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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию правового регулирования социальных конфликтов в аспекте историко-правового раз-

вития. Установлено, что регулирование конфликтов имеет давнюю историю, а его характер и применяемые средства отвечали 
уровню развития общества, исторически обусловленному типу государства и соответствующему государственно-правовому 
режиму. Выяснено, что такое регулирование прошло путь от примитивной формы правового общения – примирительных 
переговоров, до развитой системы, основанной на сочетании «государственного невмешательства» и саморегулирования. 
При этом большое значение для правового регулирования социальных конфликтов сохранили традиции, обычаи, устоявшие-
ся процедуры, которые отображают особенности исторического развития соответствующего общества.
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SUMMARY
The article is devoted to the study of the legal regulation of social conflicts in the aspect of its historical and legal development. 

It has been established that conflict management has a long history, and its nature and means used corresponded to the level of 
development of society, the historically determined type of state, and the corresponding state and legal regime. It was found out that 
such regulation went from the historically first, primitive form of legal communication – conciliation negotiations, to a developed 
system based on a combination of “state non-interference” and self-regulation. At the same time, traditions, customs, and well-
established procedures that reflect the historical development of the corresponding society have retained great importance for the 
legal regulation of social conflicts.
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Постановка проблемы. Очевид-
но, что социально значимые обще-
ственные отношения требуют упо-
рядочения. В первую очередь это 
касается отношений, нормальному 
функционированию и устойчивому 
развитию которых угрожают соци-
альные конфликты. В связи с этим 
возникают проблемы: поиска наибо-
лее эффективных средств и способов 
регулирования конфликтов; выявле-
ния признаков и критериев, в соответ-
ствии с которыми конфликты могут 
быть предметом регулирования; 
выяснения источника движения регу-
лирования и значения для его разви-
тия общественного разделения труда 
и христианства; определения соотно-

шения специфического государствен-
ного регулирования и саморегулиро-
вания. 

Целью и задачей статьи является 
исследование историко-правового раз-
вития, сути и особенностей правового 
регулирования социальных конфлик-
тов. Автор статьи задается вопроса-
ми: что доминирует в регулировании 
конфликтов: сила или право? От кого 
зависит развитие процесса регулирова-
ния: от государства, общества или его 
адресатов? Каковы место и роль в нем 
сторон, государства и общественных 
органов? 

Состояние исследования. Иссле-
дованию правового регулирования 
социальных конфликтов и явлений, 

которые влияли на его развитие, уделя-
ли внимание: Аристотель, Э. Аннерс, 
Г. Берман, Е. Бурлай, В. Графский, 
Э. Дюркгейм, В. Куц, Е. Милехина, 
Платон, О. Семкив, А. Смит, Ю. Тоды-
ка, Ф. Энгельс, А. Ященко и другие. 
Так, заслуга Аристотеля состоит в обо-
сновании примирительной функции 
государства. Исследованию примири-
тельного права как средства регули-
рования конфликтов посвятили свои 
труды Э. Аннерс [1, с. 14–16, 145, 194] 
и Г. Берман [2, с. 61–67; 83–90]. Зависи-
мость форм и методов регулирования 
от характера конфликтов и конфликт-
ности изучал Е. Бурлай, который указы-
вал на давнюю историю регулирования 
конфликтов и его изначально сило-
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вой характер [3, с. 216]. По мнению 
В. Графского, сегодняшнее состояние 
любого правового института является 
результатом его эволюции [4, с. 4–19; 
47]. Е. Милехина придавала первооче-
редное значение в развитии регулиро-
вания общению [5, с. 25]. О. Семкив 
связывал возможности и действен-
ность регулирования с условиями 
страны и господствующим в ней поли-
тическим режимом, разделял сред-
ства регулирования на: основанные 
на солидарности – ненасильственные, 
и, насильственные, которые значи-
тельно суживают возможности регу-
лирование [6, с. 389–393]. Ю. Тодыка 
считал, что необходимость правового 
регулирования была обусловлена осоз-
нанием угроз, которые несут челове-
ку и обществу конфликты [7, с. 17]. 
Важную роль в развитии правового 
регулирования играла преемствен-
ность [8, с. 31] – социальные нормы 
первобытного общества находили свое 
выражение в законах государственно 
организованного общества [9, с. 80]. 
Существенное влияние на развитие 
регулирования конфликтов оказало 
общественное разделение труда. Так, 
Платон разделял людей по виду их дея-
тельности [10, с. 4–6], а Ф. Энгельс – 
по исполняемым функциям [11, с. 293]; 
А. Смит связывал разделение тру-
да с природной склонностью людей 
к обмену [12], а Э. Дюркгейм видел 
в нем основу солидарности, источник 
юридических правил [13, с. 66, 214]. 

