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достигнут путем формирования у субъектов рефлексивных умений, направ-
ленных на анализ собственных действий и состояний для мотивации в даль-
нейшей деятельности.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ  
КАК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

SOCIAL AND LEGAL SUSTAINABILITY OF THE PERSON  
AS A SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEM

В статье рассматривается понятие «социально-правовая устойчивость личности». 
Проведен анализ философских, юридических, психологических, педагогических исследова-
ний понятий «нравственная устойчивость», «социальная устойчивость», «личностно-
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социальная устойчивость» и др.  Предпринята попытка определения сущности и струк-
туры социально-правовой устойчивости личности на современном этапе.

Ключевые слова: нравственная устойчивость; социальная устойчивость; личност-
но-социальная устойчивость; социально-правовая устойчивость; компоненты социаль-
но-правовой устойчивости.

The article discusses the concept of “social and legal sustainability of the individual.” An 
analysis of philosophical, legal, psychological, pedagogical studies of the concepts of “moral 
sustainability,” “social sustainability,” “personal and social sustainability,” etc. An attempt 
was made to determine the essence and structure of the socio-legal sustainability of the person 
at the modern stage.

Keywords: moral sustainability, social sustainability; personal and social sustainability; 
social and legal sustainability; components of social and legal sustainability.

Социально- правовая устойчивость в силу многогранности и сложности 
проблемы нуждается в различных аспектах анализа. На сегодняшний день 
данный феномен является малоизученным.

Вместе с тем в науке существует ряд исследований, где предметом изуче-
ния являются схожие по значению понятия: психологическая устойчивость 
личности (Л. И. Божович, Н. В. Гришина, С. Н. Костромина), психологиче-
ская резильентность (A. J. Martin, H. W. Marsh, Н. В. Быстрова, В. Л. Вино-
градов, И. И. Дереча, О. А. Селиванова и др.), нравственная устойчивость 
личности (Т. В. Кононенко, О. В. Михайлова А. В. Сажин, В. Э. Чудновский 
и др.); антикриминальная устойчивость личности (А. Н. Пастушеня), со-
циальная устойчивость личности (Е. М. Ефимова, Т. А. Кордон, Л. Ю. Си-
роткин, А. Ш. Руди, С. Д. Резник, М. В. Черниковская и др.), социокультур-
ная устойчивость (М. А. Бережная), личностно- социальная устойчивость 
(С. В. Хусаинова), правовая стабильность (К. В. Шундиков) и др.

Рассматривая понятие устойчивости как таковой, следует отметить, что 
данный феномен является предметом изучения разных наук: философии, 
социологии, юриспруденции, экономики, психологии, педагогики.

Устойчивость понимается как способность сохранения объектом своей 
идентичности, сущностных свой ств под воздействием различных факторов 
и на фоне неизбежных изменений (внешней среды и отдельных качеств 
самого объекта). Потребность объяснения феномена устойчивости приме-
нительно к понятиям правовой и социальной систем обращает внимание 
исследователей к онтологической природе устойчивости сложных динами-
ческих открытых систем. В понятии устойчивости онтологический аспект 
обнаруживает указание на взаимообусловленность устойчивости и измен-
чивости. Предполагается, что объект устойчив тогда, когда под влиянием 
изменчивых обстоятельств он не исчезает, а сохраняет себя, но при этом 
расширяет диапазон вариантов. В органической природе подобные процес-
сы определяются как адаптационные [1, с. 6–11].

В 1966 г. на XVIII психологическом конгрессе Л. И. Божович в своем 
докладе, рассматривая устойчивость личности, утверждает, что целостная 
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структура личности определяется, прежде всего, ее направленностью на 
себя, на интересы других людей, на дело, в основе устойчивости личности 
лежит развитие высших человеческих потребностей, устойчивость поведе-
ния личности является результатом саморегулирования человека и носит 
динамический характер, в мотивации поведения эмоциональным пережива-
ниям придается ведущее значение [2, с. 80–89].

