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В данной статье представлен анализ проблемы ценностно-смыслового и функционального
содержания процесса правовой социализации личности в современном социокультурном про-
странстве. По мнению автора, процесс правовой социализации, направленный на идеи правово-
го государства, должен исходить из определенной системы ценностей, в центре которой находит-
ся личность. Ведь социализация является той системой влияния на человека, занимающей веду-
щее место на этапе освоения правовых ценностей, без «внедрения» которых право не может
осуществлять свою регулятивную функцию.
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Человек полностью зависит от социаль-
ного наследия, созданного предшествующи-
ми поколениями в течение многих тысячеле-
тий. Именно благодаря ему каждая новая фор-
мация людей способна двигаться вперед, опи-
раясь на достижения предыдущего. Как из-
вестно, для утраты культурных ценностей
бывает достаточно всего лишь одного поко-
ления, которое их не восприняло и отвергло.
ХХ век отличается постоянной ломкой духов-
ных устоев и, следовательно, общественного
сознания. «Специфика духовной ситуации на-
шего времени заключается в том, что совре-
менный человек, остро ощущая бездуховность
своей эпохи, утратил в то же время какие-то
исходные интуиции положительного понима-
ния духовности, оставшись один на один с гне-
тущим чувством смыслоутраты и потери жиз-
ненных ориентиров, когда человеку не с чем
себя соотнести, не во что верить» [16, с. 80].
Российское общество сейчас фактически на-
ходится перед выбором: либо продолжать

двигаться по наклонной, заходя все дальше в
тупиковую ситуацию, либо российский народ
посредством значительных волевых усилий
сможет вновь осознать себя, свое место в мире
и отыщет ту самую национальную идею, тот
внутренний стержень, без которого дальнейшее
существование просто невозможно [4].

Правовая социализация – это процесс
передачи и последующего усвоения личнос-
тью существующих в обществе правовых
норм, ролей, образцов поведения, а в конеч-
ном итоге всей иерархической системы пра-
вовых ценностей. Являясь отражением и ре-
гулированием социального бытия, она вклю-
чает в себя все многообразные функции со-
циума и, поэтому, представляет собой слож-
ный и порой противоречивый процесс.

В контексте современной социально-фи-
лософской мысли развивается концепция со-
циализации как сложной системы синергети-
ческого уровня [10]. Целостность рассматри-
ваемого явления раскрывается через множе-
ство измерений и обусловлена процессами
самоорганизации, характерными для откры-
тых систем, в роли которых выступают соци-
ум и человеческая индивидуальность, одно-
временно являющиеся основными элемента-
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ми социализации как системы. Каждая лич-
ность имеет свой общественный статус, оп-
ределяемый местом, функцией и ролью инди-
вида в групповом целом, в то же время лич-
ность – сложноорганизованная и саморегули-
рующаяся система ценностно-смысловых
качеств. Однако на ее становление оказыва-
ет мощное влияние общество и социальные
институты, нацеленные как на социализацию
индивида, так и на субъективизацию личнос-
ти. Следует согласиться с мнением, что «по-
веденческие ориентиры молодых людей дол-
жны корректироваться прогрессивными обще-
ственными организациями для того, чтобы
человек смог реализовать свои творческие
способности и быть полезным обществу» [8].
Пройдя непростой путь от элементарных
форм законопослушного поведения до высших
форм саморегулирующейся системы, лич-
ность становится субъектом своего развития.
Этот путь она вынуждена проходить в обще-
стве, активно перенимая правовые формы по-
ведения, нормы, ценности и свойства личнос-
ти. Именно правовая социализация с ее мощ-
нейшими инструментами и механизмами воз-
действия способствует формированию право-
вой личности, обеспечивая этот процесс вы-
работанными обществом технологиями. Ин-
дивидуальные личностные ценности, идеалы
должны стать органической составляющей
интегральных социально-правовых ценностей
и идеалов. Только в этом случае возможна ус-
пешная правовая социализация и самореали-
зация личности. Если же индивид изолирует
себя от них или даже идет наперекор, тогда
весьма вероятна возможность краха его твор-
ческих усилий.