Изложение основного материа-
ла. Определенная организованность 
и упорядоченность общества вызва-
на потребностью и необходимо-
стью согласования интересов людей 
и достигается правовым регулиро-
ванием, которое сочетает внешнее 
и внутреннее воздействие на челове-
ка. Однако не любые действия при-
знаются правовым регулированием, 
а только те, целью которых является 
достижение предусмотренных законо-
дательством позитивных последствий 
[14, с. 145]. Правовое регулирование: 
является двигателем, который приво-
дит механизм права в действие; при-
звано внедрять в систему социального 
регулирования юридические средства 
организации поведения субъектов, 
способно стимулировать конструктив-
ную активность граждан и их органи-
заций. Для регулирования конфликтов 

характерно оптимальное сочетание 
специфической правовой деятельности 
государства и основанного на правовой 
автономии сторон саморегулирования 
[15, с. 132–136]. При этом пределы 
распространения государственного 
регулирования ограничиваются право-
вой автономией его непосредственных 
адресатов, которые наиболее заинтере-
сованы в осуществлении собственных 
интересов. Именно интересы двигают 
процесс регулирования конфликтов, 
приоритет в котором принадлежит 
сторонам, проявляющим правовую 
активность, использующим наибо-
лее приемлемые средства и способы 
регулирования, согласовывающим 
свое поведение с правом. Таким обра-
зом, регулирование конфликтов может 
и должно осуществляться путем само-
регулирования. В аспекте специаль-
но-юридической регламентации регу-
лирование конфликтов заключается 
в обязанности государства по установ-
лению общего порядка, максимального 
содействия сторонам. Ученые опре-
деляют правовое регулирование как 
осуществляемый при помощи юриди-
ческих средств процесс упорядочения 
общественных отношений. Сущность 
правового регулирования заключается 
в определении форм и границ дозво-
ленного и необходимого поведения 
субъектов и стимулировании факти-
ческого соблюдения правовых уста-
новлений. В отличие от других видов 
социального регулирования, правово-
му регулированию присуща государ-
ственная обеспеченность [16, с. 207; 
216]. Правовому регулированию под-
лежат лишь те общественные отноше-
ния, которые имеют большое социаль-
ное значение, затрагивают интересы 
людей, их социальных групп, обще-
ства в целом и, по своему состоянию, 
допускают возникновение конфликтов 
[17, с. 517]. Поскольку социальные 
конфликты отвечают вышеуказанным 
критериям, они могут быть предметом 
правового регулирования и требуют 
такого регулирования. Таким образом, 
исследование правового регулирова-
ния социальных конфликтов в аспекте 
его историко-правового развития явля-
ется достаточно актуальным. 

Исторический опыт и практика 
правового регулирования социальных 
конфликтов свидетельствуют о том, что 
непризнание их государством и отсут-

ствие правовой регламентации при-
водили к стихийному возникновению 
и развитию таких конфликтов, услож-
нению процесса их регулирования 
[18, с. 195]. Конфликты сопровождают 
человечество в течение всей его исто-
рии. Например, в середине XVII в. до н. 
э. в Египте вспыхивали многочислен-
ные восстания населения против экс-
плуатации [19, с. 43]. В 1068 г. восста-
ло население Киевской Руси, а в 1113 г. 
Киева. В XVI в. распространились вос-
стания на землях Украины [20, с. 50, 
116]. Бесчисленные забастовки объяв-
лялись в Европе, в условиях санкцио-
нированного государством запрета на 
их проведение с 1731 г. – почти до кон-
ца ХIХ в. [1, с. 350]. В ХVІІ – ХІX вв. 
массово восставали крестьяне по всей 
Российской империи [21, с. 72–73]. Со 
второй половины и до конца ХХ в. кон-
фликты возникали в Советском Союзе 
и подавлялись силовыми методами 
[22, с. 330–404]. Многочисленные заба-
стовки проходили в конце ХХ в. в суве-
ренной Украине. 

