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Правовая культура
Учебная дисциплина профессионального цикла для 

студентов магистратуры, обучающимся по 
направлению «Юриспруденция»
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Цель и задачи:
❑ Дать  систематизированное знание о правовой 

культуре, её основных элементах, функциях, роли в 
обществе

❑ Выработать навыки и умения сравнительного 
анализа генезиса правовой культуры России с учетом 
общемировых тенденций, причин и условий 
обусловливающих направление развития 
отечественной правовой культуры, выражать и 
обосновывать собственную правовую позицию;  
владеть (быть в состоянии продемонстрировать): 
приемами публичной дискуссии по вопросам генезиса 
правовой культуры; навыками анализа основных 
научных теорий и подходов к осмыслению явления . 
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Модуль 1. Исторические основы правовой 
культуры 

Учебные вопросы:
❑ 1) Право как общественный феномен
❑ 2) Правовая культура: общее понятие 

и основные этапы становления
❑ 3) Особенности российской правовой 

культуры   
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1. Право как общественный феномен

❑ Обыденные представления о праве - это нечто 
принадлежащее индивиду, то, чем он может свободно 
распорядиться под защитой государства без чьего-либо 
вмешательства (право на труд, на отдых и т.д.).

❑ Профессиональное понимание права практикующими юристами - 
совокупности правил поведения (право в объективном 
смысле), исходящих от государства или поддерживаемых 
им в качестве масштаба (средства) решения юридических 
дел.

❑ Доктринальное (научное) понимание права - это 
совокупность признаваемых в данном обществе и 
обеспеченных официальной защитой нормативов 
равенства и справедливости, регулирующих борьбу и 
согласование свободных воль в их взаимоотношении 
друг с другом.
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Естественное и позитивное право

Естественное право Позитивное право

❖это сумма требований, рожденных 
непосредственно, без участия 
человека, самой жизнью общества, 
естественным ходом событий 

❖это право, созданное людьми и 
выраженное в законах 

❖это производное от мироздания и 
природы человека

❖это искусственное  создание. 
сотворенное людьми

❖возникает вместе с человеческим 
обществом

❖возникает  с появлением 
государственности

❖выражены как в документах, так и в 
обычаях, традициях

❖выражены в виде письменных 
формализованных НПА

❖права человека принадлежат ему 
изначально, от рождения

❖права человека получаются им от 
государства

❖нормы права имеют моральное и 
религиозное обоснование

❖нормы права опираются на волю 
создавшего их государства

Право выступает «духом» закона, его глубинной сущностью
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА

Осознание классовых интересов

Обычаи и традиции уже не могут регулировать поведение 
всех людей

Возникает право и правосознание

Пути

Санкционирование 
государством 

первобытных обычаевСудебная практика 
создает прецедентные 

нормы

Издание государством 
специальных актов, 
содержащих нормы

Мифологическо-религиозное понимание правил  поведения
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Право и власть

ПРАВО ВЛАСТЬВоля

❖воля государства реализуется через 
законы, сопровождается угрозой 
санкций

❖воля – основание власти, как насилия, 
подчинения, подавления свободы и 
независимости

❖закон –единственное закрепления и 
выражения потребностей и интересов 
общества

❖власть- это воля выраженная в 
нормах, правилах,  запретах и 
предписаниях

❖не может существовать без власти ❖власть- антипод права

Право и правопорядок
❖Порядок – наличие 

устойчивых и необходимых 
связей

❖Беспорядок – нарушение, 
изменение отдельных 
связей системы

❖Хаос – полное разрушение 
системы, её 
дезорганизация

В обществе порядок поддерживается при помощи норм, обычаев 
и  традиций  
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Основные признаки права

состоит из норм, то есть правил общего 
характера, адресованных всем людямНормативность

Общеобязательность
правовые нормы регулируют поведение 
всех членов общества и обязательны для 
исполнения любыми лицами и 
организациями

Формальная
определенность

правовые нормы выражены в письменной 
форме и закреплены в различных 
источниках права

Системность все правовые нормы логически 
взаимосвязаны, они вытекают одна из 
другой, образуя целостную систему 
законодательства

Гарантированность
государством

реализация правовых норм обеспечена 
принудительной силой государства

Многократная  
повторяемость

нормы права рассчитаны на неограниченное 
количество случаев
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Источники права

Общие принципы 
права

Доктринальные
тексты

Религиозные 
тексты

Судебные
прецеденты

Нормативные
договоры

Нормативные
правовые акты
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Система принципов права
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Личностные
ценности

Ценности права и право как ценность

Общественные ценности и 
идеалы

Предметно воплощенные 
ценности

❑выработаны 
общественным и 

правовым сознанием

❑Закрепленные в 
конституциях  и законах 

идеалы

❑идеальные 
представления 

индивидов о благах

❑Свобода
❑Равенство 
❑Справедливость

❑Демократия
❑Правовое государство
❑Светское государство
❑Республиканская форма 

правления
❑Народ как источник 

власти
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Таким образом

❑ Право - это совокупность 
признаваемых в данном обществе и 

обеспеченных официальной защитой 
нормативов равенства и 

справедливости, регулирующих 
борьбу и согласование свободных 
воль в их взаимоотношении друг с 

