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ТИПОЛОГИЯ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Аннотация.	Статья	посвящена	разработке	типологии	правового	поведения	чело-
века	с	ценностных	позиций.	На	основе	интегративного	исследования	этой	категории	
доказывается,	что	правовое	поведение	человека	как	совокупность	правовых	действий	
по	реализации	норм	и	ценностей	позитивного	и	(или)	социального	права	зависит	от	ин-
дивидуальной	и	социальной	системы	правовых	ценностей,	отношения	к	ним	инди-
вида	и	сообщества,	с	которым	он	себя	идентифицирует,	а	также	от	правового	статуса	
личности	и	выполняемой	ею	социальной	функции.	Это	позволяет	выделить	три	типа	
правового	поведения	(активное	правовое	поведение,	обычное	правовое	поведение,	
пассивное	правовое	поведение),	структура	и	содержание	которых	детерминированы	
ценностными	ориентациями	и	мотивацией	индивида	в	правовой	коммуникации.	Учет	
данного	вывода	в	правовоспитательной	деятельности	позволит	повысить	ее	эффектив-
ность	не	только	когнитивно,	но	и	функционально.
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Введение

Правовая	реальность	современной	России	представляет	собой	мно-
гоуровневое	социальное	явление,	изучение	которого	исключитель-
но	в	онтологическом	ключе	позволяет	познать	лишь	его	содержа-

ние.	Сущностное	же	исследование	предполагает	обращение	к	аксиологической	
пробле	матике.	Речь	при	этом	идет	как	об	изучении	правовой	реальности	в	целом,	
так	и	отдельных	ее	уровней.	Наиболее	противоречивым	среди	них	является	
правоповеденческий	уровень,	включающий	не	только	нормативные,	но	и	цен-
ностные	аспекты.	При	этом	важно	учитывать,	что	развитие	и	функционирование	
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правовой	реальности	непосредственно	зависят	от	действий	индивидов	как	участни-
ков	правовой	коммуникации.	

Целью	статьи	является	комплексное	философско-правовое	исследование	
категории	«правовое	поведение»	в	контексте	ценностных	аспектов	развития	
и	функционирования	правовой	реальности.

Проблема	правового	поведения	имеет	свои	исследовательские	акцент	ы	
и	носит	междисциплинарный	характер,	обусловивший	обращение	к	ней	
не	только	юристов,	но	и	представителей	иных	гуманитарных	наук.	Среди	
аспектов	проб	лемы,	к	которым	обратились	отечественные	(И.	К.	Денисенко	[3],	
А.	Е.	Епифанов	[4],	З.	Н.	Каландаришвили	[5]	и	др.)	и	зарубежные	авторы	
(S.	H.	H.	Carey	[10],	D.	A.	Krauss	[11]	и	др.),	можно	обозначить	изучение	факто-
ров,	детерминирующих	правовое	поведение;	категориаль	ный	анализ	правового	
поведения,	типологию	правового	поведения.	

Методы

Методологически	статья	основана	на	обоснованном	Р.	Алекси	интегративном	
подходе	к	изучению	как	правовой	реальности	в	целом,	так	и	ее	отдельных	элемен-
тов	[9].	Данный	подход	ориентирует	проводить	исследование	категории	«правовое	
поведение»	на	основе	использования	синтеза	классической	и	постклассической	
методологии	с	учетом	не	только	онтологических,	но	и	аксиологи	ческих	аспектов.

