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Предпринята попытка определить роль и место моделей правовой 
социализации молодых людей в становлении институтов гражданского обще-
ства в современной России. Исторически обусловленной национальной моделью 
выступает авторитарная, однако общественный прогресс требует развития 
гуманистической персоноцентрической модели правовой социализации.

Работа выполнена в рамках реализации пакета  
социальной поддержки на 2017 год молодых ученых ВолГУ

Введение. На современном этапе развития Российское общество харак-
теризуется появлением и распространением правового нигилизма, отрицающе-
го социальную ценность права, безусловно, негативно влияющего на процессы 
правовой социализации молодых граждан. Доминирование нигилистических 
настроений в значительной части общественной жизни выступают значимым 
препятствием на пути реформирования государственного устройства. Важным 
условием успеха является наличие в аксиологической системе правосознания 
молодежи такой ценности, как индивидуальная и правовая свобода, на страже 
которой должны стоять институты гражданского общества. Свобода является 
базовым принципом гуманистической персоноцентрической модели правовой 
социализации. Только в сильном гражданском обществе, деятельность которого 
ориентирована на строгое подчинение закону и уважению прав человека, для 
личности становится возможным полно реализовать в своем сознании базовые 
правовые ценности. Это будет способствовать формированию гуманистической 
модели правовой социализации и выступать важным фактором развития граж-
данского общества в непростых условиях догоняющей модернизации.

Цель работы - раскрыть особенности взаимовлияния моделей правовой 
социализации человека и общественного развития, а так же определить значе-
ние ее гуманистической персоноцентрической модели, которая является фун-
даментальным фактором становления гражданского общества в России.

Материал и методика исследования. Работа основана на анализе мо-
дернизации российского общества, который позволил автору определить соци-
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альные переменные, т.е. непосредственное влияние реформ на изменения как 
внутри социума, так и отдельной личности, способствующие общественному 
прогрессу и развитию социума, а также объяснить социально-правовую эво-
люцию сознания человека [1]. Это дало возможность проследить изменения в 
становлении и формировании модели правовой социализации в контексте ее 
исторического развития.

Результаты исследования. Исходя из понимания модернизации как пер-
манентного процесса, осуществляющегося посредством проведения реформ и 
внедрения инноваций во все сферы жизнедеятельности [2], можно с уверенно-
стью утверждать, что российское государство и общество длительный историче-
ский период определяли консервативные привычки и обычаи, которые имели 
значительное преимущество над инновациями. Это свидетельствует о преоб-
ладании авторитарной линии в управлении модернизационными процессами. 
Ведь Русское царство, Российская империя и Советский Союз характеризова-
лись скачкообразной социальной и культурной динамикой развития общества, 
когда периоды застоя сменялись периодами догоняющей модернизации. Это 
можно объяснить определенным ограничением связей российского суперэт-
носа с глобальной социальной, религиозной и культурной средой. Современ-
ные исследователи убеждаются в том, «что западные ценности зачастую спо-
собствовали эрозии имперских оснований российской системы и подготовили 
почву для последующего всплеска либеральных настроений» [3]. Наличие этих 
трендов оказывало воздействие на типы и модели правовой социализации: 
одно направление способствовало эволюции авторитарного типа, второе – гу-
манистическому.

История становления российского государства свидетельствует о том, 
что социокультурная система общества диктует существование внешних форм 
контроля над человеком в процессе его правовой социализации, саморегу-
ляция правосознания не стала основополагающей в России ни в царский, ни 
в советский, ни в постсоветский периоды. Следует согласиться с мыслью, что 
«...в рыхлую, нестойкую среду ворвалась бешеная индустриальная горячка с ее 
военно-террористической хваткой... а главное с вовлечением в индустриальное 
пекло огромных толп мещанства, деревенщины, толкаемой разорением и бо-
язнью мобилизации прямо в пасть индустриального Молоха, который потряс 
этих людей до самых основ их душевного и умственного строя...» [4]. «Всполо-
шенная» социальная практика затруднила создание четкой системы ценност-
но-смысловых ориентиров правосознания, необходимой для любой нацио-
нальной модели правовой социализации.

В современный период развития государства «после столетий общинно-
го и государственного коллективизма наметился сдвиг в сторону индивидуализ-
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ма с его приоритетом личных интересов над коллективными. В обществе об-
наруживается доминирование модернистских установок, наблюдается ломка 
старых стереотипов, давно сложившихся ценностей социально-экономической 
и политико-идеологической реальности» [5]. Формирование гуманистической 
персоноцентрической модели в контексте современного модернистского трен-
да не является такой уж жесткой антитезой традициям, напротив, она пред-
ставляется в качестве естественной трансформации системы гуманистических 
воззрений во времени, и соответствующими изменениями в согласии со сло-
жившимися персоноцентрическими взглядами на окружающий мир и действу-
ющие социальные институты [6]. Модернизация, выступающая фактором и ус-
ловием социокультурных изменений, процесс длительный и сложный, итогом 
которого должно стать сформированное на гуманистических принципах граж-
данское общество. Оно есть плод исторического развития, показатель цивили-
зованности общества, в этой роли оно предполагает наличие определенной 
степени достижения справедливости, равенства и свободы. Наличие развитых 
институтов гражданского общества отражает высокий уровень не только пра-
вовой, а так же материальной и духовной составляющей культуры российских 
граждан, поскольку «гражданин» – это, прежде всего, сознательный член обще-
ства, сочетающий свои личные интересы с общественными» [7]. 

Заключение. Учитывая характер правовой социализации человека, не-
обходимо отметить, что сегодня сформировалось поколение граждан России, 
которым вполне по силам развивать институты гражданского общества, кото-
рое, в первую очередь, способствует формированию и становлению гуманисти-
ческой персоноцентрической модели правовой социализации. Специфика раз-
вития гражданского общества в России характеризуется непроявленностью и 
противоречивостью притязаний к формирующемуся правовому облику нового 
человека, сужением плоскости жизненных ориентаций, искажением и обедне-
нием культурной, образовательной, нравственной и политической составляю-
щей социальной деятельности российских граждан. В данной ситуации, перво-
степенной задачей выступает формирование в личностной структуре человека 
внутреннего защитного механизма от правового нигилизма и идеализма. Необ-
ходимость системы гражданско-правового воспитания, формирования нацио-
нально-государственного сознания и создание современной модели правовой 
социализации человека являются необходимыми условиями становления ин-
ститутов гражданского общества, а важнейшим фактором выступает реализа-
ция и внедрение гуманистического типа персоноцентрической модели право-
вой социализации в общественную практику. 
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LOCATION OF THE NATIONAL MODEL  
OF LEGAL SOCIALIZATION OF YOUTH  

IN THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY
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An attempt has been made to define the role and place of models of legal 
socialization of young people in the development of civil society institutions in mod-
ern Russia. The historically conditioned national model is authoritarian, but social 
progress requires the development of a humanistic person-centric model of legal 
socialization.