другом.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

2. Правовая культура: общее понятие и основные этапы 
становления

❖ совокупность правовых ценностей, 
выработанных человечеством, отражающих 
прогрессивно-правовое развитие общества 

совокупности материальных и духовных ценностей, 
накопленных человечеством, включая и способ их передачи 

от поколения к поколению и выражающих степень или 
уровень прогрессивного развития общества 

Уровень правосознания Уровень правой 
активности

Состояние юридической 
практики
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Основные подходы к пониманию правовой 
культуры

Аксиологический

правовая культура - развивающаяся система 
правовых ценностей (правосознание, правовая 
наука, законодательство, правопорядок, правовая 
деятельность), созданных и создаваемых в ходе 
развития общества и впитавших в себя передовые 
достижения юридической культуры человечества 

Функциональный правовая культура - совокупность всех элементов 
юридической надстройки, рассматриваемых в 
динамике 

Деятельностный 

правовая культура - синоним творческой 
деятельности, воплощение творческих сил 
общества, специфический способ человеческой 
деятельности 

Семиотический 

правовая культура - представляет собой знаковую 
систему, «непосредственная память коллектива, 
выражающаяся в определенной системе запретов и 
предписаний» 
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Основные этапы становления правовой культуры

силой государства и авторитетом богов законам 
придавалась сила оружия 
мудрые люди отмечали полезность многих законов 
для установления порядка, безопасности 
государства, развития хозяйства  

Древний
Восток

правовая культура феодального общества 
формировалась под влиянием религии и обычаев, 
ритуалов 
библейские тексты имели силу закона 
допускалась жестокость как средство обеспечения 
законопослушания  

Средние
века

Новое
время государственная власть стала определяться целью 

защиты индивидуальных прав и свобод личности, а 
право - понятием ограничения, а не распоряжения 
(разрешено все, что не запрещено законом) 

Античный
Мир

гомеровское общество предполагало 
индивидуальную ориентацию, где честь и слава 
зависели от личных достижений
«гражданин»: это свободный человек, 
полноправный участник в решении всех 
государственных дел 
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Типы правовой культуры

Мифологическая в странах Древнего Востока экономическая и 
политическая мысль длительное время 
развивалась на основе мифологических и 
религиозных представлений

Умозрительно-
рационалистическая

правовая культура является неотъемлемой 
частью общей культуры народа, которая 
базируется на её началах, является отражением 
уровня её развития, менталитета народа 

Теологическая видит причины возникновения права и 
социальный источник права в сакральном мире 
(вне и над социальными факторами), а также 
независимость правовых норм от воли человека 

Экспериментально-
рационалистическая научной системой, изучающей процессы 

происхождения и развития предметов явлений, 
организмов и их связей 

Позитивистская сущность права – это властное веление, 
принуждение 
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Мифология и его влияние на правовую культуру

ПОЛИТЕИЗМ
многобожие, вера во многих богов

АНТРОПОМОРФИЗМ
наделение богов человеческими 

свойствами

ПАНПСИХИЗМ
мифологические представления об 

одушевленности природы

СИНКРЕТИЗМ
нерасчлененность духовного мира, 
первоначальная слитность форм 

общественного создания

Возможность общения людей с божествами

Мифологическая ритуальность социальных 
норм

Воля
богов

Кара
боговОбожествление власти, властных 

предписаний

Божий суд
(Ордалии)
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Религиозное сознание и его влияние на правовую культуру

Осно
вы

вероу
чени
я

Внутрирелигиозные нормативные 
установки КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО

ЦЕРКОВЬ

ГОСУДАРСТВО

БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ЗАКОН

***
БОЖЕСТВЕННЫЙ

СУД

Религиозно-светские нормативные 
установки СВЕТСКОЕ ПРАВО
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Таким образом

● Правовая культура - это часть общей культуры, 
совокупность правовых ценностей, выработанных 

человечеством, отражающих прогрессивно-
правовое развитие общества 

● Она прошла длительный путь исторического 
развития  и стала одной из ценностей 

современной цивилизации



* 23

3. Особенности российской правовой культуры

До революции 
Х в. - 1917 г.

❖в древнерусской традиции правовые идеи выражались в 
категориях "правда" и "кривда", "суд" и "ряд", 
"преступление"  

❖коллективная форма общежития русского крестьянства - 
община

❖в условиях крепостного права в общественных отношениях 
царил произвол

❖большинство деятелей культуры и науки нигилистически 
относились к праву, предпочитая ему нравственный аспект 

Советский период
(1917- 1993 гг.)

