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Для исследования факторов предупреждения юридического конфликта 

необходимо определиться с понятием профилактики юридического конфликта. 

Т. В. Худойкина и А. А. Брыжинский определяют её как совокупность 

предупредительных мероприятий, направленных как на выявление и 

устранение конфликтогенных факторов в правовой сфере, так и на сохранение 

и укрепление нормального состояния юридических отношений [4, с. 60]. 

Исходя из этого, можно установить, что профилактика юридического 

конфликта включает в себя меры по его предупреждению. 

Предупреждение конфликтов происходит до того, как конфликтная 

ситуация переходит в открытое прямое противостояние, и создает условия для 

эффективного управления конфликтом. 

Считаю важным уточнить, что профилактика намного лучше, чем 

разрешение или прекращение конфликта, поскольку позволяет избежать всех 

его неблагоприятных последствий. Однако у этих мер есть и недостатки.                   

Основной – высокая материальная стоимость и колоссальные физические 



 
 

затраты. 

Сам факт существования, характер и уровень юридических конфликтов в 

современной России являются результатом воздействия ряда негативных 

явлений. Средствами преодоления этих явлений являются факторы 

предупреждения юридического конфликта.  

Многие ученые отмечают, что современная тенденция развития 

российской правовой системы, в том числе законодательства, характеризуется 

огромным массивом нормативных правовых актов разного уровня, нарастанием 

темпов, вносимых в него изменений, нестабильностью и существенной 

энтропией в правовом пространстве [2, с. 42].  

В юридической практике для предотвращения юридических конфликтов 

используются следующие позитивные факторы: предупреждения – 

позволяющие избежать споров, и координаторы – которые позволяют искать 

решения юридических споров с помощью норм права. 

Конфликты возникают по причине различных факторов, как личностных, 

так и социальных, организационных и иных других. В правовой сфере 

конфликты возникают в отношениях, которые регулируются непосредственно 

правовыми нормами. Возможные причины включают отсутствие правового 

сознания в обществе, недостатки в правоприменении, юридические коллизии и 

устаревшие правовые нормы. Выявление таких причин полезно, потому что оно 

определяет наиболее распространенные проблемы и недостатки, требующие 

скорейшего решения. 

В научной литературе выделяют основные направления профилактики 

конфликтного поведения в сфере права: устранение правоустановительных, 

правореализационных, правоохранительных факторов [4, с. 63]. 

Для стабилизации правоустановительных факторов рекомендуется 

укреплять значение закона и его приоритет, поддерживать эффективность и 

своевременность законодательных проектов, обеспечивать стабильность 

правовых положений и ясность правовых принципов, усиливать научный и 

социальный характер законодательного процесса, закреплять определённость 



 
 

правовых идей, проводить конституционно-конфликтную диагностику.  

Под конституционно-конфликтной диагностикой понимают систему 

правовых и организационных мер, направленных на выявление рисков 

наступления конституционно-правовых конфликтов, конфликтогенов, их 

мониторинг с целью эффективного предупреждения конституционно-правовых 

конфликтов [3, с. 36].  

Важно отметить, что качество нормативных актов прямо 

пропорционально эффективности их действия [5, с. 193]. Вместе с тем 

достижение качества закона, высокого уровня его значимости в сознании 

граждан невозможно без возобновления авторитета нравственных, а также 

религиозных ценностей, поскольку именно они формируют правовой 

менталитет общества [1, с. 205]. 

Одним из наиболее действенных правоустановительных факторов 

предупреждения юридического конфликта является эксперимент. Имеющейся у 

исследователей информации зачастую недостаточно для точного 

прогнозирования развития конфликтов в правовой сфере. В таких случаях 

приходится прибегать к научному эксперименту, то есть наблюдению 

изучаемого явления в чётко определенных условиях, путем тщательной 

фиксации и наблюдения за состоянием изучаемого социального объекта, в 

нашем случае, юридического конфликта. 

К примеру, эксперимент может быть использован для проверки 

эффективности принимаемых правовых норм. Он позволяет, путём проверки в 

течение определённого срока, свести к минимуму негативное влияние правовой 

нормы, найти недочёты. Устранение данных недочётов ведёт к уменьшению 

конфликтов, по поводу применения правовой нормы.  

Среди факторов, которые обеспечивают правореализацию, можно назвать 

следующие: совершенствование правоприменительных механизмов; 

формирование и дальнейшее развитие процесса соблюдения законности 

личностью; совершенствование деятельности СМИ в области правовой 

информации; социализацию и просвещение граждан в области права.  



 
 

Уровень правового и политического образования, правосознание 

общества и отдельных граждан, формируемые в том числе путём оказания 

бесплатной юридической помощи; социальная стабильность и 

удовлетворенность условиями жизни населения позволяют людям понимать, 

почему принимаются и исполняются те или иные законы и как их фактическое 

исполнение влияет на жизнь, кроме того, по возможности лично участвовать в 

рассмотрении и исполнении законодательства, что напрямую влияет на 

количество конфликтов, которые могут возникнуть в будущем [7, с. 12]. 

Поэтому нельзя пассивно относиться к состоянию правового сознания 

населения и должностных лиц. Следует совершенствовать практику воспитания 

у граждан истинного уважения к закону, что является важнейшим условием 

создания правового государства [6, с. 118]. 

К факторам, улучшающим правоохранительную деятельность, 

необходимо отнести повышение качества функционирования государственных 

учреждений и правоохранительных органов, своевременность и законность 

правоохранительной деятельности, предупреждение и борьбу с преступностью, 

повышение профессиональной компетентности сотрудников полиции, 

организационно-правовое уточнение функций полиции и её отдельных служб. 

Кроме того, необходимо проводить постоянные исследования всех 

социальных групп, которые вступают в конфликт или контакт с полицией, 

организовывать информационно-просветительские кампании для 

информирования населения об их правах и обязанностях в случае конфликта с 

полицией, а также повысить уровень социальной и правовой защищенности 

правоохранительных органов, их политической независимости. 

В целом можно внести предложение по совершенствованию 

профилактической деятельности в сфере юридических конфликтов. Стоит 

выделить следующие меры: применение индивидуальной профилактики 

конфликтов; поощрение проектов, программ, исследований, направленных на 

предотвращение конфликтов; создание специальных организаций для 

цивилизованного урегулирования конфликтов и прогнозирования развития 



 
 

событий в общественной и государственной жизни. 

Таким образом, нынешняя конфликтогенная обстановка требует 

серьёзных мер по совершенствованию законодательства, правоохранительного 

процесса и правоприменения.   
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