государства, господствует 
позитивистский подход к праву, а конфликтология развива-
ется в рамках марксистской теории и классового подхода. 
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Во второй половине ХХ в. с возрождением российской со-
циологии, распространением широкого подхода к праву, 
развивается и конфликтология. 

М. Ш. Гунибский к основным причинам развития юриди-
ческой конфликтологии в России2 относит: 

1) экономические (в условиях рыночной экономики и 
признания многообразия форм собственности); 

2) социальные (усиление расслоения в обществе); 
3) политические (утверждение политического плюра-

лизма, многопартийности, наличие оппозиции); 
4) правовые (необходимость развития коллизионного 

права, на наличие которого указывает ст. 71 Конституции 
РФ 1993 г.); 

5) идеологические (конституционное закрепление 
идеологического плюрализма); 

6) необходимость подготовки специалистов нового по-
коления для государственных, правоохранительных и пра-
воприменительных органов)3. 

Несмотря на то, что в рамках правовой мысли довольно 
давно развиваются конфликтологические идеи, до сих пор 
не решены вопросы, связанные с предметом, методами, 
структурой юридической конфликтологии. 

Выделяют следующие подходы к определению места 
юридической конфликтологии в системе знания: 

1) новое междисциплинарное научное направление, 
находящееся на стыке социологии, психологии и юриспру-
денции (В. Н. Кудрявцев); 

2) направление исследований в рамках социологии пра-
ва, формирующееся на стыке конфликтологии и юриспру-
денции (В. В. Лапаева); 

3) область конфликтологиии (В. В. Касьянов, В. Н. Куд-
рявцев); 

4) наука на стыке конфликтологии и юридической 
науки (Т. В. Худойкина); 

                     
2 См.: Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология. С. 13–14. 
3 Худойкина Т. В., Васягина М. М. Юридическая конфликтология в системе 

подготовки будущих юристов // Интеграция образования. 2006. № 1. С. 67. 
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5) межотраслевая дисциплина в юридической науке 
(Р. А. Ромашов). 

С различным пониманием предмета данной науки связа-
на попытка разграничить понятия «юридическая конфлик-
тология» и «правовая конфликтология». 

Некоторые исследователи придают понятию «юридиче-
ская конфликтология» более широкое значение, чем поня-
тию «правовая конфликтология», считая, что последняя 
ограничивается только правом (нормами и институтами), 
а первая охватывает все конфликтологические процессы, 
связанные с правом (такой же подход характерен для раз-
граничения юридической социологии и социологии права4). 

Согласимся с учеными (например, с Т. В. Худойкиной, 
М. Ш. Гунибским), которые считая, что предмет социологии 
права не следует сужать, предлагают понимать указанные 
понятия как тождественные. На наш взгляд, это наиболее 
целесообразно. 

В отечественной литературе в 1994–1995 гг. появилась 
серия работ под руководством В. Н. Кудрявцева, посвящен-
ных исследованию юридического конфликта, Ю. А. Тихоми-
ров раскрыл в 1994 г. природу юридических коллизий. 
В 1998–2000 гг. издан курс лекций по правовой конфликто-
логии В. С. Жеребина. Так складывалась теоретическая база 
юридической конфликтологии. 

В. Н. Кудрявцев отмечал, что предметом юридической 
конфликтологии является изучение таких конфликтов, «ко-
торые возникают, развиваются и разрешаются в рамках 
внутреннего (национального) или международного права»5. 

Итак, исходя из сказанного, объектом юридической 
конфликтологии можно назвать конфликт и право, право в 
его взаимосвязи с конфликтом (столкновением противоре-
чивых интересов), а предметом — изучение юридического 
конфликта (конфликта, связанного так или иначе с правом), 
закономерностей его возникновения, развития, предупре-
ждения, разрешения и прекращения. 
                     

4 Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1985. С. 31. 
5 Юридическая конфликтология / Отв. ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1995. С. 3. 
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Особенность изучения предмета юридической конфлик-
тологии состоит в организации и осуществлении конкрет-
ных (прикладных) социально-правовых исследований юри-
дической практики в сфере правотворчества и реализации 
права. 