❖диктатура пролетариата понималась как не ограниченное 
никакими законами господство этого класса 

❖идеологи марксизма-ленинизма считали, что «право - 
такой же опиум для народа, как и религия»

❖в 30-40_е гг. XX века, сложилось нормативистское 
понимание права: право - орудие государства, средство 
управление, направленное против населения

Современный 
период 1993 – 

н/в

❖юридическое закрепление положения о том, что человек 
есть основание и центр российской правовой системы 

❖декларировано демократическое, правовое, светское 
государство

❖рост коммерциализации накладывает на ценностные 
установки российского населения негативное отношение 
к ценностям, в том числе и правовым. 
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Правовая культура в трудах российских правоведов

Аксаков К.С. в записке «О внутреннем состоянии России» (1855 г.) 
пишет: «Россия никогда не обоготворяла право, не верила 
в его совершенство, совершенства от него не 
требовала», она «смотрела на него как на дело 
второстепенное, считая первостепенным делом веру и 
спасение души» 

Новгородцев П.
И.

в статье «О своеобразных элементах русской философии 
права» пишет, что особенность русского духа в его 
понимании жизни и истории, права и государства — не 
что иное, как совершенное признание и утверждение 
основ христианской религии, отказ от осуществления 
совершенного правового состояния и 
государственности 

Достоевский Ф.
М.

общественный прогресс характеризуется не ожиданием 
грядущего рая на земле, не стремлением достичь 
беззаботной спокойной жизни и не верой в бесконечный 
прогресс человечества, а руководится сознанием 
неизбежного конца света и особенно убеждением в упадке 
всех дел человеческих, опирающихся на желание 
добиться земного рая и обустроиться без Бога, только 
силой человеческого ума 

В русском правовом сознании формальному, юридическому закону 
противостоит правда - внутренняя справедливость, ощущаемая как голос 

совести 
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Таким образом

● Российская правовая культура возникла вместе с 
формирование русского этноса и возникновением 

российской государственности
● В русском правовом сознании формальному, 

юридическому закону противостоит правда - 
внутренняя справедливость, ощущаемая как 

голос совести
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Вывод по темам модуля  

● Право является конкретным историческим явлением, оно 
возникло вместе с государством, его нормы им 

устанавливались, санкционировалось и гарантировались в 
соответствии с потребностями личности, общества и самого 

государства
● В процессе накопления правовых знаний и юридической 

практики формировалась правовая культура личности, 
общества и юристов

● Формирование отечественной правовой культуры имеет ряд 
особенностей, связанных с моральными ценностями, 

правдой как внутренней справедливостью 
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Модуль 2. Теоретические основы правовой 
культуры 

Учебные вопросы:
1) Понятие правовой культуры: 

общая характеристика 
2) Правовая культура общества, 

личности и юриста-
профессионала
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

1. Понятие правовой культуры: общая характеристика 

❖ совокупность правовых ценностей, выработанных 
человечеством, отражающих прогрессивно-правовое 

развитие общества
❖ общий уровень знаний и объективное отношение общества 

к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, 
убеждений и установок, создаваемых в процессе 

жизнедеятельности и регламентирующих правила 
взаимодействия личности, социальной, этнической, 
профессиональной группы, общества, государства и 

оформленных в виде законодательных актов  
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КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

пронизывает

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

это качественное  состояние правовой 
жизни, которое выражается в: 

❖ уровне развития правовой 
деятельности

❖ качестве нормативно-
правовых актов

❖ степени реализации прав и 
свобод личности

❖ правовой активности 
личности

ПРАВО ПРАВОСОЗНАНИЕ

ПРАВОВЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

ЗАКОННОСТЬ И 
ПРАВОПОРЯДОК

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
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Признаки правовой культуры:

❑ определяется как творческая деятельность, с одной 
стороны, и как образ мышления, знания, идеалы, с другой

❑ отражает позитивную сторону правовой жизни
❑ связана с человеческой деятельностью
❑ определяется лишь социально полезными действиями
❑ имеет определённые цели и задачи, выполняет 

свойственные ей функции
❑ выступает гарантией свободы личности, её прав и свобод
❑ обеспечивает правовую активность личности, социальной 

группы, общества в целом
❑ характеризует уровень правосознания, законности и 

правопорядка
❑ непосредственно связана с совершенствованием 

правотворческой и правоприменительной практики. 
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               Функции правовой культуры:

Познавательная

Регулятивная

Правосоциализаторская

Прогностическая

Оценочная

Коммуникативная



32*

УРОВНИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Теоретический уровень
научные знания о сущности, 
характере и взаимодействии 

правовых явлений

Профессиональный уровень
складывается у лиц, занимающихся 

правовой деятельностью

Обыденный уровень
Ограничен рамками повседневной 

жизни людей при их соприкосновении 
с правовой дейчствительностью 
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Таким образом

❑ В правовую культуру входят такие правовые явления  
как:

● правосознание
● правовая деятельность

● правовые отношения
● правомерное поведение субъектов правовой жизни

● законность и правопорядок
● правотворчество и правоприменение

● юридическая техника
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ВИДЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ОБЩЕСТВА

ГРУППЫ ЛИЧНОСТИ

Правовая культура общества – разновидность общественной культуры, 
отражающая определенный уровень правосознания, законности, совершенства 

законодательства, юридической техники, охватывающая все накопленные  
человечеством ценности  права

Правовая культура личности – компонент общественной культуры, отражающий 
знание и понимание права, а также действие в соответствии с ним, тесно 

связанный с правосознанием и опирающийся на него.
«знать - уважать – соблюдать».  