В. Э. Чудновский в своей монографии «Нравственная устойчивость 
личности» определил данный феномен как способность человека сохра-
нять и реализовывать в различных условиях личностные позиции, обладать 
определенным иммунитетом к воздействиям, противоречащим его личност-
ным установкам, взглядам и убеждениям [3, с. 4]. Следует отметить, что для 
данного автора понятия «устойчивость личности» и «нравственная устой-
чивость личности» выступали как синонимы. Пластичность психики и по-
ведения человека в целом трактовались В. Э. Чудновским не только как «по-
датливость внешним воздействиям», но и как «определенная инертность, 
сопротивляемость воздействиям извне, т. е. устойчивость» [3, с. 4].

Вместе с тем, благодаря исследованиям В. Э. Чудновского видно, что 
устойчивость личности может рассматриваться в разных ракурсах: устой-
чивость как готовность личности к изменениям под влиянием неожиданных 
обстоятельств или давления социокультурного контекста; устойчивость как 
приверженность личности собственным убеждениям и ценностям в меня-
ющихся ситуациях. Таким образом, с одной стороны устойчивость можно 
сравнить с адаптивностью, а с другой – с самостоятельным добровольным 
выбором.

Понятию нравственно- правовой устойчивости посвящены работы 
А. Н. Копыла, В. Ф. Маленчук, О. В. Михайловой, А. В. Сажина и др.

Так, например, исследователь В. Ф. Маленчук рассматривает нравствен-
ную устойчивость как сформированную систему внутренних качеств чело-
века, моральных ценностей, мировоззренческих идеалов и общественных 
отношений [4, с. 9].

А. Н. Копыл в понимании нравственной устойчивости придерживается 
мнения о том, что нравственная устойчивость личности выражает ее глав-
ные жизненные ценности, сформированность позиций в ведущих отноше-
ниях к миру и себе [5, с. 5].

В юридической психологии рассматривается такое понятие, как «анти-
криминальная устойчивость личности». Данное понятие впервые было 
исследовано при психологическом анализе криминогенности личности. 
Такая устойчивость выражает личностное неприятие совершения противо-
правных действий и способность противостоять криминогенным влияниям 
других лиц или обстоятельств ситуации, а также актуализации остаточных 
явлений, ранее присущих криминогенных склонностей личности. Антикри-
минальную устойчивость можно рассматривать как качественную опреде-
ленность психического склада личности и как интегративное психологиче-
ское свой ство личности, имеющее определенную структуру [6, с. 62].
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На сегодняшний день в научной литературе появляются такие понятия, 
как «личностно- социальная устойчивость», «социальная устойчивость».

Исследователь С. В. Хусаинова понимает личностно- социальную устой-
чивость как совокупность качественных характеристик личности, обуслов-
ливающая, с одной стороны, способность субъекта противостоять влиянию 
внешних деструктивных воздействий; с другой стороны – способность к са-
моуправлению и саморазвитию в рамках установленных социальных норм 
и морали. Понятие личностно- социальной устойчивости субъекта к внеш-
нему воздействию в жизни и деятельности любого человека – это ключе-
вое направление формирования его системы ценностей и мировосприятия 
[7, с. 239–248]. Данный автор также дает трактовку понятия «социальная 
устойчивость личности», которую понимает как совокупность качествен-
ных характеристик личности, обусловливающую, с одной стороны, способ-
ность субъекта противостоять влиянию внешних деструктивных воздей-
ствий, с другой – способность к самоуправлению и саморазвитию в рамках 
установленных социальных норм и морали [8, с. 106].

Само понятие социальной устойчивости в научную терминологию 
было введено в 1992 г. Л. Ю. Сироткиным в аспекте развития социаль-
ной устойчивости старшеклассников. Социальная устойчивость у дан-
ного автора представляет собой интегративное образование, сочетающее 
совокупность качеств, которые проявляются в ходе психологического 
выражения состояний личности, дают ей направленность, ответствен-
ность, активность, обеспечивают творческую и социальную самореализа-
цию. Кроме того, автор предполагает, что социальная устойчивость – это, 
с одной стороны, определенная общественная позиция личности, с дру-
гой – стержневое качество, определяющее способность личности к само-
регуляции состояний активности в зависимости от решаемых задач, целей 
и пр. [9, с. 33–45].