Источники юридической конфликтологии делятся на: 
концептуальные (теории, доктрины, научные концепции), 
нормативные (нормы права, выраженные в источниках пра-
ва) и эмпирические (статистические данные, свидетельства 
очевидцев, результаты прикладных исследований)6. 

§ 2. Методы юридической конфликтологии 
Метод юридической конфликтологии — это путь позна-

ния предмета данной науки, способ получения объективных 
знаний об окружающей социальной и правовой действи-
тельности. При этом любая наука, в том числе и юридическая 
конфликтология, применяет три основные группы методов: 
всеобщий (философский или общемировоззренческий), об-
щенаучные и частные (специальные методы), характеризу-
ющие особенность юридической конфликтологии как науки. 

Всеобщий, или философский, метод — метод диалекти-
ческого материализма, используемый во всех науках, на 
любых этапах научного исследования. Он исходит из сле-
дующих основополагающих идей: мир в целом, в том числе 
и общество, и государство, и право, материален, существует 
вне и независимо от воли и сознания людей, т. е. объектив-
но; окружающая действительность, закономерности ее 
развития доступны человеческому познанию; содержание 
наших знаний объективно предопределяется существова-
нием реального, независимого от сознания людей окружа-
ющего мира7. 

Сущность диалектического подхода к научному исследо-
ванию, обоснованного великим немецким философом           
                     

6 Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология: Учеб. пособие. М., 2015. 
С. 21–22. 

7 См.: Теория государства и права: Учеб. для юридических вузов / Под 
ред. А. С. Пиголкина. М., 2003. 
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Г. Гегелем и развитого дальше К. Марксом и Ф. Энгельсом, 
означает, что государственно-правовая действительность 
должна изучаться в тесной связи и взаимообусловленности 
с другими явлениями экономической, политической и ду-
ховной жизни общества (идеология, культура, мораль, 
национальные отношения, религия, менталитет общества и 
др.), а право постоянно трансформируется под воздействи-
ем законов отрицания отрицания, перехода количественных 
изменений в качественные и единства и борьбы противопо-
ложностей. 

Общенаучные методы — это те, которые используются 
во всех либо во многих отраслях науки и распространяются 
на все стороны, разделы соответствующей науки. Среди них 
обычно выделяют логический, исторический, системно-
структурный, сравнительный методы. 

Логический метод основан на использовании логики — 
науки о законах и формах мышления. В процессе научного 
исследования применяются, например, такие логические 
приемы, как: 

1) анализ, т. е. процесс мысленного разложения целого 
на составные части, установления характера взаимосвязи 
между ними; 

2) синтез — соединение целого из составных частей, 
входящих в него и взаимодействующих друг с другом эле-
ментов; 

3) индукция — получение обобщающего знания на базе 
познания отдельных (первичных) свойств, аспектов пред-
мета, явления; 

4) дедукция — получение знания в процессе перехода 
от общих суждений к более частным, конкретным. 

Логический метод использует и такие приемы формаль-
ной логики, как гипотеза, сравнение, абстрагирование, вос-
хождение от абстрактного к конкретному и наоборот, ана-
логия и др. 

Исторический метод позволяет рассматривать право во 
взаимосвязи с социальными явлениями с точки зрения их 
становления и изменения. 



11 

Системно-структурный метод исходит из того, что каж-
дый объект познания, будучи единым, целостным, имеет 
внутреннюю структуру, разделяется на составные элемен-
ты, и задача исследователя заключается в том, чтобы опре-
делить их число, порядок организации, связи и взаимодей-
ствие между ними. Только после этого можно полно и 
всесторонне познать объект как целостное образование. 
Вместе с тем каждый изучаемый объект — это составной 
элемент более общей структуры и необходимо изучить его 
место в ней. 

