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В статье изложены отдельные вопросы юридической конфлик-
тологии, которые являются теоретической основой для решения 
проблем альтернативного урегулирования споров в отраслевых 
юридических науках.

Имеющиеся в арсенале отраслевых наук юриспруденции спосо-
бы решения споров, возникающих в процессе динамики юридическо-
го конфликта, в большинстве своем не содержат инструментов для 
непосредственного разрешения данного конфликта, т. е. снятия про-
тиворечий между сторонами и прекращения противоборства между 
участниками конфликта. В результате основной задачей юриста, 
профессионально участвующего в процессе юридического конфлик-
та, чаще всего является техническое управление конфликтным про-
тивостоянием сторон в рамках правоприменительной деятельности, 
предусмотренное нормами гражданско-процессуального, уголовно-
процессуального права. Например, в Гражданском процессуальном 
кодексе Республики Беларусь предусмотрено осуществление граж-
данского судопроизводства (ст. 2), судебного разбирательства, цель 
которого — вынесение законного и обоснованного решения (гл. 27), 
а также разрешение дела по существу (ст. 295) [1]. Фактически эти 
меры направлены на «рассмотрение и разрешение судами граждан-
ских, семейных, трудовых и других исковых дел» (ст. 3) [1] и не име-
ют своей целью полное снятие конфликтных противоречий, влеку-
щее прекращение конфликтного противоборства. 

Происходит так называемая «юридизация социального кон-
фликта» [2, с. 265] в целях снижения деструктивного влияния 
конфликтных противоречий на нормальное развитие (возникно-
вение, изменение или прекращение) правоотношений, затрудня-
ющих реализацию субъективного права. Однако в литературе 
отмечается, что «такая юридизация конфликта не всегда может 
дать желаемый эффект, а в ряде случаев оказывается и просто 
невозможной» [2, с. 266], что в настоящее время и вызывает на-
стоятельную потребность в развитии и практической апробации 
теории альтернативного урегулирования споров, не требующей 
тотальной юридизации социального конфликта в различных сфе-
рах и способствующей наиболее эффективному обеспечению реа-
лизации прав человека. 
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Кроме этого необходимо учитывать, что очень существенную 
роль в профилактике и разрешении конфликтов в настоящее время 
может выполнять практика правотворчества, основанная на науч-
ном прогнозировании динамики юридических конфликтов при помо-
щи изучения социальных потребностей, действующих социальных 
норм, а также реально складывающихся общественных отношений.

Однако эффективное урегулирование уже возникшего юриди-
ческого конфликта как в частноправовой, так и в публично-право-
вой сферах возможно только с использованием научно обосно-
ванной системы средств и приемов, выработанных в контексте 
философии, истории, антропологии, психологии, социологии и в свою 
очередь адаптированных к изучению социальных конфликтов 
в рамках науки «Конфликтология». 

Что касается юридической действительности, то каждая из ее 
сфер содержит разнообразное множество ложных и реальных, по-
тенциальных и уже объективно сложившихся юридических кон-
фликтов, изучение которых в настоящее время является особенно 
актуальным как на теоретическом, так и на прикладном уровнях. Не-
обходимо подчеркнуть, что в настоящее время отдельные вопросы 
об этой разновидности социального конфликта подлежат комплекс-
ному рассмотрению в самостоятельной отрасли научного знания 
и соответствующем предмете, преподаваемом студентам юридиче-
ского факультета под названием «Социология права». Данная пра-
вовая наука гармонично интегрирует разнообразную совокупность 
неюридических методов и средств познания и преобразования окру-
жающей действительности и адаптирует их к юридической теории 
и практике. В ней сочетаются не только фундаментальные основы 
теории юридического конфликта, но и значительное количество 
обобщенного эмпирического знания о причинах, особенностях про-
текания и порядке управления социальным конфликтом в юридиче-
ской области, а также методические рекомендации по профилактике 
и разрешению юридических конфликтов. 

Следует отметить, что в рамках указанного предмета создан спе-
циальный раздел под названием «Юридическая конфликтология»  
[3], включающий методологические основы юридической конфлик-
тологии и соответствующие прикладные методики, касающиеся 
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анализа стадий протекания и способов урегулирования юридиче-
ского конфликта как такового. Данный раздел по своей структуре 
и содержанию является базовым для дальнейшего изучения про-
цедур традиционного управления юридическими конфликтами в от-
раслях гражданско-процессуального и уголовно-процессуального 
права, а также разрешения юридических конфликтов альтернатив-
ными способами применительно к различным отраслям права. 

