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      Одна из важных закономерностей развитого общества – возрастание социально-
правовой активности личности, так как для стабильной динамики общества необходимо как 
можно больше людей, активно участвующих в общественных и  государственных делах. 
      В научной литературе вопрос о понятии социальной активности дискуссионен. К нему 
можно подходить с позиции объективной обусловленности, анализа субъективных предпо-
сылок и т. д. Причем сущность социальной активности, так же как и социальных качеств 
человека, определяется той системой общественных отношений, в которую личность 
включена благодаря своему социальному положению. Поскольку формы проявления со-
циальной активности, ее цели, все другие особенности порождены обществом, той 
социальной средой, в которой формируется личность, постоянно возрастающая социальная 
активность граждан нашей страны обусловлена такими базовыми факторами, как характер 
государственной власти и всемерное развитие демократии [2, с. 35]. 
      Социальная активность отражает не только внешние, но и «внутренние» субъективные 
факторы. С этой стороны она характеризуется мерой сознательности и ответственности 
личности перед обществом. Специфика анализируемого понятия не исчерпывается 
сказанным. Главное состоит в том, что его основу составляют общественные интересы, а к 
признакам относятся добровольный характер, целенаправленность и инициативность 
действий.  
      Итак, социальная активность – это любая форма поведения (общественно-политическая, 
познавательная, правовая, творческая и др.), имеющего целью достижение пользы, 
позитивного для общества, социальной группы или отдельного человека результата (в том 
числе для действующего субъекта); в основном, такой результат воспринимается как 
защита, реализация прав, свобод и законных интересов одного или нескольких субъектов. 
      Правовая активность личности – одна из важнейших составных частей (видов)  со-
циальной активности, включающая в себя всё многообразие её проявлений. 
      Применительно к гражданам правовая активность может рассматриваться в широком и 
узком смыслах. Если в первом случае это понятие распространяется на деятельность 
индивидов как сопряженную, так и не связанную с общественными интересами, то во 
втором правовую активность характеризует специальная форма деятельности субъектов 
права, реализуемая в процессе исполнения функции по участию в управлении делами 
общества. В данном аспекте активность личности имеет место в тех ее проявлениях, 
которые выходят за рамки удовлетворения только личных потребностей, реализации чисто 
личных интересов – участие трудящихся в формировании представительных органов 
государственной власти и др. 
      Правовая активность граждан в условиях построения правового государства имеет ряд 
факторов своего развития. Это, прежде всего, правовое воспитание, правосознание и 
правовая культура. 
      В результате правового воспитания у гражданина формируются правовые потребности, 
установки, ценностные ориентации, которые в значительной мере предопределяют выбор 
соответствующих действий и поступков. Правовая потребность активизирует субъекта, 
побуждает его оценивать правовую действительность, систематически обращать внимание 
на правовые явления и предметы, которые, так или иначе, способствуют ее 
удовлетворению. В этой связи формируются интересы – важный компонент социально-
психологической регуляции правомерного поведения. Они сопряжены с осмыслением 



объективных условий, в которых существует норма права, способов надлежащей 
реализации предоставленных прав, исполнения юридических обязанностей, что является 
крайне важным в условиях становления правового государства.  
     Правосознание и правовая культура также связаны с правовой активностью. Правовая 
культура – это не только высокий уровень юридического мышления, но и столь же высокое 
качество всей юридической деятельности. Сформированная правовая культура в 
наибольшей степени способствует правомерному и социально активному поведению. 
Правосознание же является источником, вызывающим убежденную внутреннюю 
готовность гражданина в процессе реализации правовых норм [3, с. 26 - 27]. 
      Будучи формой социальной активности, правовая активность имеет личностную 
(субъективную) и внешнюю форму. В первом плане она выражается в готовности, желании, 
стремлении субъекта к полезной с точки зрения права деятельности. Ее внешняя форма 
связана с объективизацией указанного качества в правомерном поведении. 
      Субъекты социально-правовой активности – это  индивиды, организации и другие 
субъекты права, которым свойственна основанная на уважении к праву сознательная, 
правомерная деятельность, выражаемая в инициативном использовании предоставленных 
прав, реализации возложенных обязанностей в соответствии с общественными потребно-
стями. Тем самым ими могут быть признаны все субъекты права, деятельность которых 
включает названные параметры: граждане, трудовые коллективы, общественные и 
самодеятельные организации, государственные органы, инициатива которых отвечает 
требованиям демократического централизма, весь народ при референдуме. 
      Изучение поведения субъектов в сфере правового регулирования позволяет 
классифицировать правовую активность по следующим основаниям: по субъектному 
составу – активность  индивидов и организаций; по формам реализации права – активность 
в связи с исполнением обязанностей, использованием прав и применением юридических 
норм; по правовым последствиям – позитивная и негативная правовая активность; по 
предметному признаку – активность познавательная, в связи с правовой пропагандой, 
правовым воспитанием граждан и др. 
      Многие авторы связывают активную деятельность граждан по защите, реализация своих 
прав и свобод только с правовой сферы жизни общества. А ведь правовая активность как 
часть социальной имеет место не только в правовой сфере, она разворачивается и в сфере 
политики, экономики, культуры, в сфере труда и так далее. Поэтому есть все основания 
считать права человека и его обязанности как гражданина универсальным критерием 
целевой направленности и результативности, важнейшей сущностной характеристикой 
социальной активности личности, а правовую активность – его важнейшей, базовой 
составляющей, системаобразующим элементом. Правовая активность играет в системе 
социальной активности такую же роль, какую играет конституционное право в системе 
права России [1, с. 185].   
      Таким образом, правовую активность личности можно определить как часть социальной 
активности, включающую сознательную, инициативную, правомерную  деятельность 
граждан и организаций, направленную на эффективное использование предоставленных 
прав, четкое исполнение возложенных обязанностей, реализацию охраняемых законом 
государственных, общественных или личных интересов. 
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