2. Правовая культура общества, личности и юриста-профессионала

Правовая культура группы – уровень правосознания конкретной социальной 
группы, а также реального осуществления ею требований 

действующего права 
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Структура правовой культуры личности

включает следующие компоненты:

Познавательные (гносеологические),
охватывающие правовую информированность людей, 

юридическую образованность, знание
ими законов

Ценностно-ориентационные, 
включающие правовые установки, правовые ценностные 

ориентации, определяющие направленность правовой 
активности, готовность соблюдать и исполнять 

законы.

Деятельностные, 
содержащие устойчивые формы правомерного поведения,

 направленные на соблюдение,  исполнение, 
использование

 субъективных  прав и юридических обязанностей
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Черты правовой культуры личности

❑ Высокий уровень правосознания
❑ Знание действующих законов страны
❑ Соблюдение, исполнение и использование этих 

законов
❑ Убеждение в необходимости полезности 

правовых актов
❑ Правильное понимание своих прав и 

обязанностей, свободы и ответственности, 
своего статуса

❑ Правовая активность – высший уровень 
правовой культуры
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Правомерное поведение личности
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Деформации правовой культуры личности в современной 
России

Искажение позитивных правовых идей, убеждений, 
чувств, установок, концепций, оценок и  др.

Правовой инфантелизм
недостаточность 

правовых знаний при 
личной уверенности в  
хорошей юридической 

подготовке

Правовой дилентантизм
свободное (вольное) 
обращение с правом, 

небрежное  отношение к 
правовым ценностям

Правовой фетишизм
Гипертрофированное  

представление о значении 
права при решении  

политических, 
экономических и  др.задач

Перерождение правосознания
крайняя степень 

деформации, когда 
господствующим 

является злой умысел

Правовой нигилизм
активное и любое иное 

отрицательное 
отношение к праву, 

правовым ценностям
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Правовой нигилизм

       отрицательное  и 
равнодушное отношение к 

праву, практике  его 
применения со стороны 
отдельной  личности, 

социальной группы, общества 
в целом, основанное на 

юридическом невежестве и 
правовой  невоспитанности 

населения
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Причины правового нигилизма
в российском обществе:

❑ исторические корни, являющиеся естественным 
следствием самодержавия, деспотического 
характера власти, многовекового 
крепостничества, лишавшего массу людей прав и 
свобод, господствовавшего репрессивного 
законодательства

❑ кризис законности и неотлаженность механизма 
приведения в действие принимаемых законов в 
переходный период 1990-х гг.

❑ несовершенство и недостаточная эффективность 
судебно- правоохранительной системы

❑ повсеместное нарушение прав и свобод граждан и 
отсутствие их реальных гарантий

❑ несовершенство законодательства, порождающее 
пробелы в праве, юридические коллизии и 
несправедливость отдельных законов, 
нарушающих права личности, её свободу, 
достоинство

❑ нарушение права со стороны самого государства, 
выражающееся в беззаконии,  произволе 
государственной власти

❑ незнание права, правовая безграмотность 
населения и др.



* 42

Формы проявления правового нигилизма:

❑ Полное неверие в право, в его возможности
❑ Массовое неисполнение и нарушение правовых норм
❑ Явно негативное отношение к праву
❑ Нарушение нормативно-правовых актов в угоду целесообразности;
❑ «Война законов»
❑ Массовое нарушение прав и свобод человека
❑ Прямое, сознательное нарушение норм права
❑ Распространение антиправовой психологии
❑ Невысокий авторитет суда и иных правоохранительных       органов 
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Правовой идеализм

❑ форма деформации правового 
сознания, выражающаяся в 

абсолютизации  (переоценке) роли 
права и правовых институтов  в 

регулировании общественных  
отношений

❑ гипертрофированное отношение к  
юридическим средствам, убеждённость, 
что с  помощью законов можно решить 

все социальные проблемы
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Формы проявления правового идеализма

❑ Нереалистичное отношение к праву учёных-правоведов, 
восприятие права как абстракции оторванной от жизни

❑ Слепая вера граждан в «хорошие законы», способные быстро 
изменить жизнь к лучшему

❑ Буквальное восприятие права как единственное средство 
регулирования общественных отношений, игнорирование других 
средств

❑ Идеалистическое отношение к праву со стороны законодателей 
(неучёт реальной действительности, интересов народа, 
популизм и т. п.)

❑ Неадекватное понимание должностными лицами, гос. органами 
возможностей закона, пределов правового воздействия

❑ Увлечение формальной стороной права (например, при 
рассмотрении многих судебных дел) и др.
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    Пути  повышения правовой культуры

❑Формирование законности

❑Совершенствование  законодательства

❑Повышение уровня законопроектных работ

❑Совершенствование правопреминительной деятельности

❑Совершенствование правопослушного поведения

❑Повышение уровня правосознания наседления

❑Четкое разделение полномочий ветвей власти

❑Правовое обучение и воспитание и др.
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Правовое воспитание

Субъекты правового воспитания:
❖ государство, гос. органы и органы местного 

самоуправления
❖ должностные лица
❖ общественные организации
❖ средства массовой информации
❖ семья, трудовые, учебные, воинские коллективы
❖ отдельные личности (юристы, учёные, преподаватели и 

т. д.) 