С точки зрения основателя синергетики
Г. Хакена, описание любой сложной системы
необходимо производить на микроуровне (опи-
сание компонент) и макроуровне (описание
кооперативных эффектов) [17]. Применительно
к процессу правовой социализации в качестве
микроуровня следует рассматривать деятель-
ность отдельных индивидов и групп, это уро-
вень самоопределяющихся социальных ролей
и статусов. Макроуровень – это деятельность
социальных институтов и классов, образую-
щих правовую реальность, определяющих те-
чение процесса социализации и отвечающих
за ее результаты. При построении индивидом

собственного сценария правовой социализации
проявляет себя эффект синергии. Об этом
пишут В.П. Бранский и С.Д. Пожарский в ра-
боте «Социальная синергетика и акмеология»:
«В случае ценностных ориентиров существу-
ют два типа… выбора: 1) индивидуальный
выбор, связанный с деятельностью аутсайде-
ра-одиночки, действующего независимо от
других членов общества на свой страх и риск;
2) «синергийный» выбор, когда человек из не-
скольких возможных действий в данной объек-
тивной ситуации выбирает одно определенное
действие, руководствуясь идеалом, общим у
него с другими членами данной группы. Та-
кой выбор называют также «солидарным» или
«соборным» [2, c. 161]. Ключевым моментом
такого выбора будет ценностная трансляция,
которая признается основной компонентой
процесса правовой социализации.

На сегодняшний день перед российским
социумом стоит проблема переосмысления
правовых ценностей с позиции того, что об-
щество и все социальные институты, являясь
активными агентами правовой социализации
человека, должны быть заключены в демок-
ратические формы. Процесс правовой социа-
лизации, направленный на идеи правового го-
сударства, исходит из определенной системы
ценностей, в центре которой находится лич-
ность. В процессе правовой социализации фор-
мирование ценностно-правовых установок
происходит двумя путями: а) путем предмет-
но-рационального сознания; б) путем интер-
нализации. В первом случае право восприни-
мается как необходимое и целесообразное,
полезное для общества и личности. Во вто-
ром происходит превращение внешних по от-
ношению к личности требований права в ее
собственную жизненную позицию, в правовую
установку, в привычку действовать в соответ-
ствии с заданной правовой моделью. Если же
такая установка не сформирована, то чело-
век может стать на путь правового нигилиз-
ма [9]. Процесс правовой социализации явля-
ется той системой влияния на личность, зани-
мающей ведущее место на этапе освоения
правовых ценностей, без «внедрения» которых
право не может осуществлять свою регуля-
тивную функцию. Правовые знания необходи-
мо применять для поддержания общечелове-
ческих ценностей. Естественные права и сво-
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боды представляют объективную универсаль-
ную ценность для личности. Однако в самом
процессе социализации преобладать могут
различного рода паттерны поведения, которые
могут не коррелироваться с общечеловечес-
кими правовыми ценностями.

Специфика становления ценностных ори-
ентаций личности предполагает учет соотно-
шения стихийного и целенаправленного фак-
торов социализации. В российском обществе
наблюдается явный сдвиг в сторону стихий-
ности. К правовым ценностям всегда прихо-
дят как бы «нечаянно» – именно поэтому цен-
ностный уровень социализации, как никакой
другой, нуждается в целой системе влияний,
которая по мере становления начинает вос-
приниматься людьми как «сама собой разу-
меющаяся» [18, c. 197]. В связи с этим функ-
циональное содержание процесса правовой
социализации личности выражается в таком
виде: а) первый этап – повышение уровня пра-
вовых знаний; б) промежуточный этап – по-
явление правовой убежденности; в) конечный
этап – формирование мотивов и привычек пра-
вомерного поведения. Сознательно организо-
ванная трансляция социально-правового опы-
та является лишь частью процесса правовой
социализации, в основании которого – целенап-
равленное приобщение личности к правовой
культуре, созданной поколениями предше-
ственников. Примечательна в этой связи
мысль К. Мангейма: «Как в количественном,
так и в качественном отношениях данные,
сообщенные путем сознательного обучения,
не столь уж важны. Ведь те установки и идеи,
что продолжают удовлетворительно действо-
вать в новой ситуации и служат основным
инвентарем коллективной жизни, передаются
неосознанно и неумышленно: они как бы про-
сачиваются от учителя к ученику, а те об этом
не подозревают» [13, c. 33].

