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Аннотация
На основе современной теории правотворчества, теории функций в праве, 

используя комплекс научных методов, в том числе метод структурно-функцио-
нального анализа, показаны пути решения проблемы возникающих в обществен-
но-правовой жизни конфликтов. Отмечено, что органы прокуратуры, являясь субъ-
ектами правотворческой деятельности, при установлении в ходе осуществления 
своих полномочий необходимости совершенствования действующих норматив-
ных правовых актов, в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и граж-
данина, охраняемых законом интересов общества, выступают связующим звеном 
между социально-незащищенными группами населения и властью, призванной 
создавать работоспособное, действующее в интересах государства и общества, 
личности позитивное право (законодательство). Делается вывод, что в указанном 
процессе правотворческого взаимодействия власти и общества реализуются со-
циальная функция правотворчества, функция превенции социальных конфликтов 
и функция реагирования на социальные запросы.
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Abstract
Based on the modern theory of law-making, the theory of functions in law, using 

a set of scientific methods, including the method of structural and functional analysis, 
the ways to solve the problem of conflicts arising in social and legal life are shown. It is 
noted that the prosecutor’s office, being subjects of law-making activity, when estab-
lishing, in the course of exercising their powers, the need to improve existing normative 
legal acts in order to ensure the protection of human and civil rights and freedoms, the 
legally protected interests of society, act as a link between socially vulnerable groups of 
the population and the government, designed to create a workable, positive law (leg-
islation) acting in the interests of the state and society, the individual. It is concluded 
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that in this process of law-making interaction between the government and society, 
the social function of law-making, the function of preventing social conflicts and the 
function of responding to social demands are realized.

Keywords: public relations; conflict; law-making; law-making functions; social func-
tion; social conflict prevention function; law-making response function to the social con-
text; prosecutor’s office; prosecutor’s office participation in law-making.
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Введение
Развитие человечества, государства неизбежно влечет сталкивание различных 

интересов, смену устоявшихся отношений, зачастую эти процессы сопровождаются 
различного рода конфликтами. При этом разнообразны механизмы предотвраще-
ния возникновения конфликтов и пути разрешения уже образовавшихся спорных 
ситуаций. Сбалансированное правовое регулирование в зависимости от конкрет-
но поставленной законодателем цели (дополнение преференций, расширение воз-
можностей, увеличение льготных категорий граждан и организаций, т.е. расшире-
ние зоны действия режима льготирования, либо введение императивов, запретов, 
ограничений по участникам, возрасту, суммам, доходам и т.д.) позволяет стимулиро-
вать, либо нивелировать развитие тех или иных социальных отношений, не допус-
тив образование конфликтов или обеспечив решение уже возникших. Воздействуя 
на наиболее значимые социальные конфликты через законодательное регулирова-
ние, посредством принятия, изменения, дополнения или отмены правовых норм, 
реализуются некоторые функции правовой системы в целом и системы правотвор-
чества в частности (например, социальная функция, функция превенции социаль-
ных конфликтов и функция реагирования на социальные запросы).

Конфликтные ситуации в социально-правовой жизни складываются субъек-
тивно и объективно (конфликты, развитие которых зависит от самих участников, 
обусловлены их намерениями и осознанными действиями, и конфликты, которые 
происходят во многом помимо их сознания и воли). Последние (те, которые имеют 
объективную природу в силу действия неких факторов, обусловливающих проти-
воречия нового и старого, индивидуального и коллективного, частного и публич-
ного и пр.) принципиально могут быть разрешены главным образом путем при-
нятия нормативно-правовых актов, внесения в них изменений, дополнений или 
отмены (например, в случае выявления чрезмерного, неактуального, нереализу-
емого или неэффективного правового регулирования и т. п.).

К причинам социально-правовых конфликтов, возникающих в правовом поле, мо-
гут быть отнесены и стремительно меняющиеся правовые нормы, меняющие устояв-
шиеся в обществе правоотношения, введение новых ограничений или ужесточение 
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ранее действовавших, коллизии права, отсутствие практики должной конкретизации 
базовых нормативных правовых актов (что порождает ситуации правовой неопре-
деленности), различия федерального и регионального законодательства и т.д.

1. Конфликты и правотворчество
Сам конфликт, признаваемый динамическим типом социальных взаимоотноше-

ний, связанных с потенциально возможным или реальным столкновением соци-
альных субъектов на почве тех или иных противоречиво осознаваемых предпоч-
тений, интересов или ценностей, постоянно присутствующим и не поддающимся 
устранению, несет в себе положительную нормосоздающую функцию [1, с. 69–72]. 
Однако это не значит, что конфликты не должны быть контролируемы. Работа с кон-
фликтами должна проводиться всеми компетентными субъектами, на всех струк-
турных уровнях правовой системы (правотворчество, правоприменение, право-
реализация, правовая идеология).

На то, что разрешение с помощью органов правотворчества, правоприменения 
(прежде всего судов) возникающих в социуме спорных (конфликтных) ситуаций 
(вопросов), начиная от самых незначительных и завершая «глобальными» с точки 
зрения масштаба и чрезвычайно агрессивными является одной из значимых фун-
кций правовой системы, акцентируется необходимое внимание [3, c. 101].

Функциональная сторона погашения и минимизации вытекающих из конфлик-
тов отношений присуща не только в целом всей правовой системе, но и ее отде-
льным структурным компонентам, прежде всего, пожалуй, правотворчеству, пос-
кольку правотворчество представляет собой «важнейшее средство управления 
обществом», а «уровень и культура правотворчества, соответственно и качество 
принимаемых нормативных актов, – это показатель цивилизованности и демокра-
тии общества» [2, c. 105]. В связи с этим данный функциональный настрой на пре-
дупреждение конфликтов в обществе правотворчества следует использовать по 
максимуму, в том числе реализуя ресурс сотворчества официальных непосредс-
твенных субъектов правотворческой деятельности с иными участниками осущест-
вляемого правотворческого процесса (например, органами прокуратуры, субъек-
тами гражданского общества, и др.).