Е. М. Ефимова социальную устойчивость личности определяет как «ком-
плексную характеристику, которая представляет собой устойчивую систему 
внутренних взглядов, убеждений, принципов, социально- нравственных ка-
честв, базирующихся на освоенных культурных нормах и ценностях, по-
зволяющую личности сохранять свои личностные позиции и интересы, 
проявлять гибкость в принятии решений, развиваться и адаптироваться 
к изменяющимся социальным условиям. В этой связи у данного автора в ос-
нове теории социальной устойчивости лежит механизм сбалансированного 
взаимодействия технических возможностей общества и его нравственных 
регуляторов» [10, с. 55–62].

В контексте правовой реальности проблема социальной устойчивости 
обеспечивает действие объективных и обязательных правовых норм. Дру-
гими словами, закономерно обратиться к одному из основополагающих по-
нятий теории государства и права – легитимности, означающей законность, 
правомерность существующего порядка, устанавливаемого и поддержива-
емого властью. В данном контексте легитимность выражается принятием 
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правовых и политических норм субъектами взаимодействий, опорой власти 
на народную поддержку и служит одним из факторов социальной устой-
чивости, а если эти факторы состоятельны, то не требуется значительных 
силовых ресурсов для поддержания правового порядка. В онтологическом 
же смысле легитимность указывает на то, что правопорядок и действующая 
власть должны соответствовать универсальным принципам человеческого 
и социального бытия [10, с. 6–11].

Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует пласт работ, 
где рассматриваются вопросы формирования социальной устойчивости сту-
денческой молодежи. Так, например, Т. А. Кордон считает, что «социальная 
устойчивость студента представляет собой интегративное качество лично-
сти, включающее в себя способность противостоять негативному влиянию 
окружающей среды, критически оценивать свои поступки, принимать пра-
вильные решения в ситуации выбора» [11, с. 86–91].

По мнению С. Д. Резника, М. В. Черниковской, понимание социальной 
устойчивости студенчества предполагает «готовность студента к самостоя-
тельной жизни и будущей профессиональной деятельности, способность пре-
одолевать влияние внешних факторов и обстоятельств на основе личной ор-
ганизованности, способности к обучению в вузе, повышения экономической 
самостоятельности и конкурентооритентированности, владения культурой 
поведения в обществе, хорошим здоровьем и высокой работоспособностью, 
готовности к созданию семьи и ведению домашнего хозяйства» [12, с. 49].

Вышесказанное позволяет заключить, что в современной науке нет 
единого мнения относительно понятия социальной устойчивости и отсут-
ствуют исследования, соединяющие в едином концепте понятие социально- 
правовой устойчивости.

Что касается правовой устойчивости, то в юриспруденции нет такого по-
нятия. Однако данный феномен различные авторы сравнивают с понятиями 
«правовой обычай», «устойчивость правовой жизни», «правовая стабиль-
ность» и др.

Правовые обычаи рассматриваются как разновидность общеграждан-
ских обычаев (к которым принято относить «обычаи делового оборота» 
и другие обычаи, «обыкновения» и «заведённый порядок»), действующих 
в обществе. Их содержание образуют конкретные правила, предписыва-
ющие строго определённую линию поведения в тех или иных ситуациях. 
Повторяемость социальных отношений и связей, устойчивость, вызывают 
возникновение в индивидуальном, групповом и массовом общественном 
сознании определённых стереотипов поведения. Правовой обычай можно 
сравнить с этическими принципами, так как он представляет собой сложив-
шееся и ставшее обязательным правило поведения в результате многократ-
ного и единообразного повторения в определённой сфере деятельности [13].

Таким образом, генезис обычного права начинается с обычной нормы, 
которая на определённом этапе развития общества выступает индикатором 
важнейших, жизненно необходимых социальных норм, действует в отноше-
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нии всех, кто соответствует ее содержанию. В дальнейшем же она перехо-
дит в разряд норм позитивного права.

Проблемы стабильности и устойчивости в правовой сфере обществен-
ной жизни на сегодняшний день являются одними из наименее разработан-
ных. В качестве критериев стабильности правовой системы В. В. Сорокин 
предлагает рассматривать согласованность (цельность), полноту и завер-
шенность ее структуры, правопорядок и законность, эффективность, леги-
тимность, способность к воспроизводству отношений однородного типоло-
гического характера, долгосрочность существования [14, с. 66–113].

