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Общеправовая 1теория маргинальности, фор-
мируемая в современном теоретическом правове-
дении, представляет собой систему полученных 
и производимых знаний, выдвигаемых гипотез и 
проблем об общих и специфических особенностях 
и закономерностях негативного влияния феномена 
отчужденности, “пограничности” и неадаптиро-
ванности (маргинальности) на качество правовых 
отношений, а также состояние законопорядка в 
целом. Отдельное внимание данная теория уделяет 
историческим и современным процессам формиро-
вания маргинального поведения, опосредованным 
спецификой правосознания маргинальной лично-
сти (групп), получающим своё развитие в соот-
ветствии с существующей и функционирующей в 
настоящее время правовой культурой и правовой 
идеологией российского общества2.

В широком общенаучном контексте право-
вая маргинальность выступает как феномен, об-
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условливающий специфические свойства (каче-
ства) субъектов правоотношений, находящихся 
в “пограничной” ситуации (положении), прояв-
ляющиеся в различных формах правового отчуж-
дения: раздвоении правовой реальности на мир 
“своих” и “чужих”; дисгармонии (дисбалансе) 
публичного и частного интересов; “параллель-
ном” сосуществовании внутри официальной и 
неофициальной (теневой) правовой жизни; зло-
употреблении правом, правовом идеализме и 
нигилизме, правовом конфликте, в совокупности 
ведущие к совершению правонарушений, в том 
числе преступлений. 

В узком смысле маргинальность в юридической 
сфере – это осуществляемый на границе правомер-
ного и противоправного процесс: а) поиска (иден-
тификации) несостоявшегося, изменившегося либо 
утраченного правового статуса индивидуальных и 
коллективных субъектов права, формирующийся 
(сформировавшийся) в результате сложных и ди-
намичных социальных преобразований, преиму-
щественно транзитивного типа, а также: б) детер-
минации изменений личностно-субъективистских 
структур правового сознания, способствующий 
формированию маргинального поведения как по-
граничного (анормативного) между правомерным 
и противоправным видами поведения. 

Для изучения последнего в рамках становления 
и развития общеправовой теории маргинально-
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сти, несомненно, важное значение с точки зрения 
социо- и правогенеза имеет проблема изучения 
социально-психологических механизмов детер-
минации маргинальных процессов и явлений в 
правовой среде, и в особенности в индивидуаль-
но-психологической структуре личности, находя-
щейся в отчужденном, пограничном состоянии 
(обстоятельствах, положении) в контексте фило-
генеза (эволюции человеческой психики). 

Под данным механизмом следует понимать 
систему взаимосвязанных и взаимообусловли-
вающих друг друга общесоциальных и психоло-
го-правовых, в том числе юридических (инди-
видуальных и коллективных), элементов, таких 
как: политические, экономические, культурные 
и иные факторы, закономерности и особенно-
сти макро- и микросреды, а также внутренние 
специфические биопсихологические и духовно-
нравственные свойства и качества отдельных 
субъектов правоотношений, опосредуемые в том 
числе недостаточной эффективностью правовой 
идеологии, низким уровнем правовой культуры, 
юридико-техническим несовершенством и т.д., 
которые обусловливают и предопределяют фор-
мирование и функционирование негативных про-
явлений маргинальности в социально-правовой 
реальности.

Механизм социально-биопсихологической, а 
также культурной (духовно-нравственной, эти-
ческой, религиозной и др.) детерминации мар-
гинальности, формирующийся кумулятивно с 
помощью индивидуальных и социальных пред-
посылок, требует самостоятельного междис-
циплинарого исследования, исходя из гипотез 
общеправовой теории маргинальности. Такая 
необходимость вызвана, по нашему мнению, тем, 
что правовая маргинальность, во-первых, высту-
пает сложным, полиструктурным (как социально-
правовым, так и личностно-субъективистским) 
явлением. Во-вторых, его изучение является  не 
только социолого-правовым, оно не сводится ис-
ключительно к исследованию результатов резких 
изменений социальной обстановки (как правило, 
это периоды реформ и революций). Хотя без-
условно новообразования, изменения, потрясения 
и кризисы в социальной (социогенез) и личност-
ной сферах (антропо- и филогенез) и многое дру-
гое изменяют и формы взаимодействия индивида 
и государства, общества и, казалось бы, предста-
ют решающими мегафакторами эволюционных, 
инновационных, а также трансформационных 
процессов, затрагивающих стабильность, резуль-
таты действия права и качество правоотношений 
(правогенез). Однако даже при учете перечис-

ленных обстоятельств сложно экстраполировать 
проблему маргинальности в правоведение только 
из сферы исследования социальных отношений, 
преимущественно относящаяся к изучению про-
цессов модернизации и их последствий хотя бы 
потому, что даже в эти периоды остается боль-
шинство индивидов в своих устоявшихся статус-
но-позитивных параметрах, как правовых, так и 
социально-психологических. В-третьих, также 
представляется ошибочным полагать, что биопси-
хологические, психиатрические и иные патологии 
личности предстают доминирующими атрибу-
тами маргинальности в качестве неустойчивых, 
пограничных (биологически, психологически, 
психически и юридически) деструктивно-специ-
фических компонентов, выявляющих негативные 
качественные характеристики правовых “по-
граничных” состояний личности. В-четвертых, 
маргинальность, чаще всего воспринимаемая 
общественным сознанием как побочный продукт 
межкультурных темпоральных коммуникаций не-
гативного свойства (проблемы безработицы, соци-
ального сиротства, миграции, гражданства и т.д.), 
все же не отождествляется только с ними. Хотя 
в современных транзитивных условиях необхо-
димо понимать, что, например, безработица либо 
неадаптированная, спонтанная, стихийная миг-
рация, социальное сиротство, проблемы матери-
альной необеспеченности граждан и др. – одни из 
наиболее актуальных источников кратного увели-
чения маргиналов в российском обществе. В-пя-
тых, правовая маргинальность не сводима лишь 
к структурно-ролевым или статусно-дифферен-
цированным отношениям в социальной системе 
общества (проблема социально-экономического 
неравенства). Это ещё сфера антропологических, 
биопсихологических переживаний, эмоций, мо-
тивов, порождающих коллизии, конфликты и др., 
являющихся и выступающих “аутодетерминанта-
ми” маргинального поведения. Содержание внут-
реннего мира человеческой психики, в том числе 
её отчуждённая природа в юридическом бытии и 
существовании, делает необходимым выявление 
и познание данных обстоятельств и факторов при 
помощи психоаналитической, бихевиористской 
и когнитивной теорий личности, в том числе при 
помощи правовой (юридической) психологии.