Широко используется сравнительный метод, который 
опирается на сопоставление однотипных социальных явле-
ний, как правило, в разных странах, в разных правовых си-
стемах. В результате распространения данного метода и бо-
лее глубокого его использования сформировалась новая 
наука — сравнительное правоведение. 

В современной юридической науке активно начинают 
применяться новые методы (использовавшиеся не только в 
социальных, но и в естественных науках), например: метод 
синергетики, позволяющий исследовать общество как 
сложную самоорганизующуюся систему, где социально-
правовая реальность способна сама себя строить и структу-
рировать; метод герменевтики, способствующий уяснению 
смысла, заложенного в тексте юридических документов. 

К частным методам юридической науки предлагаем от-
носить частноправовые методы (метод сравнительного 
правоведения и формально-юридический метод), а также 
методы социолого-правовых исследований. 

Метод сравнительного правоведения предназначен для 
изучения различных государственно-правовых систем пу-
тем сопоставления их составных элементов (институтов 
права, источников права, правовых школ, правовой культу-
ры и др.). 

Формально-юридический метод предполагает изучение 
конфликта вне его связи с другими социальными явления-
ми (политикой, экономикой, идеологией и др.). Данный ме-
тод способствует юридическому определению конфликта, 
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систематизации юридических конфликтов, толкованию 
правовых предписаний, связанных с закреплением и регу-
лированием конфликта. 

Особое место занимают приемы, способы эмпирических 
социолого-правовых исследований, которые еще именуют 
исследовательскими методиками. Это специальные методы 
социологии права, которые позволяют более глубоко по-
знать социальную сущность права. Их можно отнести и к 
методам юридической конфликтологии. В их число входят 
прежде всего наблюдение, опрос, анализ юридических до-
кументов, правовой эксперимент. 

Отличительная особенность этих методов состоит в том, 
что они представляют собой определенный и довольно 
строгий набор готовых процедур и правил. Исследователь-
ские методики исключают в процессе их применения эле-
менты творчества, самостоятельного усмотрения, интуицию 
и т. д.8 Это позволяет получать научное знание, которое 
должно быть объективным, всесторонним, конкретно исто-
рическим, репрезентативным. 

Рассмотрим кратко эти методы социологических иссле-
дований в области права. 

Наблюдение в социологическом исследовании представ-
ляет собой метод сбора первичной информации об изучае-
мом объекте путем непосредственного восприятия и реги-
страции фактов, касающихся данного объекта и значимых с 
точки зрения целей исследования9. Различают включенное 
наблюдение, когда исследователь находится в непосред-
ственном контакте с наблюдаемыми им участниками про-
цесса и принимает участие в их деятельности, и невключен-
ное, когда он находится вне изучаемого события и 
регистрирует события, не участвуя в них. Более плодотвор-
но, конечно, полное включенное исследование, но оно редко 
используется в рамках социологии права. Объясняется это 
тем, что применение этого метода в правовой сфере (осо-
бенно при изучении криминальной среды) может привести 
                     

8 Гревцов Ю. И. Социология права... С. 27. 
9 Рабочая книга социолога. М., 1983. С. 308. 
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к негативным последствиям, так как связано с риском и ста-
вит перед исследователем задачи этического и правового 
характера (при этом необходимо внимательно следить за 
соблюдением действующего законодательства). 

Анализ документов заключается в изучении и толкова-
нии содержащихся в документах сведений с точки зрения 
задач исследования10. Для социологии права главными 
здесь являются юридические документы (законодательные 
акты и иные нормативно-правовые акты, судебные и арбит-
ражные дела, заявления, договоры, нотариальные акты и 
т. д.). Их особенность состоит в том, что «помимо логико-
правового анализа данных текстов исследователь стремит-
ся понять, какие социальные реалии стоят за формальной 
стороной дела, какие социальные интересы и в какой форме 
нашли свое выражение и признание»11. 