Основная часть

Как	показано	в	ряде	наших	предыдущих	работ,	«правовое	поведение	можно	
рассматривать	как	упорядоченную	совокупность	социально	значимых	деяний	
индивида,	обусловленных	психологическими,	социальными	и	право	выми	
факторами,	прежде	всего	правовым	архетипом,	и	направленных	на	удовлет-
ворение	правовых	потребностей	(интересов	и	притязаний)	с	целью	наступ-
ления	социаль	но	полезного	или	допустимого	результата»	[8,	с.	29].	Однако	
необходимо	учитывать,	что	допустимость	результата	является	оценочным	
понятием	и	зависит	от	ценностных	ориентаций	человека,	связанных	с	его	пра-
вовой	идентификацией,	правовым	статусом	и	выполняемой	социальной	ро-
лью	в	определенном	сообществе	(реальная	и	(или)	номинальная	социальная	
группа,	общество	в	целом)	[7].	Индивидуальная	система	правовых	ценностей	
при	этом	является	не	столько	отражением	в	сознании	индивида	групповых	
или	социальных	ценностей,	сколько	их	интерпретацией,	зачастую	ситуативной	
и	обусловленной	не	только	социокультурными,	а	тем	более	юридическими,	
но	и	психосоциальными	факторами	[11,	p.	79].	

Границы	правового	поведения	человека	в	сообществе	определяются	це-
лесообразностью,	которая	не	только	диктует	выбор	оптимального	варианта	
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поведения	в	той	или	иной	ситуации,	но	и	ориентирует	на	соблюдение	предпи-
саний	и	запретов.	Целью	правового	поведения	является	достижение	бесконф-
ликтного	сосуществования	в	рамках	определенного	сообщества,	с	которым	
себя	идентифицирует	человек.	В	качестве	такого	сообщества	может	выступать	
как	отдельная	социальная	группа	(реальная	и(или)	номинальная),	так	и	общест-
во	в	целом.	

Правовая	идентификация	человека	предполагает,	что	в	процессе	право	вой	
коммуникации	он	стремится	реализовать	не	только	индивидуальные,	но	и	груп-
повые	(социальные)	потребности	[2],	хотя	последние,	как	правило,	имеют	
вторичное	значение.	В	случае	противоречия	индивидуальных	и	социаль	ных	
интересов	человек	ориентируется	на	первые	[1].	Однако	полностью	отказаться	
от	последних	индивид	не	может,	поскольку	это	будет	угрожать	его	иденти-
фикации	и	создавать	угрозу	исключения	из	социального	и	(или)	группового	
правового	пространства.	Реализация	социальных	потребностей	не	зависит	
от	характера	правовой	коммуникации,	но	при	горизонтальной	коммуникации	
социальные	интересы	играют	существенное	значение	для	всех	субъек	тов,	
а	при	вертикальной	их	роль	более	значима	для	адресатов.	Поэтому	выбор	оп-
тимальной	модели	поведения	хотя	и	имеет	ситуативный	характер,	но	связан	
с	долгосрочной	перспективой	правовой	коммуникации.	Для	индивида	при	этом	
важны	потенциальные	последствия	его	действий	в	соответствии	с	выполняе-
мой	социальной	ролью	не	только	по	отношению	к	себе,	но	и	к	иным	кор-
респондирующим	субъектам	конкретного	акта	правового	взаимодействия.	
В	последнем	случае	человек	прогнозирует	возможные	ментальную	и	функ-
цио	нальную	реакции	на	свои	действия,	опираясь	на	особенности	правовой	
комму	никации	в	сообществе,	в	рамках	которого	происходит	акт	взаимо-	
действия.	