это деятельность, направленная на 
повышение уровня правосознания и правовой 

культуры с помощью правовых средств 
воздействия
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Цели правового воспитания:
❑ достижение прочных знаний людей о законодательстве, 

правах, свободах и обязанностях личности;

❑ повышение авторитета закона как непреложной социальной 
ценности, уважение к нему, решительное преодоление 
правового нигилизма;

❑ создание у граждан устойчивой ориентации на правомерное 
поведение, формирование установок и привычек 
законопослушания, навыков и умения участвовать в 
правосудии и иных формах юридической деятельности;

❑ создание атмосферы нетерпимости ко всем случаям 
нарушения законности и неотвратимости ответственности
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Модуль 3. Правосознание и правовая 
активность 

■ Учебные вопросы:
1) Правосознание как составная часть 

правовой культуры общества 
2) Правотворчество и 

законодательство как элементы 
правовой культуры 

3) Законность и правопорядок как 
элементы правовой культуры 

4) Правовая культура в деятельности 
правоохранительных органов
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1. Правосознания как составная часть правовой культуры

Правосознание 
это одна из форм общественного сознания, представляющая собой 

систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 
убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается 

отношение индивидов, социальных групп, всего общества к 
существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к 

поведению людей в сфере права. 

Особенности правосознания:

По содержанию

❑ Совокупность идей,  
представлений и чувств 

людей, в которых 
концентрируется их 
понимание правовой 
действительности

По форме

❖ Законно – незаконно
❖ Правомерно-неправомерно

❖ Права-обязанности
❖ Юридическая 

ответственность и т.д.
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Элементы правосознания:

Правовая идеология

Личностные ценности индивида

Индивидуальные знания о праве

Субъективная воля индивида

Правовая психология
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Виды правосознания:

По субъектам
❖ индивидуальное
❖ групповое
❖ корпоративное
❖ общественное

По глубине
познания права:

❖ обыденное
❖ профессиональное
❖ научное

По характеру
отражения правовой 

действительности:
❖ правовая идеология
❖ правовая психология
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Первый элемент — информационный 
наличие в сознании того или иного объема информации о 

законе. 

Структура индивидуального правосознания

Второй элемент — оценочный 
получив информацию о нормативном акте, человек как-то к 

нему относится, как-то его оценивает, сопоставляет с 
собственными ценностями. 

Третий — волевой 
узнав о законе и оценив его, человек решает, что он будет 

делать в условиях, предусмотренных законом: 
использовать закон или нет. 
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Уровни правосознания по глубине отражения правовой 
действительности

❑ Обыденное правосознание  
правосознание обывателя, ориентирующегося на свой 

житейский юридический опыт: человек 
руководствуется простой логикой 

❑ Теоретическое (научное) правосознание  
формируется на базе широких и глубоких правовых 

обобщений, знания и закономерностей в социально-
правовой сфере 

❑ Профессиональное правосознание  
это правовое сознание юристов-практиков, получивших 

юридическое образование, которое предполагает 
обладание систематизированными знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для успешного 
выполнения работы в качестве юриста 
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Профессиональное юридическое  правосознание

Научно-теоретические знания
❖ совокупность общих и 

частных правовых 
теорий, доктрин, 

концепций

Научно-эмпирические знания
❖ совокупность опытных 

данных, полученных в 
результате 

эксперимента или  
наблюдения

Практико-методические знания
❖ регулируют процессы 

законотворчества, правоприменения, 
совершенствования правовой культуры 

социальных субъектов
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Функции правосознания

Познавательная (информационная)
получение определённых знаний о праве, действующем

законодательстве и практике его применения.

Оценочная
формирование представлений, убеждений и т. п. в

отношении тех или иных явлений, событий, оценка их.

Регулятивная 
определённая модель правомерного 

или неправомерного поведения в соответствии со своими 
взглядами, принципами и т. п.