В родовом обществе не существо-
вало возможности опираться на право, 
обращаться к законодательству, хотя 
были некоторые представления о праве 
как основе деяния. Существовала лишь 
возможность решения спорных вопро-
сов на основании причин возникнове-
ния конкретных конфликтных ситуа-
ций. Почти до конца ХІX в. основным 
способом регулирования конфликтов 
оставалось силовое подавление и жест-
кое уголовное преследование [1, с. 71, 
72, 349]. В частности, памятники древ-
него права раскрывают мотивацию 
назначения социального регулирова-
ния: обеспечение порядка и устране-
ние несправедливости [23, с. 9–18]. 
О поддержке социального порядка 
в древней Индии силовыми метода-
ми свидетельствуют древние индий-
ские законы Ману [24, с. 15]. Главные 
функции древнего государства состоя-
ли в организации и управлении обще-
ственными и публичными роботами 
[25, с. 19], «умиротворении конфлик-
тующих и покорных» [6, с. 51–54, 88]. 
Формально регулирование конфликтов 
в древних государствах было основа-
но на праве, но фактически обеспечи-
валось силой принуждения [7, с. 18]. 
Государство выполняло карательные 
функции [26, с. 234]. Авторитарное 
управление нарушало природный 
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баланс интересов, чем провоцирова-
ло конфликты [25, с. 46]. Конфликты, 
личная автономия и социальная актив-
ность людей рассматривались древним 
государством как угроза существующе-
му порядку. Унаследование античными 
государствами демократических форм 
социального управления родовым 
обществом [23, с. 26], наличие част-
ной собственности и свободного обще-
ства, господство законов, соединенное 
с «максимально возможной свободой 
и автономией индивидов» [27, с. 65], 
создали демократические условия раз-
вития всех сфер общественной дея-
тельности [19, с. 136–155]. Аристо-
тель рассматривал государство как 
источник справедливости, воплощение 
добродетели, считал, что оно устраня-
ет либо сдерживает насилие и произвол 
при помощи права – критерия справед-
ливости [28]. Такая позиция и обосно-
ванная мыслителем примирительная 
функция государства имели большое 
практическое и теоретическое значе-
ние для дальнейшего развития право-
вого регулирования. 

Одними из основных функций 
государства Киевской Руси были орга-
низация и управление публичными 
и общественными работами, подавле-
ние сопротивления угнетенного населе-
ния [20, с. 50]. На усиление эксплуата-
ции население отвечало конфликтами, 
регулированию которых содействовало 
вече [29, с. 5–15]. Значительная часть 
норм «Русской правды» основана на 
санкционированном государством 
обычном праве, которое ограничивало 
произвол феодалов и предотвращало 
конфликты. Регулирование конфликтов 
осуществлялось в условиях отсутствия 
крепостных отношений [21, с. 69], 
замены кровной мести примирением 
[30, с. 53], на основании предписаний 
«Русской правды» при посредничестве 
государства [31, с. 14]. 

В своем отношении к праву христи-
анство резко контрастирует с отноше-
нием к нему, характерным для религий 
и философий восточных деспотий. 
Именно церковь поставила в основу 
как религиозных, так и светских отно-
шений право, придала ему позитивную 
ценность как средству уравновеши-
вания и примирения. Церковь офици-
ально санкционировала идею Мира 
Господнего, движения за мир, что име-
ло чрезвычайное значение для форми-