В постнеклассической науке стабильность (устойчивость) открытых 
систем рассматривается как относительная или динамичная стабильность. 
Более того, утверждается абсолютная устойчивость – тупик, поскольку 
не содержит источников развития. Динамика системы предполагает такое 
соотношение устойчивости и неустойчивости, которое позволяет систе-
ме жить, быть открытой миру, обмениваться с ним веществом, энергией 
и информацией. В этой связи, если говорить о состоянии правопорядка, то 
оно определяется всей совокупностью действий, поведенческих актов как 
правомерного, так и противоправного характера… реальная модель право-
порядка должна включать оба начала: то, что соответствует закону, и то, что 
не согласуется с ним [15, с. 33–38].

Интересно мнение Н. Н. Моисеева, который утверждает, что «…устой-
чивость, доведенная до своего предела, прекращает любое развитие. Она 
противоречит принципу изменчивости. Чересчур стабильные формы – это 
тупиковые формы, эволюция которых прекращается. Чрезмерная адапта-
ция… столь же опасна для совершенствования вида, как и неспособность 
к адаптации». Следовательно, говоря о стабильности правовой жизни, мы 
должны характеризовать ее как стабильность динамическую, которая пред-
полагает лишь некоторую величину ее неизменяемости, определенную 
меру ее сохранения. Эта мера, очевидно, возможна относительно той или 
иной величины, выступающей критерием при оценке степени стабильно-
сти. В качестве такой величины может выступать принятое за точку отсчета 
то или иное состояние порядка в системе на том или ином уровне ее струк-
турирования. Кроме того, в открытых системах, достигших относительной 
стабильности, можно говорить о неких средних значениях порядка, откло-
нения от которых протекают в форме ритмичных колебаний и не приводят 
к кардинальной трансформации структуры системы. И более того, как от-
мечает Р. Эшби, «стабильная система ограничена в своих изменениях лишь 
в том смысле, что ей несвой ственны всевозможные беспредельные откло-
нения» [15, с. 33–38].

Как видно, в современной науке понятию «социальная устойчивость» 
уделяется большое значение. Однако различные авторы, рассматривая 
данный феномен, в основном делают акцент на способности противосто-
ять негативному влиянию окружающей среды; способности преодолевать 
влияние внешних факторов и обстоятельств на основе личной организован-
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ности; способности субъекта противостоять влиянию внешних деструктив-
ных воздействий; способность к самоуправлению и саморазвитию в рамках 
установленных социальных норм и морали.

Таким образом, проведя анализ источников по проблеме, можно сделать 
вывод, что на сегодняшний день в условиях меняющегося общества целесо-
образным видится введение в научную терминологию понятия «социально- 
правовая устойчивость личности». Данное понятие соответствует реалиям 
современности и нуждается в различных аспектах анализа, что позволит 
обогатить педагогическую теорию и практику.

В этой связи понятие социально- правовой устойчивости понимается 
как система взглядов, убеждений, мотивов, чувств, потребностей, возни-
кающих на основе опыта, предрасположенности к правовой деятельности, 
включающей нравственные- правовые ценности, влияющие на укрепление 
принципов правовой законности и социальной справедливости, создания 
нравственной атмосферы, где обеспечены честь, достоинство, права и сво-
боды личности. В данном контексте единой целью является реализация 
взаимного и рационального интереса, а именно – формирование правового 
государства, в котором культура и нравственность являются средством до-
стижения социально- правовой устойчивости личности.

Учитывая то, что структура социально- правовой устойчивости тре-
бует уточнения, возможно выделение основных компонентов структу-
ры данного феномена и рассмотрение взаимодействия этих компонентов. 
В структуре социально- правовой устойчивости, анализируя работы иссле-
дователей, мы предлагаем выделить следующие компоненты: потребностно- 
мотивационный, когнитивный, эмоционально- ценностный, поведенческо- 
волевой. Вышеперечисленные компоненты должны выступать в тесной 
взаимосвязи друг с другом.
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