Прогностическая 
состоящая в способности правосознания предвидеть 
возможные сдвиги в системе ценностных ориентаций.
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Правосознание и право

Правосознание на право

в процессе формирования 
права и весьма заметно на 
стадии правотворчества
вырабатывает 
представления о 
необходимости и 
потребности принятия 
определенных нормативно-
правовых решений
влияет и на соблюдение 
законов 
играет важную роль при 
решении компетентными 
органами конкретных 
юридических дел в процессе 
применения правовых норм

взаимовлияние

Право на правосознание

активно воздействует на 
формирование 
правосознания членов 
общества
способствует внедрению в 
сознание членов общества 
прогрессивных правовых 
идей, принципов и 
представлений о праве, 
которые приняв форму 
закона или иного акта
оказывает влияние на 
формирование 
правосознания в процессе 
его реализации, особенно в 
форме применения
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ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Юридические 
факты

События

Действия

Правомерные

Неправомерные
(правонарушения)

Субъекты
правоотношен

ий

Субъективные 
права

Юридические 
обязанности

Физические 
лица

Юридические 
лица

Правоспособность Дееспособность

Деликтоспособность

это возникающее на основе норм права и урегулированное ими 
общественное отношение, участники которого являются 

носителями субъективных юридических прав и юридических 
обязанностей, гарантированных государством 
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Таким образом

● Правосознание - это одна из форм общественного сознания, 
представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, 
представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых 

выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества 
к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к 

поведению людей в сфере права. 
● Правосознание является важнейшим элементом правовой культуры 

общества, личности и социальной группы
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2. Правотворчество и законодательство как элементы 
правовой культуры 

Задача: определите, каково соотношение этих юридических понятий?

*63

Нормотворчество 

● Юридическая деятельность по 
созданию норм права, закрепляющих 
правила поведения, 
распространяющих веление 
государства на широкий, либо четко 
обозначенный круг субъектов 
правоотношений, определяющих 
субъективные права и позитивные 
обязывания, устанавливающие 
различные запреты, правовые 
режимы, стимулы и ограничения в 
праве, а также раскрывающие 
содержание юридических терминов.  

Правотворчество 

● Деятельность 
компетентных органов 
(прежде всего 
государственных) по 
принятию, изменению и 
отмене юридических 
норм
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Правотворчество как элемент правовой культуры

❑есть форма государственной 
деятельности, направленная на 

создание правовых норм, а также на их 
дальнейшее совершенствование, 

изменение или отмену 
❑это процесс создания и развития 

действующего права как единой и 
внутренне согласованной системы 

общеобязательных норм, 
регулирующих общественные 

отношения, специальная, имеющая 
официальное значение деятельность по 

установлению правового 
регулирования. 
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Сравнительный анализ понятий

❑Юридическая деятельность
❑Деятельность компетентных 

органов (государственных)действие

❑по создание норм права предмет
❑по принятию, изменению и 

отмене юридических норм

❑Государство, широкий, либо 
четко обозначенный круг 

субъектов правоотношений
❑Компетентные органы, 

государствосубъекты

❑Определяют субъективные 
права (мера юридически 

дозволенного поведения) и 
позитивные обязывания 

(запреты, правовые режимы, 
стимулы и ограничения), 
раскрывают содержание 
юридических терминов)

❑Юридические нормы 
(регулятивные, охранительные)

цель

НОРМОТВОРЧЕСТВО ПРАВОТВОРЧЕСТВОсравнени
е

❑ВЫРАБОТКА НОРМЫ ❑УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМЫрезультат
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Принципы и виды правотворчества 

Основные
принципы

ЗАКОННОСТЬ
❑соответствие нормативно-

правовых актов законам, имеющим 
высшую силу

НАУЧНОСТЬ
❑использование достижений науки, 

приемов и методов научного 
анализа

СИСТЕМНОСТЬ
❑учет внутренней логики права 

(систем права, отраслей, 
институтов)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
❑наличие у разработчиков 

юридических знаний, навыков и 
умений, владение ими правилами 
юридической техники

ДЕМОКРАТИЗМ
❑учет общественного мнения 

при разработке НПА, участие 
населения в правотворчестве

ГЛАСНОСТЬ
❑открытость правотворческого 

процесса на всех его стадиях

ВИДЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА

❑непосредственно народа 
(референдумы, плебисциты) ❑компетентных 

законодательных  органов
❑Подзаконное – отдельных 

государственных 
должностных лиц

❑Локальное – органов МСУ, 
руководителей 

государственных организаций, 
предприятий и учреждений❑Договорное – заключение 

нормативных соглашений

❑Прецедентное – 
деятельность 

административных 
и судебных органов
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Основные стадии правотворчества 

❑Выявление потребности в принятии нормативного правового акта

❑Изучение и анализ общественных отношений в соответствующей сфере

❑Определение вида нормативно-правового акта и органа, который его примет

❑Решение о его подготовке и создании рабочей группы

❑Разработка концепции нормативно-правового акта

❑Подготовка рабочей группой проекта нормативно-правового акта

❑Предварительное рассмотрение проекта нормативно-правового акта

❑Общественное обсуждение проекта нормативно-правового акта

❑Официальное рассмотрение и принятие проекта нормативно-правового акта

❑Опубликование нормативно-правового акта и его вступление в силу
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Результаты правотворчества 

Законодательные акты
❑Конституции, законы, ордонансы, 

статуты, декреты, нормативные 
международные договоры

Подзаконные акты
❑Указы, постановления, распоряжения, 

директивы

Прецеденты
❑Административный 
❑Судебный
❑Санкционированные нормы 

обычаев 

Ведомственные и локальные акты
❑приказы, распоряжения, инструкции, 

руководства, положения и т.п.
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Место правотворчества в механизм правового регулирования
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Законодательство как элемент правовой  культуры

законодательство 
❑это совокупность источников 

права, которые являются 
формой выражения правовых 

норм;
❑упорядоченное множество всех 

действующих нормативно-
правовых актов данного 

государства  

Трактовки законодательства: 
В широком смысле слова: оно включает акты законодательных 

органов, а также подзаконные акты (акты органов 
управления и судов). 