рования права – примирительного по 
своей природе и сути средства регу-
лирования конфликтов [2, с. 91–98]. 
Последовательный отказ от мести 
и применения силы оказал позитивное 
влияние на формирование правового 
регулирования. Применение силы не 
устраняло конфликт, а лишь приводило 
к его обострению. Сохранялась напря-
женность в отношениях. Благосклон-
ность и почтительность вызывали дове-
рие, примиряли людей [32]. Г. Берман 
обратил внимание на то, что в истории 
народов Европы не было такого време-
ни, когда бы они были лишены право-
вого порядка [2, с. 61], который делает 
возможным нормальное функциониро-
вание всех сфер общества [16, с. 521]. 
Правовое регулирование конфликтов 
обеспечило движение от хаоса к право-
порядку [17, с. 581], стало одним из 
основных факторов его формирования 
и поддержки. Наиболее эффективным 
способом решения конфликтов в усло-
виях племенного общества Европы VІ – 
Х вв. были переговоры при содействии 
общего собрания, которое опиралось 
на согласие как основу права. Право 
отдавало предпочтение мирной догово-
ренности. Соглашение о примирении 
приравнивалось к решению суда. Серд-
цевиной регулирования конфликтов 
стало право, которое выросло из спо-
собов и норм поведения, устоев и обы-
чаев народа, из повседневных отноше-
ний [2, с. 61–67, 83–90]. В условиях 
феодального способа производства, 
основанного на «внеэкономическом 
принуждении к труду» [33, с. 8–10], 
индивидуальные интересы и права лиц 
нередко рассматривались как угроза 
общему благополучию [16, с. 466]. Раз-
витию правового регулирования кон-
фликтов содействовала «легализация 
отношений «помещик – крестьянин», 
«мощное движение (крестьян) за кол-
лективную эмансипацию» и возмож-
ность мигрировать в город. Социаль-
ные конфликты в ХІІ, ХІV и ХV вв. 
были следствием несправедливой 
зависимости и заставляли господству-
ющую верхушку уступать [2, с. 291–
292, 313]. Органичным элементом 
средневекового законодательства были 
нормы родового общества, функцио-
нально направленные на примирение 
конфликтующих сторон [1, с. 17]. На 
развитие регулирования конфликтов 
влияли: исчезновение в городах Север-

ной Европы и Средиземноморья, начи-
ная с ХІ – ХІІ вв., рабства [2, с. 338]; 
правовая автономия и корпоративность 
средневекового города [19, с. 325]; 
признание забастовок тяжелыми пре-
ступлениями [2, с. 366]. В частно-
сти, властные акты Речи Посполитой 
1580 г. свидетельствуют о многочис-
ленных конфликтах по всей Украине 
[20, с. 116], а анализ Литовских уста-
вов 1529, 1566, 1588 гг. указывает на 
их регулирование путем примире-
ния при посредничестве государства 
[31, с. 15]. В период буржуазных рево-
люций ХVІІ – ХVІІІ вв. в Европе были 
определены границы вмешательства 
государства в сферы гражданского 
общества, изменился характер связей 
между человеком, обществом и госу-
дарством [16, с. 452, 466]. Объединение 
работников в общественные организа-
ции сдерживалось отсутствием круп-
ных предприятий и законодательным 
запретом. Активный процесс создания 
общественных организаций в Европе 
в конце ХVІІІ в. способствовал органи-
зованности населения и сокращению 
забастовок. Со средины ХІX в. на Запа-
де, на рубеже ХІХ – ХХ вв. на террито-
рии Украины законодательно закрепля-
ются права граждан, осуществляемые 
в коллективной форме. Быстрый рост 
большого производства, появление 
нового среднего класса – высших 
сотрудников, деятельность профсою-
зов в конце ХІХ – начале ХХ в. способ-
ствовали высокой организованности, 
создали благоприятные условия для 
прогресса регулирования конфликтов 
[21, с. 92, 171, 172]. Значительная соци-
альная напряженность, которая имела 
место в развитии государств Европы 
и Северной Америки, побуждала пра-
вительства «к принятию социальных 
законов» [16, с. 20]. Со второй поло-
вины ХХ в. политика государствен-
ного вмешательства в регулирование 
общественных отношений меняется на 
политику социального партнерства. 

Отечественное законодательство 
в начале ХХ в. развивалось в рамках 
общецивилизационной доктрины. Но 
с 20-х гг. и почти до конца ХХ в., по 
известным причинам, конфликты при-
знавались посяганием на основы госу-
дарства [22]. Цивилизованное развитие 
регулирования конфликтов стало воз-
можным с обретением независимо-
сти. На конституционном уровне при-
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знано право на: свободу объединения 
в общественные организации; собра-
ния, митинги, походы и демонстрации; 
забастовку и другие [34]. Примирение 
становится действенным средством 
регулирования конфликтов, законода-
тельно урегулирован порядок решения 
трудовых конфликтов [35].