При изучении предмета социологии права особенно про-
дуктивен метод контент-анализа. Это метод выявления и 
оценки специфических характеристик текстов путем реги-
страции определенных единиц содержания, а также систе-
матического измерения частоты и объема «вспоминаний» 
этих единиц в отдельных фрагментах текста или во всей со-
вокупности исследуемых текстов12. Так, исследуя описа-
тельно-мотивировочную часть обвинительных приговоров 
суда (прежде всего указание на обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание, и мотивы решения всех вопросов, 
относящихся к назначению уголовного наказания, освобож-
дению от него или его отбывания, применению иных мер 
воздействия), можно сделать вывод о том, какие обстоя-
тельства наиболее важны для суда и для индивидуализации 
наказания. 

Самым распространенным методом социально-правовых 
исследований является опрос — метод сбора первичной ин-
формации, предусматривающий устное (интервью) или 

                     
10 Рабочая книга социолога. М., 1983. С. 289. 
11 Лапаева В. В. Социология права... С. 38. 
12 Современный словарь по общественным наукам / Под общ. ред. 

О. Г. Данильяна, Н. И. Панова. М., 2005. С. 195. 
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письменное (анкетирование) обращение исследователя к 
опрашиваемым с вопросами по теме исследования. Опросы 
часто используются при подготовке социологического 
обоснования законопроектов. 

Другой широко используемый метод — эксперимент. 
В самом общем виде это такое исследование изучаемого 
объекта, в процессе которого с помощью полного и система-
тического контроля создаются точно учитываемые условия, 
необходимые и достаточные для проверки гипотезы о при-
чинных связях между действием экспериментального фак-
тора и наблюдаемыми характеристиками объекта. В рамках 
социологии права речь будет идти именно о взаимовлиянии 
социальных факторов и правовых явлений. В условиях пра-
вового эксперимента могут приниматься временные норма-
тивно-правовые акты, действующие на определенной тер-
ритории, с целью выявления последствий действия норм 
права и их недостатков, требующих устранения. 

§ 3. Структура юридической конфликтологии 
Как и любая другая наука, юридическая конфликтология 

имеет свою структуру. 
Вопрос о структуре юридической конфликтологии тесно 

связан с определением статуса этой науки, а соответственно 
и с тем, как разные ученые понимают ее предмет. 

Возможны разные подходы к определению структуры 
юридической конфликтологии. 

1. Можно выделить в рамках юридической конфликто-
логии макроуровень (науку о конфликтом взаимодействии 
правовых явлений и общества в целом) и микроуровень 
(науку, изучающую конфликты в связи с взаимодействием 
правовых явлений с отдельными индивидами, с малыми со-
циальными группами, такими, например, как семья, трудо-
вой коллектив и т. д.). 

2. По характеру исследования можно выделить теоре-
тическую и эмпирическую юридическую конфликтологию. 

Теоретический уровень представлен научными теория-
ми и знаниями закономерностей развития конфликтов, 
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а эмпирический направлен на исследование реальных юри-
дических конфликтов с помощью прикладных методов. 

Выделяя такие уровни в рамках социологии права, уче-
ные отмечают, что объектом исследования эмпирической 
социологии права, в отличие от теоретической, является 
фактическое поведение людей в сфере действия права, 
а также социальные факты13. 

3. По целям и задачам исследования юридическую кон-
фликтологию можно разделить на фундаментальную и при-
кладную. К первой относятся исследования, направленные 
на развитие науки, совершенствование ее теории и методо-
логии, понятийного аппарата, ко второй — исследования, 
преимущественно ориентированные на выработку реко-
мендаций для юридической практики с целью минимизации 
деструктивных последствий конфликта. 

4. М. Ш. Гунибский предлагает выделять теоретический 
уровень (научные теории, знания) и прикладной уровень 
(различные технологии и практика их применения). При-
кладной уровень автор делит еще на два уровня: технологи-
ческий и практический. На технологическом уровне разра-
батываются технологии формирования определенных 
программ (био-, психо-, социопрограмм), по которым дей-
ствует субъект конфликта, а также технологии управления 
и разрешения конфликтов. На практическом уровне осу-
ществляется реальное воздействие на конкретные кон-
фликты14. 