Анализ	ценностных	ориентаций	человека	в	процессе	выбора	модели	право-
вого	поведения	и	ее	реализации	на	практике	позволяет	провести	его	типоло-
гию	с	позиций	соблюдения	норм	не	только	официального,	но	и	социального	
права.	Это	позволяет	сконструировать	сложноорганизованную	типологию,	
где	элементы	первого	уровня	являются	системными	образованиями.	В	качестве	
ключевого	понятия	такой	типологии	можно	рассматривать	правовую	актив-
ность	[6],	которая	выражает	степень	готовности	человека	совершать	правовые	
действия	на	основе	индивидуальной	и	(или)	социальной	системы	правовых	
ценностей.	В	соответствии	с	этим	критерием	мы	выделяем	три	типа	правового	
поведения:	активное правовое поведение	(целенаправленная	инициативная	
правовая	деятельность	человека);	обычное правовое поведение	(повседневная	
правовая	деятельность	человека,	направленная	на	реализацию	норм	позитивного	
и	социального	права);	пассивное правовое поведение	(правовая	деятельность	
человека,	детерминированная	добровольным	отказом	от	реализации	своих	
прав	и	свобод).	Второй	уровень	типологии	предполагает	выделение	видов	пра-
вового	поведения	в	зависимости	от	мотивации	и	отношения	к	официальному	
(позитивному)	праву.
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Активное	правовое	поведение	в	наибольшей	степени	связано	с	правовой	
идентификацией	человека.	Целенаправленная	правовая	деятельность	по	реали-
зации	норм	и	ценностей	сообщества	не	только	позволяет	индивиду	стать	пол-
ноправным	членом	данного	сообщества,	но	и	обусловливает	его	восприятие	
иными	членами	в	качестве	такового.	Прежде	всего	речь	идет	об	идентификации	
человека	с	определенным	сообществом	в	качестве	адресата.	Однако	чем	выше	
степень	правовой	активности	индивида,	тем	больше	потенциальная	возмож-
ность	его	трансформации	в	процессе	правовой	коммуникации	в	адресанта.	

В	рамках	данного	типа	правового	поведения	можно	выделить	два	вида,	
обус	ловленных	отношением	к	официальному	праву:	социально активное пове-
дение	(правомерное	поведение)	и	антисоциальное правовое поведение	(непра-
вомерное	поведение).	Если	первое	предполагает	идентификацию	индивида	
с	официально	признаваемым	сообществом,	то	второе	направлено	на	тождест-
венность	человека	с	группой,	ценностные	ориентации	которой	противоречат	
официальной	системе	правовых	ценностей	и	(или)	деятельность	которой	про-
тиворечит	позитивному	праву.	При	антисоциальном	правовом	поведении	чело-
век,	руководствуясь	индивидуальной	системой	правовых	ценностей	и	стремясь	
к	максимальному	удовлетворению	индивидуальных	интересов,	осознанно	нару-
шает	юридические	нормы.	Однако	при	этом	он	способен	действовать	не	только	
в	собственных	интересах,	но	и	в	интересах	определенного	преступного	сооб-
щества.	В	этом	виде	правового	поведения	нормы	социального	права	для	инди-
вида	становятся	более	значимыми,	чем	официальные.	Стремление	к	правовой	
идентификации	с	преступным	сообществом	и	потенциальные	духовные	и	мате-
риальные	дивиденды,	в	том	числе	возможность	повысить	свою	роль	в	правовой	
коммуникации,	обусловливают	совершение	действий,	являющихся	противо-
правными	с	позиций	закрепленных	в	данном	государстве	правил	поведения.

К	антисоциальному	правовому	поведению	можно	также	отнести	«злоупот-
ребление	правом»,	которое	представляет	собой	особый	вид	правового	поведе-
ния	человека,	заключающийся	в	деяниях	индивида	по	удовлетворению	своих	
непротивоправных	интересов	способами,	формально	соответствующими	юри-
дической	норме	и	в	отдельных	случаях	основанными	на	неписаных	правилах,	
но	наносящими	или	потенциально	способными	нанести	ущерб	(убытки,	вред)	
отдельной	личности,	социальной	группе,	обществу,	государству	и	посягающими	
на	преобладающие	в	социуме	правовые	ценности.	При	этом	причиненный	вред	
может	относиться	как	непосредственно	к	участнику	правового	взаимодействия,	
так	и	к	третьим	лицам,	а	в	некоторых	случаях	—	ко	всему	обществу.	Отметим,	
что	злоупотребление	правом	может	происходить	как	в	форме	действия,	так	и	без-
действия.	В	последнем	случае	субъект	намеренно	не	реализует	определенные	
обязанности,	обусловленные	его	правовым	взаимодействием	с	другими	лицами,	
объясняя	это	необходимостью	реализации	и	(или)	защиты	субъективного	права	
или	юридической	свободы	(например,	при	непредоставлении	сервитута).