Каждый из перечисленных факторов может 
оказаться решающим при определении каузаль-
ной природы правовой (юридической) марги-
нальности в конкретном обществе. Однако их 
действие представляется оптимальным изучать 
и оценивать во взаимном сочетании, взаимосвя-
зи и дополнении друг друга в составе соответ-
ствующего кумулятивного механизма. При этом 
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определенный фактор доминирует тогда, когда он 
в данный промежуток времени однозначно (пре-
имущественно) подчиняет себе действие других 
факторов. Отметим при этом, что их исследова-
ние, измерение и диагностика могли бы явиться 
одним из актуальных направлений в изучении и 
практике правореализационной и правопримени-
тельной деятельности соответствующих служб и 
структур государства.

Многогранность и нетипичность проявлений 
маргинальности в юридическом пространстве 
состоит в том, что она не может быть однознач-
но и предельно определенно квалифицирована 
как только негативное явление правовой жизни. 
Повторимся, в режиме правовой маргинально-
сти могут находиться люди, обладающие “нор-
мальным” правосознанием, но подвергнутые 
испытанию тяжелыми, сложными или невыно-
симыми условиями этнокультурного, экономи-
ческого, социального и личностно-психологиче-
ского бытия. Отсюда и вытекает определенная 
“промежуточность”, “пограничность” их соци-
ально-правового положения, обозначаемая нами 
как ключевой элемент (компонент) маргиналь-
ности в ее полифункциональном, в том числе 
правовом, значении. Индивид или социальная 
группа в качестве потенциальных “носителей” 
правовой маргинальности могут находиться од-
новременно между нормой, девиантностью и де-
линквентностью (правомерным, отклоняющим-
ся от нормы и противоправным поведением), в 
официальном (формальном) и неофициальном 
(неформальном) статусном положении. В этом в 
целом проявляется существенная специфика их 
юридического и социально-психологического 
нахождения в границах либо вне границ норма-
тивного пространства, а также особенности “из-
мерения” такого положения последним. Пред-
ложенное нами междисциплинарное понимание 
маргинальности выявляет деструктивные пра-
вовые характеристики всеобщей отрицатель-
ной потенциальности психолого-правового 
(в данном случае) феномена “раздвоения лич-
ности”. Вряд ли представляется возможным с 
абсолютной точностью прогнозировать, каким 
образом развернутся дальнейшие события в ант-
рополого-юридическом бытии отдельных людей 
(групп) и каким образом право окажется необ-
ходимым и сможет быть полезным при реше-
нии сложных жизненных ситуаций, в том числе 
биопсихологического характера. Тем не менее 
исследование каузальной природы изучаемого 
феномена представляется нам важным для ми-
нимизации и преодоления процессов правовой 
маргинализации.

Проблема социально-правовой маргинально-
сти, прямо или опосредованно находящаяся в 
сфере законодательного регулирования, обраща-
ет на себя пристальное внимание прежде всего 
субъектов правотворчества в области междуна-
родного права. Еще в 90-х годах прошлого столе-
тия в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 
14 декабря 1990 г. № 45/12 маргинальность рас-
сматривалась как негативное социально-опасное 
явление, характеризующееся наличием в совре-
менных государствах значительного числа “рис-
когенных” групп переселенцев, мигрантов, бе-
женцев, несовершеннолетних, воспитывающихся 
в неблагополучных семьях, лиц, злоупотребляю-
щих спиртными напитками и наркотическими 
средствами, и др. с устойчивыми стереотипами 
нежелательного поведения. Данная резолюция 
призывает обратить внимание на проблемы мар-
гинальности государственные органы, институты 
правосудия и правоохранительные системы, сред-
ства массовой информации и ученых, разрабаты-
вающих программы и политику предупреждения 
правонарушений в формате совместной деятель-
ности Организации Объединенных Наций3.

Концепция правовой (юридической) маргиналь-
ности, активно разрабатываемая зарубежными 
(Д. Манчини, Р. Парк, Э. Стоуквист, Т. Шибутани 
и др.), а также с 70-х годов прошлого столетия – 
отечественными (Д. Зарипова, О. Нечаева, А. Ни-
китин, В. Оксамытный, Е. Садков, Р. Степаненко 
и др.) исследователями, останавливающими свое 
внимание в том числе на изучении внутренних 
личностно-субъективистских аспектов механиз-
ма формирования отчуждённых и пограничных 
правовых отношений, на сегодняшний день всё 
более приобретает и подчеркивает актуальность 
данной социогуманитарной, в том числе юриди-
ческой и психологической, проблемы.

Становится очевидным, что научные идеи из-
вестных зарубежных и отечественных ученых 
(С.С. Алексеев, В.М. Горшенёв, В.П. Казимир-
чук, Ю.А. Тихомиров, Л.С. Явич и др.) о стадиях 
и элементах правовых механизмов, задействован-
ных (в том числе) в формировании правоотно-
шений маргинального свойства, могут и должны 
быть трансформированы и использованы для их 
применения как в научной, так и в практической 
отраслях юриспруденции. При этом следует ого-
вориться, что маргинальность в научной правовой 

3  См.: Руководящие принципы Организации Объединен-
ных Наций для предупреждения преступности среди не-
совершеннолетних: резолюция ГА ООН от 14 декабря 
1990 г. № 45/112 (принята в Эр-Рияде) // http://base.garant.
ru/12123837/
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сфере (при наличии определенных детерминант) 
как исследуемое, а также обосновываемое явле-
ние исторически формируется одновременно за-
кономерно, стихийно, а также случайно. Поэтому 
стадии и элементы такого механизма выделяются 
в общеправовой теории маргинальности весьма 
условно и с расчетом на то, что они могут вы-
явить, обозначить и продемонстрировать систему 
соответствующих детерминирующих факторов в 
их единстве и противоположности, прежде всего 
для конституирования прогностического знания 
в сфере превенции и предотвращения возможных 
ситуаций, связанных, например, с возникновени-
ем правовых конфликтов, совершением правона-
рушений и т.д.