5. Можно также выделить общую юридическую кон-
фликтологию (включающую общетеоретические вопросы 
конфликтологии, понятийный аппарат, классификацию 
юридических конфликтов) и особенную, которая направле-
на на изучение конфликтов в различных отраслях права: 
конфликтология уголовного права, конфликтология семей-
ного права, конфликтология государственного (конститу-
ционного) права, конфликтология административного пра-
ва и т. д. 
                     

13 Лапаева В. В. Социология права... С. 31. 
14 Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология. С. 20–21. 
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Отсутствие единого мнения приводит к тому, что струк-
тура юридической конфликтологии еще не сформировалась 
по единому проекту, и это еще предстоит сделать в ходе 
развития молодой науки. 

§ 4. Функции юридической конфликтологии 
Как и все научные дисциплины, юридическая конфлик-

тология выполняет определенные функции. Среди них 
можно назвать научную, познавательную, критическую, 
прогностическую, социально-правовой ориентации, оце-
ночную, информационную и практическую. Рассмотрим не-
которые из них. 

О научной функции социологии права пишет, например, 
Ю. И. Гревцов. Как и у других наук, у юридической конфлик-
тологии она заключается, «во-первых, в разработке научных 
приемов и способов познания; во-вторых, в организации и 
проведении исследований (теоретических и прикладных);  
в-третьих, в объяснении изучаемых явлений и накоплении 
знания о них; в-четвертых, в распространении (пропаганде) 
полученных знаний и в организации учебно-педагогического 
процесса; в-пятых, в подготовке научно-исследовательского 
и педагогического персонала (кадров)»15. 

Познавательная (или гносеологическая) функция юриди-
ческой конфликтологии заключается в накоплении ориги-
нальных и обладающих новизной по отношению к другим 
научным дисциплинам достоверных знаний, которые долж-
ны быть важны не только для исследователей, но и для об-
щественности16. 

Особое значение имеет практическая (прикладная) 
функция юридической конфликтологии, которая не позво-
ляет отрываться от социально-правовых реалий. В настоя-
щее время опыт социолого-правовых исследований не так 
богат, как за рубежом, в силу молодости данной науки и 
трудностей социального и финансового характера. Есте-

                     
15 Гревцов Ю. И. Социология права... С. 30. 
16 Юридическая социология / Отв. ред. В. А. Глазырин. М., 2000. С. 15. 
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ственно, что наиболее активно изучается сфера отправле-
ния правосудия и законотворчества, а также девиации, 
связь правонарушений с социальными факторами. В целом 
прикладная функция выражается в разработке для юриди-
ческой практики рекомендаций, способствующих преду-
преждению и оптимальному разрешению конфликтов, 
а также управлению ими. 

В этой связи следует выделить и прогностическую функ-
цию юридической конфликтологии, так как она позволяет 
делать научно обоснованные прогнозы о тенденциях разви-
тия юридических противоречий, и осуществлять выбор пер-
спективных направлений развития государства и права. 

§ 5. Место юридической конфликтологии  
в системе наук 

Юридическая конфликтология, как уже отмечалось, 
сформировалась на стыке социологии, юриспруденции 
и психологии. 

Если исходить из того, что юридическая конфликтоло-
гия — это часть социологии права, то существует социоло-
гическая (социология права — отрасль социологии) и юри-
дическая парадигмы (социология права — это юридическая 
дисциплина, либо самостоятельная, либо как часть теории 
государства и права). Э. В. Тадевосян, считающий ее лишь 
частью социологии, пишет, что в правоведении широко ис-
пользуются социологические методы исследования права17. 
Ученый разграничивает социологию права, изучающую 
правовую сферу, как одну из подсистем общества (тогда это 
отрасль социологии) и социологическую юриспруденцию, 
изучающую право, как юридический институт с использо-
ванием социологических средств и методов исследования. 

