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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

Процессы интеграции сопровождаются унификацией культур и цен
ностей и, разумеется, предполагают инновационные моменты, однако со
путствующие им факторы упорядоченности, неуправляемости, противоре
чивости процессов самоидентификации и адаптации субъектов не получи
ли должного научного осмысления. Интеграционные процессы сопряжены 
с увеличением степени открытости и неустойчивости в социальных систе
мах, следствием чего оказывается кризис эффективности устоявшихся 
форм правовой социализации. В наиболее общем виде социализация есть
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процесс социального становления человеческого индивида, включающая в 
себя целенаправленное воздействие на индивида системы социальных ин
ститутов и активную деятельность самого человека, осуществляемую в 
рамках объективных социальных структур.

В то же время пока анализ социальных институтов, как правило, 
осуществляется на уровне их внешних проявлений, однако претендующих 
на категориальный статус, что во многом лишь затушевывает реальную 
противоречивость интеграционных процессов. При этом тенденция к обез
личенное™ институтов усиливается, индивид перестает чувствовать себя 
реальным субъектом действия, степень иллюзорной индивидуальной сво
боды возрастает, что вызывает усиление степени противоречивости про
цессов социализации.

Правовая социализация, прежде всего, предполагает активное, само
стоятельное, протаворечивое включение личности в социально-правовые 
отношения, она осуществляется в ходе противоречивого взаимодействия 
общественных отношений и деятельности и отражает объективное содер
жание этого взаимодействия.

Причем деятельность выступает как процесс, осуществляющийся в 
самых разнообразных условиях и обладающий адаптивно-нормативным 
характером, который имеет как предметно направленный, так и коммуни
кативный аспект, однако последний к настоящему времени “подминает 
под себя” предметное богатство деятельности, соответственно смещаются 
и акценты в социализации.

Процессы интеграции включают в себя поведенческий аспект освое
ния действительности, которая должна рассматриваться как противоречи
вая данность, обусловленная самыми различными контекстами (нацио
нальными, историческими, политическими, конфессиональными и т.д.), 
связанными с правом, но эти контексты неоднозначны, поскольку в про
цессе социализации осваиваются реально сложившиеся отношения, а не 
некие идеальные конструкты.

Проблемы социального порядка и социализации масс являются, по 
существу, главными проблемами современного общества, это связано с из
менением содержания интересов и преобразованием их в многомерные ин
дивидуальные интересы. Как отдельная норма, так и их система, а, следова
тельно, и совокупность институтов, фиксируют в своем содержании изме
нения, происходящие в обществе, отражающие динамику отношений соци
альных групп и индивидов к условиям своего существования, способы и 
средства адаптации и социализации, а, следовательно, и возможные формы 
социальных процессов. Объективные условия, в которых они осуществля
ются, есть реализация закономерных общественных процессов, сложность и 
противоречивость которых, в свою очередь, фиксируется системой норм.
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Поэтому при анализе процессов социализации необходимо учиты
вать существование базисных норм, которые фиксируют элементарное, 
(“сущностное") отношение субъекта к условиям своего бытия, формам и 
способам утверждения его в обществе. Базисная норма своей функцио
нальной нагрузкой имеет обеспечение воспроизводства конкретного куль
турно-исторического типа общества, а в рамках системы норм определяет 
отбор и включение в процесс жизнедеятельности социума наиболее суще
ственных элементов, характеризующих тип общества, весь его культурно
исторический контекст, задает определенную проекцию наличного бытия 
в будущее. Вторичные социальные нормы обеспечивают надежность 
функционирования базисных норм, фиксируют их содержание на межлич
ностном уровне и связаны с ценностными ориентациями личности, ее ус
тановками и оценками. Это те нормы, которые, обычно, определяются че
рез понятия «правила», «требования» и т.д. Креатированные социальные 
нормы формируются «производно» от других систем социальной регуля
ции, специфика которых определяется лежащими в их основе ценностями, 
идеалами, принципами, догмами, мифами и т.п. Их формирование и функ
ционирование в большей степени опосредовано наличным общественным 
мнением и правовой культурой, их векторностью и противоречивостью. 
Креатированная норма обеспечивает целостность императивного образа 
социальных процессов.

Сопутствующие социальные нормы детерминируют надежность 
функционирования всей системы норм через обеспечение взаимного соот
ветствия социального значения всех ее структурных элементов, формиру
ют структуру идеального представления (научного или обыденного) о на
личном состоянии общества, процессах происходящих в нем и возможных 
перспективах дальнейшего развития.

Пока невозможно строго формально описать реальные нормативные 
процессы, учесть массу случайных, второстепенных, с точки зрения регу
лирования, процессов, поскольку нормативно-системная сложность реаль
но трансформирующихся отношений значительно выше системной слож
ности организационных форм ее выражающих (политических, правовых, 
нравственных и т.д.), а также сложности системы понятий, формируемой в 
рамках той или иной концепции.

Интеграционные процессы имеют определенную нормативную 
структуру, зачастую выступающую в форме идеала, но неизбежно коррек
тируемого с учетом реально складывающихся отношений и направлений 
изменения общества.

Необходимо отметить, что к настоящему времени система традици
онных нормативно-институциональных регуляторов, основанных на на
циональных, государственных, а, соответственно, и правовых, ценностях
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ослабляется, доминантность в системах регулирования, смещается к нор
мативно выраженным индивидуальным интересам, которые оказываются в 
реально противоречивых отношениях, снять которые система социальных 
норм пока не в состоянии.

Следствием этого является выхолащивание сформированных веками 
процедур нормативного регулирования, их «ритуализация», возникает си
туация, при которой трансформационные процессы осуществляются ре
ально и затрагивают существенные стороны бытия общества и индивида, а 
интеграционные моменты во многом оказываются локальной или «селек
тивной интеграцией», не затрагивающей всего разнообразия социальных 
процессов и ограничивающейся интеграцией инновационных и корпора
тивных секторов, и компенсируются лишь развитием виртуальных форм 
межиндивидуального общения, что вызывает соответствующие изменения 
в процессах социализации.