В этом смысле представляется, что к основ-
ным элементам социально-психологического ме-
ханизма детерминации негативных проявлений 
маргинальности в юридической сфере (элементы 
указываются нами в скобках), знания о которых 
важны, в том числе для правовой (юридической) 
конфликтологии, можно отнести:

1) недоведение до всеобщего сведения право-
вых принципов и норм, их недостаточно эффектив-
ная пропаганда (отсутствие либо пробельность, 
психолого-антропологическая “неосязаемость” 
правовых смыслов и иной юридически значимой 
информации); 

2) формирование в действующих нормах права 
моделей поведения, основанных на дисбалансе 
субъективных прав и юридических обязанностей, 
недостаточной эффективности мер юридической 
ответственности, а также на ином технико-юри-
дическом несовершенстве (рассогласование пси-
хологических установок в структуре личности, 
ведущее к маргинальному поведению и ведению 
маргинального образа жизни – на границе право-
мерного и противоправного);

3) несогласованность целей и задач правового 
регулирования с потребностями и интересами, 
лежащими в основе юридического бытия субъек-
тов права (существенная трансформация или раз-
рушение ценностно-мотивационной, а также ис-
кажение эмоционально-волевой сфер личности, 
социальных групп в праве);

4) неосуществление, ослабление, игнорирова-
ние целесообразности проведения мероприятий 
правовой политики государства в области  вы-
явления, минимизации и преодоления правовой 
маргинальности (когнитивный диссонанс в пси-
хологической сфере, в своём большинстве детер-
минирующий правонарушающее и противоправ-
ное поведение, совершение преступлений).

В системе социально-психологических де-
терминант маргинальности в правовой области, 
безусловно, существуют и другие элементы. 
Онто-гносеологический статус познания право-
вой маргинальности может быть значительным 
образом повышен путем использования научно-
исследовательского междисциплинарного или же 
мультидисциплинарного синтеза (синергии) со-
циогуманитаристики и естественно-гуманитар-
ной сферы науки, при помощи которого появится 
возможность на вероятностном, функциональ-
ном, генетическом и других уровнях концепту-
ально изучить искомый феномен в том числе при 
помощи общеправовой теории маргинальности. 
Коррелирующие задачи социальной психологии 
и теоретико-правовой сферы исследования мар-
гинальности состоят в поиске и нахождении алго-
ритмов эффективных механизмов, выявляющих и 
способных влиять на минимизацию и преодоле-
ние изучаемых  процессов, одной из начальных 
стадий которых является ситуация когнитивного 
диссонанса, возникающая в структурах лично-
стей, особенно оказавшихся в маргинальном по-
ложении4.

Для этого, на наш взгляд, важными в синтетиче-
ском познании общенаучных (междисциплинар-
ный уровень) и общеправовых проблем правовой 
маргинальности (на межотраслевом и внутриот-
раслевом уровнях) становятся идеи и гипотезы 
современной теории когнитивного диссонанса, 
разработанные в ходе многолетних исследова-
ний А. Адлером, Г. Салливаном, Л. Фестингером, 
З. Фрейдом и другими зарубежными учеными, 
являющимися основоположниками разнообраз-
ных направлений и подходов в теории личности. 

Возникновение когнитивного диссонанса в 
личностно-психологической структуре субъектов 
правоотношений, в том числе мар гинальных, в 
контексте данной теории обосновывается в пер-
вую очередь достаточно стабильным влиянием 
диссонирующего эффекта “отчужденности” и 
“обособления” от социально-правовых императи-
вов когнитивных структур антропосферы в силу 
многофакторного комплекса причин. В правовой 
сфере это означает, что отрицательная динамика 
социально-правового положения лиц, находящих-
ся в маргинальной ситуации (обстоятельствах), 
сопровождающаяся так называемым поиском 
своего места в жизни (субъективистско-психоло-
гическим поиском определенности в социально-
правовом пространстве), первоначально связана 

4  См. подробнее: Степаненко Р.Ф. Когнитивный диссонанс 
в структуре маргинальной личности // Вестник экономики, 
права и социологии. 2012. № 1. С. 196, 197.
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всегда как с дефицитом правовой информации, 
так и с незнанием, непониманием и нежеланием 
использовать организационно-юридические спо-
собы адаптации к сложившейся правовой ситуа-
ции и новым социальным связям (когнитивный 
“вакуум”), в которых оказывается или пребывает 
маргинальный субъект. 

По своей природе когнитивный диссонанс пони-
мается (по Л. Фестингеру) как состояние индиви-
дуального сознания (в котором возникают два про-
тивоположных представления об одном и том же 
объекте), приводящее к определенным действиям, 
направленным преимущественно на уменьшение, 
в частности, психолого-биологических неудовле-
творённостей  (голод, жажда – утоление). Юриди-
ческая ситуация диссонанса также сопровождает 
нас практически повсюду и ежедневно. Правовой 
диссонанс возникает, может сохраняться или ис-
чезать либо становится явлением постоянным, на-
пример незнание “договорного права” может при-
вести к неграмотному поведению в коммерческой 
деятельности и в отсутствие компенсирующих 
факторов (юридической помощи) повлечь колос-
сальные убытки для субъектов права, тем более 
находящихся в маргинальной ситуации. В этой 
связи Л. Фестингер отмечает: “Есть определенные 
области познания: умения, навыки, установки, 
ценности, верования людей (когниции), где суще-
ствование диссонанса – самая обычная вещь”5, в 
нашем случае зачастую влекущая неблагоприят-
ные правовые последствия.