Дело в том, что основным принципиальным отличием cоцио-
логии права как науки, в том числе направленной на теоретико-
прикладные исследования юридического конфликта, является то, 
что она изучает юридическую действительность не изнутри (что 
свойственно отраслевым юридическим дисциплинам), а снаружи, 
со стороны, используя не формально-юридический метод позна-
ния окружающей реальности, а иные, междисциплинарные, под-
ходы к освоению социально-правовой действительности. Данное 
обстоятельство существенно расширяет кругозор юриста, освоив-
шего указанные междисциплинарные подходы, дает ему возмож-
ность более широкой, комплексной оценки факторов, повлекших 
возникновение, а следовательно, и влияющих на разрешение или 
урегулирование юридического конфликта. В рамках юридической 
конфликтологии [4] юрист получает ряд дополнительных возмож-
ностей: 1) изучить «анатомию конфликта» [5, с. 158] в юриди-
ческой сфере; 2) дать психологическую оценку действительным 
причинам юридического конфликта, эмоциональному состоянию 
сторон; 3) выяснить, возможно и необходимо ли для данного со-
стояния конфликта его альтернативное урегулирование; 4) по-
нять свою роль в данном конфликте; 5) психологически настро-
иться на разрешение юридического конфликта; 6) сформировать 
собственную стрессоустойчивость в конфликтном противобор-
стве, эмоциональную способность занять нейтральную позицию 
по отношению к противоборствующим сторонам; 7) определить 
реальные (а не заявленные сторонами) причины и предпосыл-
ки конфликта, которые обычно имеют не столько юридическую, 
сколько иную природу; 8) спрогнозировать поведение сторон 
в юридическом конфликте в различных вариантах протекания 
конфликта; 9) спрогнозировать свои наиболее и наименее эф-
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фективные возможные варианты поведения; 10) выработать соб-
ственную методику поведения в управлении юридическим кон-
фликтом либо альтернативном его урегулировании, корректируя 
алгоритм поведения на основе ранее продуманных вариантов.

Следует признать, что в Республике Беларусь при получении 
высшего юридического образования юридическая конфликтоло-
гия как отдельная тема социологии права изучается фрагментарно, 
по выбору и только студентами, обучающимися по специальности 
«Правоведение». В настоящее время она недоступна для изуче-
ния студентам, обучающимся по специальности «Экономическое 
право», которые, в будущем работая по выбранной специальности, 
очень часто будут вовлечены в процедуры юридических конфлик-
тов не только частноправового, но и публично-правового характе-
ра, происходящих в хозяйственной сфере, и смогли бы применять 
знания и навыки, полученные из предмета «Социология права». 
В свою очередь, детальный анализ феномена юридического кон-
фликта в контексте науки «Социология права» является важной 
методологической и методической основой для дальнейшего об-
учения всех студентов юридического факультета различным про-
цедурам как традиционного управления, так и альтернативного 
урегулирования споров в отраслевых юридических науках.

С расширением опыта альтернативного урегулирования спо-
ров в национальной правовой системе раздел «Юридическая кон-
фликтология» будет количественно прирастать новыми эмпири-
ческими данными и качественно совершенствоваться на основе 
осмысленного и теоретически объясненного фактического мате-
риала с учетом потребностей белорусской правоприменительной 
практики, что может послужить основанием для выделения в на-
циональной юридической науке самостоятельной отрасли «Юри-
дическая конфликтология».
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Zdrok A.
Formation of a Mediation 

and Negotiation Competence of a Modern Lawyer 
within the System of Higher Education

In the report the need to consider the outlined tendency of dif-
ferentiation of ways of the subjective rights protection and increase of a 
role of legal institutes of negotiations and mediation within improvement 
of a substantial component of the legal education which is traditionally 
focused on training of specialists for providing a judicial form of the right 
protection are discussed. According to the author, the subjects aimed 
at practical acquisition of skills of communication, negotiation and 
conflictology by graduates of the higher educational institutions which 
are carrying out training of specialists with qualification «lawyer» have 
to be included in the state component of the cycle of special disciplines 
of the standard curriculum in the speciality for the purpose of creation of 
the competence that could allow to prevent emergence of legal disputes, 
and also to settle them independently and extrajudicially.

В докладе обсуждается необходимость учитывать наметив-
шуюся тенденцию дифференциации способов защиты субъектив-
ных прав и повышения роли правовых институтов переговоров и 
медиации при совершенствовании содержательной составляющей 
юридического образования, традиционно ориентированного на под-
готовку специалистов для обеспечения судебной формы защиты на-
рушенного права.  По мнению автора, учебные дисциплины, направ-