При узкой трактовке: в законодательство включают только акты 
законодательных органов (законы и постановления 

парламента). 

Нет закона, 
который был бы 
всем по душе

Катон Старший 
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Иерархическая структура российского законодательства. 
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Общие требования к содержанию нормативных актов

❑законы и другие нормативные акты, которые принимаются 
в России, не должны противоречить Основному Закону

❑принятие нормативных актов органами государственной 
власти в соответствии со своей компетенции 

❑нормы права должны соответствовать тем связям, 
которые сложились в той или иной сфере, на определенных 
участках правовой жизни в ходе правоприменительной 
деятельности государственных и муниципальных 
служащих 

Конституция
Законы

КРИТЕРИИ

Права человека

Реальная жизнь

СОДЕРЖАНИЕ
❑не должно содержаться норм, ущемляющих или 

ограничивающих законные права человека и гражданина 
❑ограничение прав и свобод граждан возможно только в 

особых, исключительных случаях и то только на основе 
норм, обладающих высшей юридической силой закона 



73*

Реализация права как элемент правовой культуры
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Таким образом

● Правотворчество – как элемент правовой культуры есть 
форма государственной деятельности, направленная на 

создание правовых норм, а также на их дальнейшее 
совершенствование, изменение или отмену 

● это процесс создания и развития действующего права как 
единой и внутренне согласованной системы 

общеобязательных норм, регулирующих общественные 
отношения, специальная, имеющая официальное значение 
деятельность по установлению правового регулирования

● Свидетельством уровня правовой культуры  является 
законодательная техника.
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3. Законность и правопорядок как элементы правовой культуры

Принцип, метод и режим строгого, неуклонного
соблюдения, исполнения норм права всеми

участниками общественных отношений.

Состояние упорядоченности общественных 
отношений, основанное на законности.

Конечный результат реализации законности!!!
Цель правового регулирования.

❖правопорядок обеспечивается совершенствованием правового 
регулирования и обеспечения законности

❖укрепление законности закономерно и неизбежно приводит к 
укреплению правопорядка

❖содержание правопорядка зависит от содержания законности
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Соотношение законности и правопорядка.

Зависят от политического
режима

-предметной, то что должно соответствовать правовым требованиям
(деятельность людей)
-субъектной, состав субъектов на которых распространяется действие
правовых норм
-нормативной, круг правовых предписаний обязательных для 
исполнения.

Определяет содержание законности,
Нормы права не элемент, а предпосылка законности!
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Принципы и требования законности.

Это основные идеи, начала,
выражающие содержание законности

Сформированные в общем виде пра-
вовые предписания, соблюдение

которых делает явление законным

Главенство закона, подчиненность закону всех нормативных актов, актов
реализации права и всех иных объектов

Единая направленность правотворчества и правореализации 
в территориальном и субъектном плане
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Принципы и требования законности.

Необходимость выбора строго в рамках закона наиболее оптимальных
вариантов правотворческои и правореализующей деятельности.

Недопустимость противопоставления целесообразности и законности.

Достижение фактического исполнения правовых предписаний во всех видах
деятельности, неотвратимость ответственности за любое их нарушение.

-Связаны с отдельными видами деятельности отдельных субъектов,
-Каждый из принципов может быть развернуты совокупность ее требований

-Все законы должны соответствовать Конституции
и вышестоящим законам.
-Подзаконные акты должны соответствовать законам
-Акты правоприменения должны соответствовать за-
конам и основанным на них подзаконным актам 
-Акты индивидуального поведения должны 
соответствовать законам и соответственно подзаконным 
актам, актам правоприменения
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Роль законности и правопорядка в жизни общества

Издает 
правовые

нормы

Обеспечивает их
выполнение

Регулирует
все сферы

жизни общества

Роль законности, 
правопорядка

Интересы
государства

Интересы
личности

Государственное руководство 
реализуется через правовое

регулирование

Средство защиты
прав и свобод

Состояние правопорядка
определяет меру

прав и свобод

Основа порядка в обществе
Необходимое условие демократии
Часть общечеловеческих ценностей
Часть правовой культуры
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Роль законности и правопорядка в жизни общества

В сферу законности попадут те объекты, которые рассматривались
как не правовые.

Разрешено все то, что не запрещено.

Все субъекты правоотношений реально станут носителями обязанности
строго соблюдать нормы законности.