Правотворчество – это деятельность прежде всего государственных органов 
по принятию, изменению и отмене юридических норм. В зависимости от субъек-
тов правотворчество подразделяется на непосредственное правотворчество на-
рода в процессе проведения референдума, правотворчество государственных ор-
ганов, правотворчество отдельных должностных лиц, правотворчество органов 
местного самоуправления, локальное правотворчество, правотворчество обще-
ственных организаций [2, c. 105].

Данную деятельность следует рассматривать как сложную системную область, 
для которой характерно решение перманентных задач, выполнение целого ком-
плекса различных функций, способствующих обеспечению стабильности обще-
ства через сбалансированный учет интересов всех социальных групп, определя-
ющих недопущение или разрешение уже образованных в гражданском обществе 
конфликтов.
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Не стоит оставлять без внимания и субъективные причины конфликтов, возни-
кающих в ходе непосредственного взаимодействия индивидов, обладающих при 
этом схожими, типовыми чертами, для урегулирования которых органами пуб-
личной власти также должны включаться правотворческие механизмы, способ-
ные вырабатывать необходимые правовые формы, использование (применение) 
которых (в том числе в структурах правоприменения) будет обеспечивать разре-
шение конфликтных ситуаций.

Нередко посредством принятия ценности права, желания жить в соответствии 
с установленными нормами и правилами, и реализуя предоставленные им пра-
ва, люди, сталкиваясь с некоторыми проявлениями агрессии, стремятся избегать 
необязательных столкновений (конфликтов) друг с другом. Поскольку такая сту-
пень развития общества присуща действительно социально направленному го-
сударству, то и выстроенная в указанном векторе позиция законодателя должна 
не только учитывать, но и гармонично сочетать, сглаживать все многообразие об-
щественных интересов.

Важность применения законодателем технологий согласования интересов как 
составной части правотворчества подчеркивает в своих исследованиях В. И. Чер-
вонюк. Вполне обоснована позиция о том, что «согласование – это самый мирный, 
правовой способ цивилизованного снятия (разрешения) постоянно возникающих 
в стратифицированном обществе конфликтов», а принятый с использованием тех-
нологий согласования интересов «закон снимает социальную (иную) напряжен-
ность, действительно реально разрешает существующие конфликты» и совместно 
с правом предстает как «способ стабилизации и воспроизводства общественных 
отношений» [4, c. 41].

Разрешение конфликтов через призму правотворчества представляет собой 
согласованную работу всех субъектов правотворческой компетенции и выдает го-
товый продукт в виде изменений законодательства, изданных правовых позиций 
Верховного и Конституционного судов РФ, сформированных судебных прецеден-
тов, разъяснений, писем, указаний федеральных органов исполнительной власти, 
правотворческих инициатив и т.д.

В частности, сигналы о ситуациях, несущих некую социальную напряженность, 
являющихся предвестником зреющих конфликтов, посредством анализа состояния 
законности, публикаций средств массовой информации, ранее принятых мер пре-
вентивного характера, либо с учетом комплексного подхода при проведении про-
верок, рассмотрении обращений граждан и т.д. реализуют органы прокуратуры.

2. Правотворческие полномочия прокуратуры и конфликты
Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граждани-
на, а также охраняемых законом интересов общества и государства (см. ч. 1, 2 ст. 1  
Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»). В рамках осуществления своих полномочий по участию в правотвор-
ческой деятельности, официально сотрудничая с субъектами правотворческой 
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деятельности, выполняя тем самым важный вклад в решение задачи по повыше-
нию социальной ориентированности правотворческих решений, их социальной 
зрелости и легитимности, прокурор при установлении в ходе осуществления сво-
их полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных 
правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие 
правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уров-
ней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии зако-
нов и иных нормативных правовых актов (см. ст. 9 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»).

К примеру, предложенный прокуратурой Тамбовской области законопроект об 
установлении административной ответственности за нарушение установленного за-
коном области порядка (конкурсных процедур) при заключении договора о целе-
вом обучении между органом местного самоуправления и гражданином с обязатель-
ством последующего прохождения муниципальной службы, рассмотрен и принят 
Тамбовской областной Думой. Закон Тамбовской области № 155-З «Об администра-
тивных правонарушениях в Тамбовской области» дополнен ст. 29.5.2, предусматри-
вающей за соответствующие нарушения установленного порядка наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. [5].

Проведенный прокуратурой мониторинг регионального законодательства на 
наличие пробелов правового регулирования совместно с выявленными в ходе 
надзорной деятельности нарушениями отдельных категорий граждан и последу-
ющей реализацией полномочия по внесению предложения о дополнении дейс-
твующего регионального законодательства, демонстрирует пример проявления 
в комплексе функций правотворчества функции реагирования системы правот-
ворческой деятельности на предложение прокурора и одновременно социальной 
функции правотворчества именно в целях предупреждения образования конф-
ликтных ситуаций между отдельными категориями участников общественных от-
ношений, а также между обществом и государством.

Заключение
Таким образом, система правотворчества как сложная деятельностная система 

влияет на социальную систему (воспринимая от нее сигналы на урегулирование 
конфликтов), выполняя присущие системе правотворческой деятельности функции, 
и чем слаженнее работа всех участвующих в этом процессе субъектов, тем стабиль-
нее общественно-политические связи, стабильнее государственное развитие.
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