Помимо этого в зарубежной и отечественной 
научной литературе, в том числе общеправовой 
теории маргинальности, подчёркивается, что 
причинами диссонанса, “порождающими” мар-
гинальную ситуацию, могут быть как внешние 
(социально-правовые), так и внутренние (инди-
видуально-психологические) факторы. Процесс 
развития и усугубления когнитивного диссонанса 
в совокупности формирует у индивидов целый 
комплекс социально-психологических негатив-
ных последствий: дисгармонию, потерю само-
аутентичности, разнонаправленные траектории 
“поисков себя”. Кроме того, маргинальный статус 
потенциально является, как отмечает социальная 
психология, источником невротических симпто-
мов тяжелых депрессий6. Следовательно, дефи-
цит юридических (в совокупности со спецификой 
психологического “пограничного” и “отчужден-

5  Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Пер. 
с англ. А. Анистратенко, И. Знаешева. СПб., 2000. С. 25.

6  См.: Агапов Д.А. Социальная психология маргинальности в 
изображении литературы. Автореф. дисс. … канд. психол. 
наук. Самара, 2004. 

ного” положения) знаний, а также нежелание их 
получить могут повлечь за собой социально-пра-
вовое неблагополучие и личный духовно-психо-
логический дискомфорт, вкупе провоцирующие 
правовые “разногласия” и “конфликтогенность” в 
решении наиболее жизненно важных, в том числе 
юридических, вопросов для маргинального субъ-
екта. Несогласованность целей, задач правового 
регулирования с потребностями и интересами, 
лежащими в основе юридического бытия субъек-
тов права, далее влечет за собой существенную 
трансформацию, лабильные (неустойчивые) или 
депрессивные по отношению к правовым пред-
писаниям состояния или разрушение ценност-
но-мотивационной, эмоционально-волевой сфер 
личности (групп).

Следующий элемент рассматриваемого меха-
низма характеризуется тем, что в состоянии дис-
гармонии (рассогласования) интересов законода-
теля и индивидуальных (коллективных) субъектов 
права утрачивается (снижается, обесценивается) 
роль закона как в целом “превращенной” формы 
отчуждения или “транзитивного” пребывания че-
ловека в правовой сфере. Маргинальный субъект 
специфически способен осознавать и признавать 
закон целенаправленной сознательной творче-
ской правовой деятельностью в надежде на спра-
ведливую регламентацию и соблюдение в первую 
очередь его собственных законных прав и интере-
сов. Однако, будучи формально закрепленным в 
тех или иных юридических источниках, заключая 
в себе систему этатистских в своём большинстве 
(оправданно или не всегда оправданно) импера-
тивов, закон зачастую становится внешне чуждой 
и “неведомой силой” прежде всего для социально 
незащищенных, либо социально неблагополуч-
ных (маргинальных) субъектов. Такая внутренне 
напряженная, а иногда и интеллектуально нераз-
витая в правовом смысле маргинальная личность 
занимает весьма “эластичное” или “окраинное” 
место в социально-нормативной структуре обще-
ства. Не понимая целей законодательных инициа-
тив, в своём большинстве чуждых для восприятия 
её собственных смыслов права, такая личность, 
тем не менее, вынуждена “включаться” в систему 
социальной мобильности для поиска собственной 
правовой самоидентификации с целью получения 
ответа на вопрос: “Кто я, кто мы есть в правовой 
сфере? Зачем мы нужны государству и обществу, 
а для реализации каких задач они необходимы 
нам в нашей повседневной деятельности?” Впро-
чем, ответы на данные вопросы волнуют не толь-
ко маргинальных субъектов, но возникают и в 
“нормальном”, обыденном правосознании вполне 
законопослушных граждан. 
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В специальной литературе известно высказы-
вание дореволюционного философа И.А. Ильи-
на о том, что «нормальное правосознание “есть 
прежде всего воля к цели права, а потому и воля 
к праву; а отсюда проистекает для него и необ-
ходимость жизненно осуществлять его, то есть 
бороться за право”»7, осознавая и признавая цен-
ность права.

Между тем попеременное отношение к праву – 
то как к цели, то как к средству (государством и 
личностью) в зависимости от социальных, эконо-
мических, политических или иных конъюнктурных 
соображений, а также отдельных не всегда обосно-
ванных предпочтений законодателя и правоприме-
нителя сегодня обусловливает одно из репрезенти-
рующих маргинальность проявлений – “правовой 
диссонанс”. Частичная или же полная утрата в юри-
дических текстах телеологических ценностей права 
влечет за собой маргинализацию правового созна-
ния в целом на индивидуальном и коллективном 
уровнях – и обыденного, и профессионального8.

Для нас в данном контексте принципиально 
важно то, что с точки зрения целей законодатель-
ного регулирования девальвация в нём правовых 
ценностей может иметь место тогда, когда инди-
вид, социальная группа в силу различных жизнен-
ных обстоятельств не могут или же оказываются 
неспособными выработать устойчивое позитив-
ное отношение к нему, осознать и воспринять его 
позитивный и общественный смысл мотивацион-
но-волевой сферой, если закон “рассогласован” 
с пониманием права как, по мнению Президента 
РФ В.В. Путина, символа Справедливости, Рав-
ноправия и Правды9.

“Россиянам как культурной общности, являю-
щейся носительницей специфического правового 
менталитета, традиционно присущи синкретизм и 
этикоцентризм правопонимания, ориентирующие 
на малозначимость и недостаточную регулятив-
ную ценность формального права, что объектив-
но служило и служит внутрикультурным факто-
ром девальвации правовых ценностей в личном и 
общественном сознании и распространения пра-
вового нигилизма”10. 

  7  Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 22.
  8  См.: Степаненко Р.Ф. Проблемы российского правосозна-

ния в контексте общеправовой теории маргинальности // 
Уч. записки Казанск. гос. ун-та. Т. 155. Кн. 4. 2013. 
С. 46–55.

  9  См.: http://www.kremlin.ru/news/46805, свободный (Дата 
обращения: 01.12.2015 г.).

10  Пшидаток В.Е. Трансформация правосознания и правовых 
ценностей в условиях становления демократии и граждан-
ского общества в современной России. Автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2007. С. 10. 

Аксиологическое содержание личностно-субъ-
ективистских взглядов индивида или социальной 
группы на право, “не вписывающееся” в объектив-
но сложившуюся систему “законодательных цен-
ностей”, а в крайних проявлениях – бросающее им 
вызов и “идущее на конфликт”, создаёт питательную 
среду для дальнейшей маргинализации правосозна-
ния граждан на групповом и индивидуальном уров-
нях, в том числе в общественно опасных формах.

