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Современное научное знание дает множество трактовок и определений понятию «конфликт»
и «конфликтность», что обусловлено неоднозначностью данного исторического, социокультурного
явления и спецификой его проявления вообще.

Термин конфликт происходит от латинского слова (conflictus), - что в переводе означает
столкновение сторон, мнений, сил.[1,с.9]

Юридическая конфликтология обобщает и изучает те особенности, которые характеризуют
конфликт с позиций права. Теоретическое значение такого подхода состоит в возможности
сопряжения конфликтов с государственными институтами (а право – один из них) и, следовательно,
рассмотрения конфликтов не в абстрактном социальном пространстве, а в реальной связи с
действующими правовыми инструментами и структурами Отсюда и практический смысл такого
подхода: установить, могут ли нормы права воздействовать на зарождение, развитие и разрешение
конфликта, и если могут, то как повысить эффективность этого действия.

Ознакомление с конфликтами разного рода приводит к выводу, что с правовой точки зрения
они весьма неоднородны. Наиболее полно правовой аспект выражен в тех конфликтах, которые
возникают и развиваются в связи с объективно существующими противоречиями между двумя или
несколькими правовыми нормами, относящимися к одному и тому же предмету. Это юридические
конфликты в строгом (или) узком смысле слова. Интересы противостоящих сторон и мотивы их
поведения в таком конфликте определяются смыслом и значением правовых норм, от которых
прямо зависят действия участников. Подобный конфликт и начинается, и заканчивается с
использованием юридических средств и процедур. В значительной мере он носит когнитивный
характер, поскольку спор идет о понимании права, но за этим спором часто просматриваются и
другие, вполне практические интересы сторон.

Юридическим конфликтом следует признать любой конфликт, в котором спор так или иначе
связан с правовыми отношениями сторон (их юридически значимыми действиями или состояниями)
и, следовательно, субъекты, либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают
правовыми признаками, а конфликт влечет юридические последствия. [2,с.227]

Иными словами, надо признать юридическим, скажем, конфликт по поводу собственности,
даже если противники и те состояли между собой в правовых отношениях (например, две фирмы
претендуют на аренду одного и того же помещения). Хотя между фирмами пока что правовых
отношений нет, они неизбежно возникнут, как только субъекты обратятся для решения конфликта
в государственный орган (суд, арбитраж). Если же не обратятся, а решат дело «полюбовно», то
регистрация арендных отношений одной из фирм все равно будет юридической процедурой

Юридическим следует считать любой межгосударственный конфликт, в том числе и между
сторонами, не связанными договором. Дело в том, что отношения любых государств подпадают под
действие норм международного права. [3,с.117]

Юридическими по своей природе являются все трудовые, многие семейные,
производственные, бытовые и межнациональные конфликты, если они затрагивают конституцию
страны, соглашения между регионами или ветвями власти, статус наций и народностей. (Более
подробна все-эти виды конфликтов будут рассмотрены в дальнейшем).



Очень многие конфликты имеют смешанный характер и содержат как правовые, так и
неправовые элементы (например, при политических конфронтациях или национальных
неурядицах).

В юридическом конфликте можно выделить две группы субъектов: физические и юридические
лица.

Если речь идет о противоборстве юридических лиц, то конфликт обязательно приобретает
юридический характер, потому что между этими субъектами складываются (или уже существуют)
правовые отношения, да и разрешить такой конфликт скорее всего можно лишь юридическим
путем.

Основные субъекты конфликта – противоборствующие стороны. Отнюдь не все участники
конфликта в широком смысле являются теми лицами (группами), которые находятся в
непосредственном противоборстве. Ведь есть еще пособники, пассивные свидетели и очевидцы,
посредники и другие фигуры. Словом, противоборствующими сторонами можно назвать тех
участников конфликта, которые непосредственно совершают активные (наступательные или
оборонительные) действия друг против друга. В конфликте – обычно две противоборствующие
стороны (в межличностном конфликте – два человека), но в принципе может быть три и больше –
каждая со своими задачами. [4,с.1397]

Под предметом конфликта мы понимаем объективно существующую или мыслимую
(воображаемую) проблему, служащую причиной раздора между сторонами. Каждая из сторон
заинтересована в разрешении этой проблемы в свою пользу. Предмет конфликта – это и есть то
основное противоречие, из-за которого и ради разрешения которого субъекты вступают в
противоборство. Это может быть проблема власти, обладания теми или иными ценностями,
проблема первенства или совместимости (в когнитивном конфликте это и есть то, что называют
предметом дискуссии).

Под конфликтной ситуацией следует понимать такое совмещение этих обстоятельств
человеческих интересов, которое объективно создает почву для реального противоборства между
социальными субъектами. Раскроем подробнее это определение. Очевидно, что главная черта
ситуации – это возникновение предмета конфликта. Поскольку ситуация предшествует конфликту,
она может быть еще и не использована сторонами и даже в полной мере не осмыслена ими.
Приведем пример. В научном учреждении намечается сокращение штатов. Многие сотрудники,
особенно пенсионного возраста, могут подпасть под это «мероприятие». Пока конкретно вопрос о
ликвидации тех или иных должностей не решен и потому говорить о возникновении конфликта
преждевременно. Однако конфликтная ситуация налицо, потому что предмет возможных
разногласий и борьбы уже существует, в коллективе возникла напряженность, которая может
вызвать последующие действия участников.

Литература:

1. Ярычев Н.У. Теоретико-методологические подходы к изучению сущности и природы
конфликта: особенности современной интерпретации //Известия высших учебных заведений.
Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2009.№ 5. - С. 17-22.

2. Ярычев Н.У. Теоретико-методологические подходы к изучению сущности и природы
конфликта: особенности исторических воззрений //Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. 2009. № 4. С. 226-231.

3 . Ярычев Н.У. Толерантность как духовно-нравственный элемент в системе человеческой

http://elibrary.ru/item.asp?id=12998439
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648095
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648095&selid=12998439
http://elibrary.ru/item.asp?id=12795030
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638278
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638278&selid=12795030
http://elibrary.ru/item.asp?id=25578040


культуры //В сборнике: Россия и Восток: проблема толерантности в диалоге цивилизаций IV
Международная научная конференция Россия и Восток. 2007. - С. 86-92.

4 . Ярычев Н.У. Конфликтологическая культура учителя: сущность, внутренне строение и
особенности развития. - Москва, 2010.

5. Ярычев Н.У., Цамаева А.А. Практико-ориентированная направленность подготовки будущего
юриста в вузе //Фундаментальные исследования. 2014. № 11-6. - С. 1394-1397.

Евразийский научный журнал 3

http://elibrary.ru/item.asp?id=23692530
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617490
http://elibrary.ru/item.asp?id=22490685
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347169
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347169&selid=22490685