Процесс формирования ценностно-право-
вых установок – это, прежде всего, глубокое
осознание людьми ценности права, в резуль-
тате чего осуществляется выбор правомер-
ной модели поведения. Ценностное осознание
является без преувеличения главным факто-
ром выработки уважения к закону и правопо-
рядку, а достигаться это может путем опре-
деления роли права в повседневной деятель-
ности человека. На первый план в правовой

жизни постепенно выдвигается субъект как
самостоятельная и творческая личность, по-
этому в процессе правовой социализации боль-
шое значение имеет правильное определение
реальных потребностей и интересов челове-
ка, основанных на ценностно-смысловых
представлениях. Это качество оказывает пря-
мое влияние на выработку уважительного от-
ношения к закону и правовые убеждения, так
как внутренняя потребность личности пред-
ставляет собой важный компонент формиро-
вания социально-ценностных паттерн. В пра-
вовой деятельности личности могут возникать
противоречия, которые проявляются между ак-
сиолантами разных иерархических уровней,
между разными видами ценностей одного уров-
ня, наконец, между аксиологической и когни-
тивной компонентами правосознания. Некото-
рые исследователи считают, что такое проти-
воречие носит ценностно-смысловой характер,
так как деятельность человека определяется
только ценностями и когнициями [11].

В хронологическом аспекте правовые
ценностно-смысловые установки могут быть
актуально-одномоментными, кратковремен-
ными, а также могут быть длительного дей-
ствия, выступая как жизненные принципы и
долговременные ориентации. В своей совокуп-
ности они представляют собой открытую
иерархическую полисистему, которая форми-
руется в процессе правового обучения и вос-
питания. Следует учитывать, что мотивы вос-
питательного воздействия в процессе право-
вой социализации, а также соотношение со-
ставляющих ее компонентов имеют значи-
тельную вариативность, находящуюся в гене-
тической зависимости от субъективных ка-
честв агентов социализации. Особое значение
имеют также личностное отношение к праву,
социальное положение человека, его матери-
альные и духовные потребности, экзистенци-
альные интересы.

Освоение ценностей носит черты инди-
видуально-личностного когнитивного акта,
которому присущи черты так называемого
идеографического типа, когда происходит по-
стижение индивидуального в его однократно-
сти, уникальности и неповторимости [15].
А это значит, что первый этап внутреннего
«строительства» правовых ценностей помимо
специфических черт обладает и чертами об-
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щими, свойственными и историческому, и со-
циальному видам этого типа познания. «Лишь
в государстве, в котором развилось сознание
о законах, – писал Г. Гегель, – совершаются
обдуманные действия, сопровождаемые яс-
ным сознанием о них, которое развивает спо-
собность и потребность сохранять их в таком
виде» [5, с. 81]. Ясное сознание о законах –
это понимание законов, именно оно выступа-
ет основой обдуманных действий, развивает
способность и потребность сохранять указан-
ную основу. К. Маркс в осмыслении анало-
гичной ситуации идет еще дальше: «Законы...
являются внутренними жизненными законами
самих его (человека) действий, сознательным
отображением его жизни» [14, c. 63]. Вместе
с тем не надо забывать о том, что каждый
человек имеет собственное представление об
идеалах добра и зла, справедливости и неспра-
ведливости, правомерного и неправомерного.
Это представление формируется на ранних
этапах социализации прежде всего семьей и
школой в процессе правового воспитания и
обучения. В российском обществе школа фун-
кционирует как специфический институт об-
щей социализации молодых граждан, создан-
ный для их введения в жизнь социума в каче-
стве субъектов общественно полезной дея-
тельности. Для этого она осуществляет
передачу от поколения к поколению накоплен-
ных и не потерявших своей актуальности зна-
ний, ценностей, умений, то есть всей совокуп-
ности духовного и созидательного опыта, жиз-
ненно необходимого для успешного выполне-
ния гражданами своих социальных ролей.
В рамках общей социализации школа осуще-
ствляет правовое воспитание и обучение уча-
щихся. Как социальный институт она являет-
ся необходимой частью общественной систе-
мы, переживающей в настоящее время транс-
формационные изменения [3].

Как справедливо отмечает Э. Геллнер,
«…глубочайшая идентичность человека оп-
ределяется отнюдь не его банковским счетом,
родством или статусом, а культурой его вос-
питания» [6, c. 121]. На процесс формирова-
ния ценностно-смысловой компоненты право-
сознания не может не оказывать влияние со-
циальная среда, в которой живет индивид, где
происходит его правовая социализация, вклю-
чая социально-правовую идентификацию, в

том числе обусловленную этническим проис-
хождением, конфессиональной принадлежно-
стью и т. д. [12]. В данном случае механиз-
мом правового воспитания справедливости
выступает «очищение» в правовом сознании
личности представления о свободе не как о
возможности выбора, а как изначальной экзи-
стенции: человек рожден свободным, а вовсе
не становится таковым в процессе правовой
социализации через правовое воспитание и
образование. Именно таким образом в итоге
формируется правовая культура личности,
такая форма правового сознания, при которой
в принципе отсутствует раздвоенность меж-
ду интуицией правды и потребностью в пра-
ве, потребностью в правомерном поведении.