Кроме изложенного существенное значение на 
данном этапе имеет не только деформация цен-
ностно-мотивационного блока психических или 
же психолого-правовых качеств личности, но и 
искажение её эмоционально-волевой сферы. Сле-
дует уточнить, что данная личностная сфера мар-
гинальной личности имманентно представлена 
неискренним, неточным, порочным, ложным или 
ошибочным представлением о нормативном пра-
вовом пространстве, отражающим совокупную 
правовую реальность весьма своеобразно с точки 
зрения специфики “пограничного” сознания та-
кого индивида (группы). По своему назначению, 
например, эмоция должна придавать особый “ак-
цент”, скреплять и окрашивать в яркие позитивные 
тона чувства, ощущения и переживания лица, свя-
занные с правом. Эмоции же маргинального субъ-
екта, обусловленные отчуждением, дезадаптацией 
(слабой адаптацией) и дезидентификацией своего 
юридического положения в социальном простран-
стве, характеризуются относительно размытым 
(диффузионным) характером и неустойчивостью. 
В них доминирует негативно-правовой оттенок. 
Неадаптированная к новым социальным условиям 
и (или) не интегрированная в состав традиционных 
(реципиентных, модальных) социальных групп 
(в частности, мигранты), значительная масса мар-
гинальных субъектов, соответственно, не обладает 
или обладает недостаточным эмоционально-воле-
вым позитивным ресурсом для достижения право-
мерных целей. Сознательно управлять правовыми 
эмоциями и чувствами, руководить своими прак-
тическими действиями они либо не желают, либо 
не способны, почему их поведение и определяет-
ся как “пограничное” – правомерное по форме и 
внеправовое либо анормативное по содержанию, 
т.е. как способ (вид) жизнедеятельности субъек-
тов, характеризующийся конформистским либо 
индифферентным, нигилистическим, а в крайних 
формах – агрессивным отношением к правовым 
предписаниям, обусловливающий предрасполо-
женность к совершению правонарушений, в том 
числе преступлений11.

11  Степаненко Р.Ф. Общеправовая теория маргинальности. Ав-
тореф. дисс. … доктора юрид. наук. Казань, 2015. С. 24, 25.
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Если же посмотреть на психолого-правовую 
картину, сопровождающую данную стадию ана-
лизируемого механизма, то в ней преобладают си-
туация диссонанса между социально-правовыми 
задачами норм права и личностными, в том числе 
когнитивными,  установками, а также отсутствие 
мотивации в принятии правил поведения, консти-
туируемых законом и игнорируемых маргиналь-
ными субъектами или же искусственно приспо-
сабливающихся к ним (правовой конформизм). 

В контексте данного положения такой дис-
сонанс у маргинальных субъектов возникает, 
во-первых, в связи с логическим несоответствием 
в их психологии понимания “сущего” и “должно-
го”; во-вторых, из-за несогласованности прошло-
го правового опыта с настоящим; в-третьих, в 
силу сложившихся в этой маргинальной общно-
сти собственных внеправовых обычаев, традиций 
и по другим причинам. В юридическом контек-
сте важно понимание того, что именно отдель-
ная культура (субкультура), общность или субъ-
ект правоотношений социально-психологически 
определяет, что является для него “идеальным” 
или “желаемым” в праве. Например, получение 
ребенком воспитания в неблагополучной семье 
или осуществление государством воспитатель-
ных функций в ситуации, когда родители лишены 
судом родительских прав и др., приводят к таким 
последствиям, что в данной жизненной ситуации 
уровень правосознания несовершеннолетних, 
знание и уважение ими законов, как правило, 
крайне низок или отсутствует вообще. Ребенок в 
этих условиях оценивает такое отношение к пра-
ву как “нормальное” и вполне “правомерное”. Но 
оно будет в своём большинстве диссонансным 
по отношению к официальным требованиям пра-
вовых норм. Необходимо помнить, что в основе 
формирования маргинального правосознания ле-
жат культурные обычаи той общности, в которой 
рождается и формируется эта личность. Миними-
зация и устранение таких негативных явлений – 
задача антимаргинальной правовой политики, 
выстраиваемой с позиций нахождения оптималь-
ного баланса интересов государства и личности, 
в том числе маргинальной.

Помимо достаточно устойчивого негативного 
влияния социального окружения маргинальной 
личности, как нами отмечено, не менее важным 
условием возникновения когнитивного диссо-
нанса в ее структуре являются прежде всего вы-
нужденные изменения в образе жизни. Всякая 
трансформация, например в профессиональной, 
личной сферах, вынуждает индивида изменять 
существующую ценностную систему взглядов 

(когниций) и обусловливает стремление интерио-
ризировать их в согласовании с новым статусом 
(приобретённым или же “пограничным”). 

Л. Фестингер пишет, что “1) возникновение 
диссонанса, порождающего психологический дис-
комфорт, должно всё-таки мотивировать индивида 
к попытке уменьшить степень диссонанса и, по 
возможности, следовать достижению консонанса; 
2) в случае возникновения диссонанса помимо 
стремления его уменьшить индивид будет активно 
избегать ситуаций и информации, которые могут 
вести к его возрастанию”12. Последнее положе-
ние предметно и актуально для изучения марги-
нального поведения в правовой сфере, характери-
зующегося в одном из случаев индифферентным 
(инфантильным) отношением к праву, которое при 
соблюдении предложенных общеправовой теори-
ей маргинальности общесоциальных и юридиче-
ских мер возможно спроецировать в позитивном 
русле.

