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Социальный конфликт - это противоборство двух или нескольких субъектов, обуслов-
ленное противоположностью (несовместимостью) их интересов, потребностей, систем цен-
ностей или знаний. [3].

Многие элементы самых разнообразных социальных конфликтов непосредственно свя-
заны с правовыми нормами и институтами, но практически каждый может, например,
завершиться той или иной юридической процедурой. По мнению академика В. Н. Кудряв-
цева чтобы конфликт признали юридическим, достаточно, чтобы правовыми признаками
обладал хотя бы один из его элементов. [1].

Таким образом, под юридическим конфликтом следует считать любой социальный кон-
фликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми отношениями сторон и, сле-
довательно, субъекты, либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают
правовыми признаками, а конфликт влечет правовые последствия. [2].

Советский и российский правовед В.М. Сырых считает, что вследствие противоречи-
вости интересов индивидов конфликты могут возникать в разных сферах жизни общества
и государства - в сфере экономики, политики, культуры, в социальной сфере. Однако от-
нюдь не каждый из них непременно является правовым: таковыми становятся лишь те,
которые опосредуются с помощью права. [4].

Аналогичной позиции в определении юридических конфликтов придерживаются и дру-
гие авторы, считая, что большинство конфликтов возникают вне правовой сферы и лишь
впоследствии приобретают юридические черты, что позволяет рассматривать конфликт с
точки зрения его места и роли в системе юридически значимых отношений.

При этом многие значимые вопросы, касающиеся характеристики процесса возник-
новения и динамики развития юридического конфликта, а также форм и способов его
разрешения, остаются недостаточно изученными. Именно эта нерешенность теоретиче-
ских задач, а также большая практическая необходимость стали предпосылками выбо-
ра темы данного исследования. Этим и обуславливается её актуальность, которая дает
возможность предполагать, что в дальнейшем юридическая конфликтология привлечет
внимание все большего числа ученых и практиков. И это неудивительно, если принять
во внимание значительную правовую регламентацию многих аспектов функционирования
общества и личности в наше время. Нет никаких оснований полагать, что такое регули-
рование сокращается или будет сокращено в будущем.

Недостаточно изученными остаются и новые формы конфликта. Например, благодаря
цифровизации появился новый тип травли в сети Интернет - кибербуллинг. Кибербуллинг -
это травля, оскорбления или угрозы, высказываемые человеку с помощью средств элек-
тронной коммуникации, в частности сообщений в социальных сетях, электронных писем
и СМС. С каждый годом стремительно увеличивается количество трагедий, к которым
приводит кибербуллинг.

Несмотря на наличие информационной правовой базы (например, письмо Министер-
ства образования науки РФ от 17 июня 2016 г. N 08-1180 «О проведении всероссийской
акции, посвящённой безопасности школьников в сети Интернет»), существует крайняя
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необходимость разработки отдельного федерального закона Российской Федерации о еди-
ных мерах противодействия кибербуллингу и введения нового состава преступления в
Уголовный кодекс Российской Федерации. Данные меры будут иметь профилактическое
значение в предупреждении насилия среди детей и подростков, а также будут являться
одними из путей разрешения уже юридического конфликта.

Что касается степени изученности и научной разработанности темы, то существенная
часть теоретической базы юридической конфликтологии появилась благодаря исследо-
ваниям о противоречиях в праве, проводившимся в нашей науке в 1970-1980-е годы. Но
четко определенная постановка проблем юридической конфликтологии стала осуществ-
ляться лишь с середины 1990-х гг. Правовой конфликт, его природа, динамика, типология
и разрешение стали предметом исследования В.Н. Кудрявцева, М.Н. Марченко, Н.М. За-
славской, Е.М. Дерябиной, В.М. Сырых и др.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с возникнове-
нием, развитием и разрешением правового конфликта.

Предмет исследования составляют проблемы юридического конфликта, включая его
сущность, специфику, виды, субъектов и особенности механизмов развития.

Цель работы - исследовать юридические конфликты, причины их возникновения, ди-
намику развития, типологию, структуру, а также механизм их разрешения.

В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи:
1. Выделить из общего понятия «социального конфликта» понятие «юридического кон-

фликта» и выявить его характерные черты и признаки.
2. Провести структурный анализ юридического конфликта, осуществить характери-

стику с точки зрения сущности и содержания.
3. Обозначить классификацию юридических конфликтов.
4. Выявить причины возникновения юридического конфликта как фактор успешного

их разрешения.
5. Разработать механизм разрешения юридических конфликтов, установить основные

их формы.
6. Определить состояние и перспективы юридической конфликтологии на сегодняшний

день.
7. Выявить факторы предупреждения юридического конфликта.
Методологическую основу исследования составили принципы познания социальных

явлений в их динамике и связь теории с практикой. Использовались такие общенауч-
ные методы познания, как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение и
др. При изучении деятельности участников правовых конфликтов использовались специ-
альные методы: социологические, психологические и др. При изучении правовых актов,
регламентирующих порядок разрешения правовых конфликтов, применялся сравнитель-
но-правовой метод.
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