На наш взгляд, основу правовой социали-
зации российских граждан составляют два вза-
имосвязанных, взаимообусловленных и взаимо-
зависимых элемента: представление общества
о том, каким должно быть поведение личности
на конкретном этапе развития, и своевременное
изменение отрицательной направленности пове-
дения личности. Взяв за основу выделенные
С.А. Беличевой признаки, можно назвать сле-
дующие компоненты модели правовой социали-
зации в российском обществе: 1) наличие пра-
вовых ориентиров, правовых установок, жизнен-
ных планов и профессиональных намерений;
2) степень правовой сознательности и дисцип-
линированности по отношению к правовому вос-
питанию и правовой социализации в целом;
3) уровень развитости правовых знаний, юриди-
ческих навыков, умений, разнообразие и глуби-
на законных интересов; 4) адекватное отноше-
ние к воздействиям правового воспитания; 5) спо-
собность уважать нормы права и закон; 6) спо-
собность критически, в соответствии с норма-
ми морали и права, оценивать поступки окружа-
ющих – друзей, сверстников, одноклассников и
других членов общества – вне зависимости от
правового статуса; 7) самокритичность, нали-
чие навыков правового анализа той или иной жиз-
ненной ситуации; 8) внимательность, чуткое от-
ношение к окружающим, способность к сопе-
реживанию; 9) волевые качества – умение са-
мостоятельно принимать решения и преодоле-
вать при этом возникающие трудности; 10) ус-
военная правовая культура поведения [1, c. 45].

Трансформация моделей правового пове-
дения российских граждан, системообразующи-
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ми элементами которой выступают эталоны-
ориентиры, генетически зависит от проти-
воборства двух фундаментальных цивили-
зационных сил, воздействующих на ход раз-
вития нашего социума: внутренней (инер-
ционной), возникшей в результате длитель-
ного совокупного действия исторических
причин и факторов развития российского су-
перэтноса, и внешней (глобальной), пред-
ставляющей собой по своей сути внешнее
давление глобализации. В зависимости от
диалектического взаимодействия этих сил
происходит развитие ценностно-смысловой
системы правосознания российского обще-
ства и формирование соответствующих
типов механизмов правовой социализации
наших граждан. «Одним из факторов, под-
держивающих инерционную силу и соответ-
ствующие типы эталонов-ориентиров пра-
вового поведения, является менталитет
русского народа, который является базо-
вым менталитетом для российского супе-
рэтноса. Будучи по своей сути историчес-
кой памятью русского этноса, он включает
в себя архетипические установки правово-
го бессознательного, задающих алгоритм
выбора эталонов-ориентиров общественно-
го поведения» [7, c. 68].

Таким образом, системообразующим
элементом российской модели правовой со-
циализации должен выступать институт пра-
вового воспитания и обучения, контролируе-
мый гражданским обществом и государ-
ством. Ее важной составляющей являются
ценностно-смысловые установки правомер-
ного поведения, детерминирующие образова-
ние социально значимых функций личности.
Транзитивные изменения, происходящие в
модели правовой социализации российских
граждан, являются объективными процесса-
ми, отражающими смену социально-экономи-
ческих, политических и культурных приори-
тетов общественно-исторического развития
нашей страны.
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LEGAL  SOCIALIZATION  OF  PERSONALITY
IN RUSSIAN  SOCIO-CULTURAL  SPACE:

VALUE-CONCEPTUAL  AND  FUNCTIONAL  CONTENT

O.A. Popandopulo

This article provides an analysis of the problem of value-conceptual and functional content of
the process of legal socialization of the personality in the modern socio-cultural space. According to
the author, the process of legal socialization aimed at the idea of the legal state, must come from a
certain system of values, in the center of which there is a person. After all, socialization is the system
of influence on a person occupying a leading position at the stage of development of legal values,
without the “implementation” of which the law may not carry out its regulatory function.
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