На следующей стадии формирования в дей-
ствующих нормах права моделей (правил) пове-
дения, основанных на дисбалансе субъективных 
прав и юридических обязанностей, неэффектив-
ности мер юридической ответственности, а так-
же ином технико-юридическом несовершенстве 
(маргинальный образ жизни и маргинальное по-
ведение на границе правомерного и противоправ-
ного) выделенного нами механизма, ситуация 
когнитивного диссонанса обостряется и может 
иметь место тогда, когда действующий закон по 
содержанию не ставит целью реальное и подлин-
ное установление юридического статуса марги-
нальной личности, обеспечение её охраны, за-
щиты и гарантированности. Такой нормативный 
правовой акт обычно лишь формально регулиру-
ет насущные потребности и интересы общества 
(индивидов) и, как отмечалось,  преимуществен-
но удовлетворяет партикулярные интересы госу-
дарства (отдельных групп), а в итоге нивелирует 
острые социальные правовые проблемы путем 
либо: а) излишне либерального или деклара-
тивного варианта конструирования правовых 
связей между государством и личностью, либо: 
б) чрезмерно жесткой, принудительной расста-
новки акцентов в формулировании субъектив-
ных прав и юридических обязанностей. В том и 
другом случаях такой нормативно-правовой акт 
не учитывает темпоральных особенностей пси-
хологической сферы субъектов правоотношений 
и  обусловливает значительную ценностную от-
чуждённость от базовых, общесоциальных це-
лей и задач права.

12  Фестингер Л. Указ. соч. С. 17. 
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В своем диссертационном исследовании 
О.А. Корнилова отмечает: “Наиболее характер-
ными для современной культурной ситуации яв-
ляется такое проявление маргинальности, как 
ценностное отчуждение. Все типы отчуждения 
так или иначе концентрируются в сознании инди-
видов в ценностном отчуждении, которое, в свою 
очередь, находит свое проявление в различных 
психологических состояниях, отражающих субъ-
ективно-объективные противоречия (состояние 
бессилия), раскол между частью и целым (потеря 
смысла существования), разрыв единства между 
социальным и индивидуальным (потеря иденти-
фикации).., в результате чего и возникает ощуще-
ние отстраненности, непричастности к ценностям 
данного общества, формируется негативное мо-
рально-психологическое состояние субъекта”13, в 
том числе ведущее к совершению противоправ-
ных и общественно опасных деяний.

С точки зрения методолого-психологического 
обоснования формирования на данной стадии 
маргинального образа жизни – анормативного 
(неправового или объективно-противоправного) 
поведения следует отметить, что в сфере общест-
венных наук перманентно дискутируется возмож-
ность использования  и в некоторых работах уже 
находят своё применение естественнонаучные 
методы объяснения социально-правовых явле-
ний негативного характера. Такие исследования  
рассматривают, например, соотношения наслед-
ственности и социальных факторов в качестве 
факторного комплекса причинности совершения 
правонарушений, в том числе преступлений,
а также наличие особенностей биологического, 
психологического и социального в системном ви-
дении проблем правонарушаемости в целом.

Так, А. Адлер считал, что образ жизни марги-
нальных индивидов или их “стиль жизни” – это 
системная основа функционирования личности, 
целое, которому подчинены части. Этот стиль 
формируется с детства еще до пятилетнего воз-
раста, т.е. маргинальность, безусловно, есть не-
отъемлемая характеристика правовой жизни мик-
росообщества, и негативизм отдельных форм её 
проявления, а также соответствующие им пси-
хические, эмоциональные качества личности 
приобретаются ею в процессе социализации, а 
часто обе причины действуют в совокупности 
(системе). Автор выдвигает интересную идею 
креативного Я, в соответствии с которой человек 
сам творит свою личность из “сырого материала” 

13  Корнилова О.А. Маргинальная личность как предпосылка 
формирования студенческого экстремизма. Дисс. … докто-
ра психол. наук. М., 2012. С. 34, 35.

наследственности и опыта. Креативное Я – это 
активное начало человеческой (биопсихологиче-
ской и социальной. – Р.С.) жизни. Именно это по-
нятие объясняет представление А. Адлера о чело-
веке, который может и должен стать хозяином 
своей судьбы, а не ее жертвой14.

По схеме А. Адлера в ситуации, когда проти-
востояние образа жизни либо поведения марги-
нальных лиц с правовой реальностью приводит 
к нарушениям нормативно-ценностной системы 
и резкой акцентуации тех или иных ценностных 
и поведенческих установок последних, возника-
ет по требность оказания давления на поведение 
таких индивидов, в том числе на их психику15. 
Правда, каким образом возможно осуществление 
такого опыта, автор не указывает.

Однако в юридической сфере, на наш взгляд, 
такое воздействие возможно при помощи разум-
но и научно обоснованной и осуществляемой 
правовым образом соответствующей идеологии 
государства. В случае если попытки оказания 
такого воздействия являются неэффективными 
или безуспешными, не приводящими к желаемым 
результатам, в том числе чрезмерно жесткими, 
то состояние дисбаланса между требованиями 
нормы права и индивидуальным правосознанием 
может вызывать “напряжение” и инициировать 
ситуации правового (юридического) конфликта. 
Исследованиям со стояний нежелательной, нега-
тивной социально-правовой “отчуждённости” и 
“разбалансированности”, впоследствии обуслов-
ливающим рост негативных проявлений марги-
нализации, на наш взгляд, должно быть уделено 
пристальное внимание юридической науки и пра-
вовой психологии.

К числу механизмов формирования право-
вой маргинальности необходимо отнести так-
же биопсихологические и зачастую психиатри-
ческие особенности характера маргинальных 
индивидов, которые в общеправовой теории 
маргинальности обозначаются такими психо-
лого-правовыми понятиями, как “акцентуация” 
(доминирование каких-либо свойств личности) и 
“аддикция” (чрезмерная зависимость от чего-ли-
бо). Являясь специфическим свойством духовно-
нравственной, биопсихологической, в том числе 
эмоционально-волевой, сфер личности марги-
нала, акцентуации и аддикции формируют такое 
его поведение, которое находится на границе, 
пределе нормативно-одобряемого, желательного 

14  См.: Кэлвин С. Х., Гарднер Л. Теория личности / Пер. с англ. 
И.Б. Гриншпуг. М., 2000. С. 116–120.

15  Adler A. The practice and theory of individual psychology. 
New York, 1927. С. 27.
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поведения. Они же (акцентуации и аддикции) 
значительно усложняют процессы социальной 
адаптации, а также оказывают деформирующий 
или же деградирующий характер на состояние 
правосознания маргинала.