Содержание законодательства будет соответствовать прогрессу общества,
Демократизация нормотворчества, участие в этом процессе населения,
Изменение структуры законодательства (основа-закон прямого действия)
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Укрепление законности и правопорядка

Экономические Политические Идеологические Нормативные Организационно-
правовые
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Укрепление законности и правопорядка

Общесоциальный Региональный Групповой Индивидуальный

прямое

Фактор-
Сознание-
Поведение

косвенное

Фактор1-
Фактор2-
Сознание-
Поведение
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Укрепление законности и правопорядка

Идеологические и психологические факторы 
и правовые факторы в конкретной ситуации

Экономические, социально-политические и   
др.факторы действуют опосредовано

Состоит из актов индивидуального поведения.
Состояние законности складывается из соотношения 

законного и противозаконного поведения

Факторов
относящихся
к личности

Общая культура, 
политическое 

сознание, интеллект,
темперамент и др. Факторов

внешней
среды

Состояние экономики,
государственных 
институтов, органов 
охрана правопорядка,
уровень 
законодательства и др.
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Гарантии законности и правопорядка
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Таким образом

● Уровень законности и правопорядка свидетельствует о 
состоянии правовой культуры общества, личности и 

конкретных социальных групп.
● Правопорядок обеспечивается совершенствованием 

правового регулирования и обеспечения законности
● Укрепление законности закономерно и неизбежно приводит 

к укреплению правопорядка
● Содержание правопорядка зависит от содержания 

законности
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4. Правовая культура в деятельности правоохранительных 
органов

-охрана общественного порядка,
-борьба с преступностью,
-обеспечение безопасности дорожного движения, и др.

Деятельность органов охраны правопорядка
регулируется специальным законодательством.

Борьба с преступностью,
контроль за соблюдением
общественного порядка,
соблюдением законности,
пожарной безопасностью

Соответствие закону 
деятельности самих органов

внутренних дел, их под-
разделений и сотрудников
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Роль правоохранительных органов

Аспекты 
деятельности ОВД

Укрепление законности
не может достигаться

ценой нарушения закона.

Представляют государство,
обязаны защищать права

и свободы

Факторы влияющие на формирование личности  сотрудника

1.Отбор при приеме на службу, расстановка обучение кадров и т.д.
2.Экономические стимулы (заработная плата, льготы, техническое 
обеспечение.
3.Состояние правового регулирования ОВД.
4.Уровень профессиональной культуры ОВД в целом и соответствующих
органов.
5.Оптимальность организации и и функционирования ОВД.
6.Организация внешних связей.
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Профессиональная правовая культура должностных 
лиц таможенных органов

это профессиональная культура каждого должностного лица, 
заключающаяся в уровне профессионализма служебной 

деятельности, отражающая степень овладения правом и 
практическую способность соблюдать и защищать права всех 

категорий граждан, включая своих коллег, а также 
законопослушных участников внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) и нарушителей закона. 

ЭЛЕМЕНТЫ

❖осознанное 
исполнение 

должностным лицом 
юридических 
установлений  

❖умение грамотно 
пользоваться 
таможенным 

законодательством, 
действующими НПА 

❖соблюдение этических 
нормам и правил поведения 

в профессиональной 
деятельности и 

повседневной жизни. 
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Факторы, влияющие на профессиональную правовую 
культуру таможенников

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

❖качество законодательства, нормы 
которого реализуются в процессе 
таможенной деятельности, а также 
правовой статус должностных лиц 

❖учет научно обоснованных критериев 
эффективности правоприменения 

❖научная организация труда должностных 
лиц 

❖материально-техническое обеспечение 
правоприменительного процесса в 
таможенной системе

❖социальный престиж должностных лиц 
таможенных органов 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

❑неприятие характера деятельности 
таможни деловым миром

❑несоответствие структуры 
деятельности таможни, 
складывающимся 
внешнеэкономическим отношениям 

❑несогласованность интересов на 
различных уровнях таможенной 
системы и сферы ВЭД 

❑криминализация таможенной сферы
❑полномочия должностных лиц 

таможенных органов, создающие почву 
корыстных злоупотреблений

ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ТАМОЖЕННИКОВ

правовой нигилизм, аномия 
общий аксиологический и когнитивный вакуум 
распространение неправовых практик и противоправного поведения вследствие 
углубляющихся процессов отчуждения общества и государства
отчуждение права. 
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Таким образом

● Эффективность функционирования правовой системы, 
совершенствование юридической практики во многом 

определяется уровнем правовой культуры должностных лиц 
правоохранительных органов РФ

● Модернизация таможенной системы России немыслима без 
соответствующего уровня профессиональной правовой 

культуры должностных лиц таможенных органов, в которой, 
как в зеркале, отражается достигнутый уровень развития, как 

таможенной системы, так и общества в целом.  
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Выводы по курсу:
❑ Правовая культура общества - это особая разновидность общественной 
культуры, качественное  состояние правовой жизни, которое выражается в 

уровне развития правовой деятельности, качестве нормативно-правовых 
актов, степени реализации  прав и свобод личности и её правовой 

активности
❑ Ключевымэлементом современной правовой культуры общества, 

социальных групп и личности является правосознание .
❑ Правосознание представляет собой систему правовых взглядов, теорий, 

идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых 
выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к 
существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению 

людей в сфере права.
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 Спасибо за внимание !!!