С этих позиций автор говорит и о соотношении социо-
логии права и наиболее близких, смежных областей науч-
ного знания — философии права, правоведения, теории 
права. В широком смысле все эти науки имеют общий  
                     

17 Тадевосян Э. В. К вопросу о социологии права... С. 63. 
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объект — право, но в более узком смысле право в каждой из 
них исследуется с разных точек зрения: в философии пра-
ва — в связи со всей действительностью, в социологии пра-
ва — в связи с социальной реальностью, в правоведении — в 
связи с внутренними структурами и взаимосвязями право-
вой реальности, в теории права — в связи с наиболее общи-
ми его основами. Продолжая эту мысль, юридическая кон-
фликтология изучает право в связи с предупреждением 
и разрешением конфликтов. 

Представляется правильным указание Э. В. Тадевосяна 
на то, что философия права служит общетеоретической и 
методологической основой и для социологии права, и для 
других правовых наук18. Общепризнана методологическая 
роль теории права по отношению к отраслевым юридиче-
ским дисциплинам. Вполне справедливо автор не соглаша-
ется с тем, что философия права — это гносеология права, 
а социология права — это онтология права, поскольку в фи-
лософии присутствует как гносеологическая, так и онтоло-
гическая сторона, которая также вносит вклад в раскрытие 
сущности права. А социология права, изучая законы и зако-
номерности более общего порядка, чем правоведение, игра-
ет определенную теоретико-познавательную роль по отно-
шению к правоведению. Другое дело, что в философии права 
гносеология права занимает значительно больше места, чем 
в социологии права. Юридическая конфликтология, имея 
сходство с социологией права, также больше ориентирована 
на реальное действие права в обществе. 

Вопрос о соотношении социологии права с общей теори-
ей права ученые рассматривают с нескольких точек зрения. 

1. Если общая теория права понимается узко, выступает 
как общая основа правоведения, то социология права, как и 
философия права, не входят в нее, оставаясь в составе наук 
более общего порядка — социологии и философии. Этой 
точки зрения придерживается, например, Э. В. Тадевосян19. 

                     
18 Тадевосян Э. В. К вопросу о социологии права... С. 65. 
19 Там же. С. 66. 
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2. Но если общая теория права охватывает все теорети-
ческое знание о праве, то и социология права, и философия 
права должны быть включены в нее. А. С. Пашков и 
Л. С. Явич полагают, что в современной теории права можно 
выделить такие ее элементы, как философия права и социо-
логия права. Д. А. Керимов общую теорию государства 
и права разграничивает на две составные части: социологию 
государства и права и философию государства и права. 

3. Наиболее верной представляется третья позиция, сто-
ронники которой рассматривают указанные дисциплины как 
самостоятельные и не стремятся точно очертить расположе-
ние их по отношению друг к другу (В. П. Казимирчук, 
Э. В. Кузнецов, Л. И. Спиридонов и др.). Однако это не свиде-
тельствует о том, что они абсолютно не пересекаются. 

Наиболее плодотворно соотношение социологии права, 
юридической конфликтологии и теории права с точки зре-
ния предмета. Эти науки нацелены на познание и объясне-
ние права, правовых явлений в обществе, но социология 
права значительное внимание уделяет социальным исто-
кам, природе и функционированию права в обществе, его 
эффективности, взаимосвязи его с социальным фактором, 
а юридическая конфликтология изучает право с точки зре-
ния его взаимодействия с конфликтом. 

Что касается соотношения социологии права, юридиче-
ской конфликтологии и истории права, то здесь необходимо 
отметить следующее: история права изучает процесс разви-
тия права в прошлом, уделяя внимание и влиянию на это 
социальных, экономических, политических факторов, а со-
циология права и юридическая конфликтология исследуют 
взаимодействие общества и права в настоящее время, поз-
воляя делать некоторые прогнозы на будущее. 