Немецкий ученый, исследователь и основатель 
социально-психиатрической теории “акцентуиро-
ванной личности” К. Леонгард считает: “Акцен-
туации – это, в сущности, те же индивидуальные 
черты, но отличающиеся тенденциями к переходу 
в патологическое состояние, разрушающее струк-
туру личности. В акцентуированной личности во-
обще в зависимости от социальных условий, в ко-
торых происходит их жизнедеятельность, между 
тем заложены как возможности социально-пози-
тивных, так и социально-деструктивных проявле-
ний” 16. Но маргинальная акцентуированная лич-
ность, находящаяся в “пограничных” состояниях, 
представляет собой особый нестойкий, неустой-
чивый, отчуждённый, “пороговый” тип личности, 
в которой К. Леонгард не находит единства лично-
стной структуры.

В контексте данной теории, а также с помо-
щью концепции “акцентуированной личности” 
В.А. Бачинина17, к таковым, на наш взгляд, мож-
но отнести:

конформный тип – с преобладанием адаптивно-
приспособленческих реакций, готовый подчинять-
ся давлению обстоятельств, мнению большинства, 
иногда силе авторитета, однако не всегда способ-
ный противостоять внешнему давлению (запре-
там, обязыванию). Такой вид акцентуированной 
личности чаще всего безразлично относится к 
социальным и юридическим требованиям и нов-
шествам. Общеправовая теория маргинальности 
относит поведение таких типов к индифферент-
ному (внешне конформистскому) по отношению к 
нормам права; 

неустойчивый тип – характеризуется безво-
лием, пассивностью, равнодушием к своему бу-
дущему, тяготением к праздному времяпровож-
дению, неспособностью получать удовольствие 
от труда или иной социально-полезной деятель-
ности, уклонением от долга и ответственности, 
склонностью к эскапизму (“бегству” от проблем), 
в том числе при помощи искусственных транкви-
лизаторов, алкоголя, наркотиков и др. Этот тип 
в целом проявляет неуважение к социально-пра-
вовой нормативной системе и чаще всего отри-

16  Леонгард К. Акцентуированные личности / Пер. с нем. 
В. Лещинской. М., 2001. С. 14.

17  См.: Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии 
права. СПб., 2006. С. 46–48.

цательно (нигилистически) относится к нормам 
права, поэтому способен их нарушать;

истероидный тип – склонен к конфликтам, 
скандалам, эксцессам, к экстравертной эмоцио-
нальности, иждивенческим и анархическим по-
веденческим реакциям, к стремлению установле-
ния своего авторитарно-престижного положения, 
характеризуется частым впадением в депрессии, 
неприятием и отрицанием закона, а также рас-
положенностью к противоправному поведению. 
Такой тип личности склонен к агрессивному от-
стаиванию своих реальных и мнимых прав и ин-
тересов, перманентному созданию и развитию 
конфликтных ситуаций и т.д.

Динамика акцентуаций характера и поведения 
маргинальной личности зависит, как отмечает об-
щеправовая теория маргинальности, от разнооб-
разных неблагоприятных факторов, в том числе 
особенностей биопсихосоциокультурного харак-
тера, и проявляется в создании разнообразных 
форм конформного, инфантильного, эмоциональ-
но-лабильного, агрессивного и аутоагрессивного 
анормативного (внешне правомерного, внутренне 
неправомерного и объективно противоправного) 
маргинального поведения.

Соответственно, в зависимости от типа марги-
нальной акцентуированной личности находится и 
характер её отношения к правовым предписаниям. 
Конформный, инфантильный и в некоторых слу-
чаях лабильный тип, по нашему предположению, 
индифферентен к нормам права. Сенситивный 
(сверхчувствительный), психоастенический либо 
шизоидный типы таких личностей характеризу-
ются, на наш взгляд, нигилистическим и агрес-
сивным отношением к праву, хотя и они не всегда 
и не обязательно совершают правонарушения.

Исследования аддиктологии как психологии и 
психотерапии зависимостей также не менее важ-
ны для теоретического правоведения, в том числе 
общеправовой теории маргинальности. В сферу 
изучения таких биопсихологических личностных 
и специфических характеристик или же болез-
ненных состояний маргиналов, как алкоголизм, 
наркомания, азартное поведение, сексуальные 
аддикции18, религиозные и иные ортодоксальные 
предубеждения входят также связанные с этими 
“зависимостями” правовые последствия для дан-
ных и окружающих лиц.

Эта область знания как относительно новая на-
учная сфера социальной медицины исследует пси-
хологию и психотерапию зависимостей, изучает 

18  См.: Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и пси-
хотерапия зависимостей. М., 2006. 
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их “химические” и “эмоциональные” виды. К пси-
хоактивным веществам, которыми в том числе зло-
употребляют лица с негативными формами марги-
нального поведения, по определению Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), относятся 
наркотики и официально причисленные к ним 
вещества, алкоголь, никотин, а также ряд средств 
лекарственной и бытовой химии. Острейшей про-
блемой современности является употребление так 
называемых спайсов, аддиктические свойства ко-
торых видоизменяют психические состояния лич-
ности в особо опасных формах, ведут к агрессии и 
аутоагрессии, крайне нежелательным и обществен-
но опасным для правовой сферы. Исключительно 
опасной формой аддикций является маргинальное 
поведение экстремистской и террористической 
направленности, детерминированное, в частно-
сти, “психоэмоциональной”, “биохимической” и 
другими видами зависимостей.