Выводы. Правовое регулирование 
социальных конфликтов – это одно из 
специфических направлений право-
вого регулирования, нацеленное на 
примирение и основанное на позво-
лительно-поощрительных способах, 
сочетании диспозитивного метода 
с методами рекомендаций и поощре-
ния. Его отличительными признаками 
являются: государственное невмеша-
тельство; использование императив-
ного метода исключительно для стиму-
лирования организационно-правовой 
активности сторон; доминирование 
саморегулирования основанного на 
правовой автономии и саморефлексии 
субъектов; непосредственное участие 
в регулировании его адресатов – сто-
рон конфликта, созданных ими прими-
рительно-третейских органов; актив-
ное участие институций гражданского 
общества. Такому регулированию при-
сущи признаки координационного 
правового регулирования, осущест-
вляемого при помощи совокупности 
средств правового, а не силового воз-
действия. Его сердцевиной является 
саморегулирование, осуществляемое 
в условиях государственного содей-
ствия. Это сфера отношений, регули-
рование которых зависит прежде всего 
от его адресатов. Основной обязанно-
стью государства является создание 
условий для реализации субъектами 
их автономного выбора, наработ-
ки собственных правил поведения. 
Правовое регулирование социальных 
конфликтов – это обращение к право-
сознанию субъектов, стимулирование 
социальной и правовой активности, 
побуждение к примирению на основа-
нии согласия, осознания возможности 
удовлетворения собственных инте-
ресов лишь в их связи с интересами 
оппонентов. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано правовое поведение человека, с присущим ему 

ценностным мировосприятием, в период общественной аномии, которое проявля-
ется через естественно-правовые свойства личности, её жизненные убеждения и 
установки на правомерную или неправомерную жизнедеятельность. Исследуется 
общественно-правомерная активность личности, которая определяется как твор-
ческое, гармонично возвышенное отношение человека к своим правам и обязан-
ностям и является антиподом пассивного, равнодушного отношения к интересам 
социума. Сделан вывод, что в условиях социально-правовой аномии социальное 
сознание человека должно направляться к естественно-правовым основам, что 
является определяющей точкой пересечения естественного и позитивного права 
и призвано поддерживать баланс между гуманистическими правами индивида и 
рациональностью общественных факторов.

Ключевые слова: социальная аномия, правовое поведение, правомерная 
активность, неправомерная активность, естественно-правовые установки, обще-
ственное сознание, конформизм, нонконформизм, социум.
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OF SOCIAL ANOMIE
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SUMMARY
The legal behaviour of a person with his / her characteristic valuable perception 

during the period of social anomie, which is manifested through the natural and legal 
features of the individual, his or her vital beliefs and attitudes to legitimate or unlawful 
life, is analyzed in the article. The social and legitimate activity of the individual, which 
is interpreted as a creative, harmoniously elated attitude of the person to his / her rights 
and duties, and the antipode of the passive, indifferent attitude towards the interests of 
the society, is investigated. It is concluded that, under conditions of social and legal 
anomie, the social consciousness of the human being must be grounded and directed to 
the natural and legal foundations, it is the determining point of intersection of natural 
and positive law and it is intended to maintain the balance between the humanistic rights 
of the individual and the rationality of social factors.

Key words: social anomie, legal behaviour, legitimate activity, unlawful activity, 
natural and legal framework, social consciousness, conformism, non-conformism, 
society.

Постановка проблемы. Поведение 
человека в разные периоды его жизне-
деятельности непредсказуемо и зави-
сит от ряда факторов внешнего мира, 
а также от внутренних убеждений лич-
ности. Каждый человек является пред-
ставителем той или иной социально-
культурной общности. Утверждённые 
в обществе конкретные ценности, пред-

почтения, менталитет позволяют чело-
веку определить свою самобытность, 
оставаться самим собой, что в итоге 
ведёт к проявлению и сохранению 
индивидуальности и к формированию 
собственного видения естественно- 
правового пространства как набора 
моральных, религиозных и духовных 
ценностей.