Однако	злоупотребление	правом	в	контексте	обращения	к	неофициальному	
праву	может	пониматься	дихотомично.	С	одной	стороны,	к	злоупотреблению	
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правом	можно	отнести	деяния	субъекта	правоотношений	в	процессе	реализа-
ции	своих	интересов,	соответствующих	юридической	норме	(т.	е.	непротиво-
правных),	но	при	этом	причиняющих	вред	другим	субъектам	(т.	е.	приоб-
ретающих	элемент	противоправности	в	отношении	юридически	значимых	
последствий	деяния).	В	таких	случаях	злоупотребление	правом	может	быть	
представлено	либо	как	условно	правомерное	поведение,	либо	как	вид	откло-
нения	от	требований	юридических	норм,	не	включающее	все	элементы	соста-
ва	правонарушения	(отсутствует	прямая	противоправность	самого	деяния).	
Субъект	может	ссылаться	на	использование	своих	возможностей	на	базе	непи-
саной	нормы,	которые,	однако,	не	будут	учтены	в	случае	правового	конфликта	
и	обращения	в	юрисдикционные	органы.	В	этом	случае	критерием	отнесения	
поведения	к	злоупотреблению	правом	будет	выступать	нарушение	правовых	
ценностей.	С	другой	стороны,	злоупотреблением	правом	выступает	деяние,	
которое	содержит	в	себе	все	элементы	юридического	состава	правонаруше-
ния	и,	следовательно,	может	рассматриваться	в	качестве	специфичного	вида	
правонарушения.	

Обычное	правовое	поведение	является	наиболее	распространенным.	Оно	де-
терминировано	стремлением	индивида	основывать	свои	правовые	действия	
на	ценностных	ориентациях	сообщества,	с	которым	он	себя	идентифицирует,	
поскольку	это	в	наибольшей	степени	позволяет	членам	группы	воспринимать	
данного	человека	в	качестве	адресата	внутригрупповой	коммуникации.	

В	рамках	обычного	правового	поведения	в	зависимости	от	отношения	
к	позитивному	праву	и	мотивации	конкретного	коммуникативного	акта	мож-
но	выделить	восемь	видов	правового	поведения:	законопослушное поведение 
(осознанная	реализация	индивидом	норм	и	ценностей	не	только	социального,	
но	и	позитивного	права),	привычное правомерное поведение	(правовые	дейст-
вия	человека	по	реализации	норм	социального	и	позитивного	права	и	правовых	
ценностей,	осуществляемые	в	пределах	привычной	деятельности),	обыденное 
правомерное поведение	(правовые	действия	по	реализации	правовых	норм	
и	ценностей	в	силу	их	соответствия	нравственным	и	(или)	религиозным	цен-
ностям	и	нормам),	ситуативное правомерное поведение	(правомерные	дейст-
вия	индивида	в	ситуативном	контексте,	при	совпадении	индивидуальных	
интересов	и	нормативных	предписаний	в	конкретном	акте	правовой	комму-
никации),	привычное неправомерное поведение	(правовые	действия	человека,	
направленные	на	реализацию	индивидуальных	и	(или)	групповых	правовых	
норм	и	ценностей,	имеющих	антисоциальный	характер,	в	силу	привычки	
или	допусти	мости	их	процесса	и	результата	для	удовлетворения	собственных	
потребностей),	случайное неправомерное поведение	(неправомерные	действия	
под	влиянием	эмоций	или	безответственного	отношения	к	их	последствиям),	
ситуативное неправомерное поведение	(правовое	поведение	человека	по	реа-
лизации	индивидуальных	правовых	ценностей,	независимо	от	их	противоречия	
официальным	и	(или)	социальным	нормам	и	ценностям),	парциальное непра-
вомерное поведение	(частично	неправомерные	действия	человека).
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Осознанный	и	добровольный	отказ	человека	от	реализации	своих	прав	
и	свобод,	характерный	для	пассивного	правового	поведения,	обусловливает	
его	распространенность	прежде	всего	в	тоталитарных	обществах.	Невозмож-
ность	реализации	своих	прав	и	свобод	в	юридической	практике	приводит	
к	саморефлексии	человеком	себя	только	в	качестве	адресата	правовой	комму-
никации	и	формированию	ценностных	ориентаций	на	совершение	правовых	
действий,	максимально	соответствующих	системе	правовых	норм	и	ценностей	
сообщест	ва,	с	которым	он	себя	идентифицирует.	