Аддикта, по мнению российского психотера-
певта Г.В. Старшенбаума, характеризует стрем-
ление к уходу от реальности путем искусствен-
ного изменения своего психического состояния, 
развития и поддержания интенсивных эмоций, в 
том числе посредством приема психоактивных 
веществ. При этом автором выделяются пять 
этапов развития аддикции: 1) человек открывает 
способ, с помощью которого может сравнитель-
но легко менять свое психическое состояние; 
2) он привычно использует этот способ в труд-
ные моменты; 3) аддиктивное поведение стано-
вится частью его личности и не подлежит кри-
тике; 4) аддиктивная часть личности полностью 
определяет жизнь аддикта; 5) разрушается пси-
хика и преобладают биологические процессы в 
организме19, что способствует патологическому 
изменению и последующей деградации соци-
ально-психологической и духовно-нравственной 
структуры личности (особенно маргинальной) и 
детерминирует ее противоправное либо в целом 
асоциальное, чаще всего уже неосознаваемое 
и неконтролируемое этой личностью поведение. 
К таким типам личности, в особенности нахо-
дящимся в маргинальном положении (социаль-
ная, культурная, возрастная маргинальность), 
относятся “гебоиды” (бесчувственные, неэмо-
циональные личности). “Гебоид – термин, пред-
ложенный Кальбаумом (1889) для обозначения 
изменений личности по психопатическому или 
психопатоподобному типу, наблюдающейся в 
юношеском возрасте и характеризующейся на-
клонностью к асоциальным поступкам”20.

19  См.: там же. С. 8, 9.
20  Леонгард К. Указ. соч. С. 20. 

Изучение данных специфических биопсихоло-
гических и психиатрических состояний субъектов 
правоотношений важно для правоведения (теории 
и практики) в контекстах изучения вопросов дее-
способности, исследований возрастных особен-
ностей правонарушителей для привлечения их 
к разным видам юридической ответственности, 
рассмотрения проблем вменяемости, аффектив-
ности, необходимой обороны и иных институтов 
применения и использования наказаний уголов-
ного, уголовно-исполнительного, а также граж-
данского, административного и других отраслей 
права.

Рассмотренные в данной работе проблемы из-
учения социально-психологических механизмов 
детерминации правовой маргинальности позволи-
ли исследователям общеправовой теории марги-
нальности сформулировать отдельные гипотезы, 
положения и выводы, разъясняющие, по нашему 
мнению, последствия ведения маргинального об-
раза жизни и маргинального поведения. Они про-
являются в виде:

1) сублимации, т.е. возможности преобразова-
ния, смены негативной поведенческой мотиваци-
онной сферы на позитивное правомерное поведе-
ние; 2) эскапизма – “забвения” либо “ухода” от 
проблем через использование искусственных воз-
будителей (алкоголь, наркотики, иные транквили-
заторы); 3) фрустрации, т.е. пребывания в состоя-
нии безысходности, отчаяния, неверия и аномии, 
в особенности в структуре акцептуированной или 
аддиктивной личности, в совокупности ведущей 
к агрессии, в том числе аутоагрессии; 4) протест-
ной реакции, т.е. совершения правонарушений, 
в том числе преступлений, создания конфликтных 
ситуаций противоправного и общественно опас-
ного характера (бунт, мятеж по отношению к при-
чинам сложившегося маргинального положения 
или обстоятельств, совершение противоправных 
деяний, актов экстремистской или террористиче-
ской направленности)”21.

Социально-психологический механизм детер-
минации правовой маргинальности, в том числе, 
юридический и психологический когнитивные 
диссонансы, ведущие к правовому “резонансу” 
в структуре личности, находящейся в “погранич-
ной” ситуации (обстоятельствах), есть чрезвы-
чайно сложная система взаимосвязанных и взаи-
модействующих между собой элементов, которые 
в совокупности порождают и предопределяют 
либо её (личности) “вход” в социально-правовое 

21  Степаненко Р.Ф. Общеправовая теория маргинальности. 
С. 21, 22.
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пространство, либо в конечном итоге “исход” из 
социальной и правовой реальности. Это направ-
ление заслуживает, на наш взгляд, отдельного 
концептуального изучения юридической наукой и 
психологией.

В целом позитивное влияние на ситуацию пра-
вового когнитивного диссонанса, происходящую в 
структуре маргинальной личности, возможно. Оно 
может быть максимально эффективным, если будет 
обосновываться (в науке и практике) не только на 
индивидуальном уровне, но предназначаться и для 
маргинальных групп (страт, общностей), в особен-
ности испытывающих потребность в оказании им 
социально-экономической, психологической, пра-
вовой, медицинской и иной помощи и поддержки 
со стороны государства (социально-адаптацион-
ная, реабилитационная и другие направления ан-
тимаргинальной правовой политики)22.

Психологический метод “снятия напряжения” 
между выполнением субъектами правоотноше-
ний условий действия и задач правовой нормы и 
позитивной мотивацией индивидуального, в том 
числе маргинального, поведения, обосновать до-
статочно сложно. С точки зрения формирования 
стратегий социально ориентированной антимар-
гинальной правовой политики здесь требуется 
прежде всего сокращение резкой социально-эко-
номической, культурной, духовно-нравственной 

22  См.:  Степаненко Р.Ф. Понятие, основные виды и направ-
ления правовой политики в сфере правового регулирова-
ния процессов маргинализации // Право и политика. 2014. 
№ 4. С. 493–504.

и иной дифференциации в обществе, однознач-
но являющейся одной из ведущих причин пра-
вовой маргинальности. Государством должны 
предусматриваться меры по снятию социально-
экономического дисбаланса и социальной не-
удовлетворенности граждан в конечном счете 
для проведения в жизнь научно обоснованной 
правовой политики, направленной на оказание 
адресной и реальной помощи как социально не-
защищенным маргинальным стратам, так и за-
конопослушным группам, получающим разную 
степень вреда от негативных проявлений мар-
гинализма. В правовом социальном государстве 
юридический аспект взаимоотношений личности 
и государства должен выстраиваться в контексте 
такой правовой политики, где процессы консоли-
дации, согласия во имя общего блага есть мейнст-
рим во взаимодействии основных субъектов пра-
воотношений (государства и личности). 

В современных условиях реализация таких 
гармоничных взаимоотношений предполагает на-
личие соответствующих социально-экономиче-
ски, политически, морально и культурно обосно-
ванных и реализуемых программ, выдвигаемых с 
учётом экономических возможностей и потреб-
ностей всех субъектов правовых отношений. Их 
обоснование есть одна из задач теоретического 
правоведения в сфере отечественной юридиче-
ской научной рациональности23. 

23  См.: Рыбаков О.Ю. Стратегия права: в поисках гармонии 
личности и государства // Стратегии правового развития 
России / Под ред. О.Ю. Рыбакова. М., 2015. С. 16.