Представляется необходимым рассмотреть также вопрос 
о соотношении социологии права, юридической конфликто-
логии и криминологии. Связано это с довольно широкими 
исследованиями девиантного поведения в рамках социоло-
гии права и конфликтологии права. Но социология права — 
это более общая наука, так как изучает более широкий круг 



явлений, осмысливает не только проблемы отклоняющегося 
поведения, преступности, но и вопросы позитивного права: 
социальную ценность права, социальный механизм действия 
права в современном обществе, роль профессиональных 
юристов в формировании правового климата и др. Взаимо-
действие этих наук будет плодотворно для их развития20. 
Юридическая конфликтология изучает девиации лишь с точ-
ки зрения их влияния на юридический конфликт. 

В учебнике В. В. Касьянова и В. Н. Нечипуренко рассмот-
рено соотношение социологии права с такими дисциплина-
ми, как юридическая этнология, юридическая антропология 
и юридическая психология21. 

Так, юридическая этнология отличается от социологии 
права тем, что она обращена к примитивному, или архаиче-
скому праву. Она занимается изучением устных обычаев, 
традиций, ритуалов примитивных обществ, что помогает 
пролить свет на происхождение права. 

Юридическая антропология — это наука о человеке как 
юридическом явлении, о присущей только ему способности 
творить юридическую реальность, которой он сам и подчи-
няется. 

Юридическая психология же изучает проявление и ис-
пользование психических закономерностей, психологиче-
ских знаний в сфере правового регулирования и юридиче-
ской деятельности. 

Юридическая конфликтология пересекается с указан-
ными науками (особенно с юридической психологией), но 
имеет свой предмет и методы познания. 

Следует отметить и связь юридической конфликтологии 
с отраслями права, так как именно в нормах права закреп-
ляются порядок и способы разрешения юридических кон-
фликтов, способы защиты человеком своих прав и законных 
интересов в государстве. 

20 Гревцов Ю. И. Социология права... С. 39. 
21 Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н. Социология права... С. 25. 
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Глава 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

§ 1. Об истоках конфликтологической мысли 

Конфликтологическая мысль в Древнем Китае 
В основе китайской цивилизации II в. до н. э. лежит идея 

гармоничного взаимодействия инь и ян. Инь — теневой 
(северный) склон горы стал символом женского начала, 
позднее воплощалось в земле; ян — светлый (южный) 
склон горы, символизировал мужское начало, позднее во-
площалось в небе. 

Конфуцианство. Конфуций, представитель обедневшего 
знатного рода, жил в 551–479 гг. до н. э. Основные идеи уче-
ния — соблюдение традиций и ритуалов, патриархальность. 
Государство отождествлялось с большой семьей. Правитель 
проявляет отеческую заботу о подданных, а они его почи-
тают, оказывая доверие. 

Даосизм. Основатель — Лао-цзы, архивариус при дворе. 
Дао — недоступное познанию, буквально «путь». Основная 
идея — следование законам природы, отрицание конфлик-
тов и противоречий, созерцательное отношение к жизни. 
Идеальное управление возможно только в небольшом госу-
дарстве с немногочисленным населением. Здесь обнаружи-
ваются некоторые идеи анархизма и критики цивилизации. 

Моизм. Мо-цзы (479–400 гг. до н. э.) — мастер плотниц-
кого дела и механики, пацифист и специалист по военным 
укреплениям. Отрицал ритуалы и церемонии, которых при-
держивалось конфуцианство, считал, что они не способ-
ствуют душевному развитию. Сторонники моизма выступа-
ли за всеобщую любовь друг к другу, против 
завоевательных войн. Причину конфликтов объясняли эго-
измом и частными интересами людей. До возникновения 
общества люди жили в состоянии хаоса и конфликтов, для 
обеспечения порядка они стали объединяться в группы. 
Государством должны управлять достойные и способные, 
которые с помощью наград и наказаний побуждают 
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остальных жить в соответствии с принципами самоограни-
чения и всеобщей любви. 