В	зависимости	от	мотивации	человека	в	коммуникативных	актах	и	его	от-
но	шения	к	позитивному	праву	в	составе	пассивного	правового	поведе	ния	
можно	выделить	четыре	вида:	конформистское правомерное поведение	(пра-	
вовые	 дейст	вия	 по	 воспроизводству	 правомерного	поведения	 окружаю-
щих	(прежде	всего	сообщества,	с	которым	себя	идентифицирует	индивид),	
воспринимаемому	в	качестве	эталона),	маргинальное правомерное поведе-
ние	(правовые	дейст	вия,	осуществляемые	под	страхом	наказания	со	сторо-
ны	государства	или	сообщества,	с	которым	себя	идентифицирует	индивид	
и	деятельность	которого	не	противоречит	официальной	системе	правовых	
ценностей),	конформистское неправомерное поведение	(правовые	действия	
человека	по	реализации	антисоциальных	норм	и	ценностей	преступного	со-
общества,	осуществляемые	с	целью	идентификации	с	этим	сообществом),	
маргинальное неправомерное поведение	(правовые	действия,	осуществляемые	
под	страхом	наказания	со	стороны	сообщества,	с	которым	себя	идентифици-
рует	индивид	и	для	которого	характерна	антисоциальная	система	правовых	
ценностей).

Заключение

Исходя	из	вышеизложенного,	правовое	поведение	как	совокупность	право-
вых	действий	по	реализации	норм	и	ценностей	позитивного	и	(или)	социально-
го	права	наиболее	целесообразно	типологизировать	на	основе	аксиологических	
критериев.	Это	позволяет	выделить	три	типа	правового	поведения	(активное	
правовое	поведение,	обычное	правовое	поведение,	пассивное	правовое	пове-
дение),	структура	и	содержание	которых	детерминированы	ценностными	
ориентациями	и	мотивацией	индивида	в	правовой	коммуникации.
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A. V. Skorobogatov,
A. I. Skorobogatova

Typology of Human Legal Behavior in an Axiological Context

Abstract.	The	article	is	devoted	to	the	development	of	a	typology	of	human	legal	beha-
vior	from	value	positions.	On	the	basis	of	an	integrative	study	of	this	category,	it	is	proved	
that	the	legal	behavior	of	a	person	as	a	set	of	legal	actions	to	implement	the	norms	and	va-
lues	of	positive	and	(or)	social	law	depends	on	the	individual	and	social	system	of	legal	
values,	the	attitude	of	the	individual	and	the	community	with	which	he	identifies	himself,	
as	well	as	on	the	legal	status	of	the	individual	and	the	social	function	performed	by	him.	
This	allows	us	to	distinguish	three	types	of	legal	behavior	(active	legal	behavior,	ordinary	
legal	behavior,	passive	legal	behavior),	the	structure	and	content	of	which	are	determined	
by	the	value	orientations	and	motivation	of	the	individual	in	legal	communication.	Ta-
king	into	account	this	conclusion	in	law-educational	activity	will	increase	its	effectiveness	
not	only	cognitively,	but	also	functionally.
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