Легизм («фа цзя»). Школа законников. Шан Ян (390–
338 гг. до н. э.) — классик легизма, состоял на государствен-
ной службе, советник царя. Человек от природы глуп и по-
рочен, поэтому нужны сильные законы, наказания должны 
преобладать над наградами. В разлагающемся государстве, 
наоборот, преобладают награды. Выступал за сильную цен-
трализованную власть, узаконил право частной собственно-
сти. В период правления первого императора Китая Цинь 
Шихуана (221–210 гг. до н. э.) признавалась крайняя степень 
легизма, многих конфуцианцев казнили. При новой дина-
стии Хань конфуцианство и легизм сливаются и действуют 
до падения монархии в начале ХХ в. 

Конфликтологическая мысль в Древней Индии 
Основу ее составляют религиозные учения, в центре ко-

торых находится этика ненасилия. Ахимса — «непричине-
ние вреда», одна из добродетелей, которая предполагает от-
сутствие какого-либо участия в причинении как 
физических, так и духовных страданий живым существам. 
Ненасилие лежало в основе воззрений Л. Толстого, лидера 
индийского национально-освободительного движения Ма-
хатмы Ганди. Некоторые учителя йоги отмечали, что окру-
жающий мир не позволяет буквально соблюдать принцип 
ахимсы, поэтому для защиты от опасности Кришна совето-
вал придерживаться ахимсы кшатрия (воина), который мо-
жет и должен убивать, но без корысти. Для буддистов прин-
цип ахимсы — основа, но он должен рассматриваться 
в соотношении целей и средств. 

Индуизм. Появлению индуизма предшествовала ведиче-
ская религия, распространившаяся в Индии примерно в 
XV в. до н. э. благодаря пришедшим сюда племенам ариев. 
Священная книга ариев «Веды» представляет собой сборни-
ки гимнов, восхваляющих богов. Веды написаны до XV в. до 
н. э. В первой половине I тыс. до н. э. появляется брахманизм 
(Брахма — один из ведических богов), гораздо позднее — 
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вишнуизм (почитание бога Вишну), шиваизм (почитание 
бога Шивы). Брахманизм был представлен неортодоксаль-
ными школами, которые не признавали священность Вед 
(например, буддизм), и ортодоксальными (например, йога). 
Согласно Ведам все население в зависимости от рода дея-
тельности делится на 4 варны: брахманы (жрецы), кшатрии 
(цари и воины), вайшьи (купцы, ремесленники) и шудры 
(крестьяне). Варны делились на касты, которые были отме-
нены только в 1950 г. Изначально древние индийцы ориен-
тировались на спасение души в процессе созерцания и вы-
полнения своего назначения («дхармы»). Жесткая кастовая 
стратификация не приветствовала активную позицию, ко-
торая могла привести к борьбе и конфликтам. 

Буддизм. В 5–4 в. до н. э. в Северной Индии возникает 
буддизм. Основатель буддизма — индийский принц Сид-
дхартха Гаутама (примерно 583–483 гг. до н. э.), ушедший из 
семьи в 29 лет и ставший аскетом-отшельником. Впослед-
ствии его назвали Буддой — «пробужденным». Основная 
идея: жизнь — это страдание. Освобождение от страданий и 
от жажды жизни приводит к нирване — состоянию осво-
бождения от всего внешнего мира и от мира мыслей, полной 
невозмутимости. Буддизм распространился на Цейлоне, 
позже через Китай проник на Дальний Восток. Главная идея 
состоит в непричинении вреда живым существам, несопро-
тивлении злу с помощью силы. 

Конфликтологическая мысль в Древней Греции 
Принцип агонистики. Античная цивилизация насчиты-

вает 1300–1400 лет и проходит пять основных этапов: 
1-й этап — гомеровский (X–IX вв. до н. э.). В «Илиаде» 

Гомера конфликт — управляемая богами борьба героев. Ос-
новной мотив конфликтов — страсти и желания участни-
ков, противоречащие общепризнанным представлениям 
о воинской доблести и чести. Конфликты несколько наивны 
и нет жестких моральных принципов. 

2-й этап — досократический (VI — первая половина 
V в. до н. э.). В этот период господствует полисная организа-
ция жизни, античная демократия, отличающаяся прямым 
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