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Построение демократического, социального и правового государ-
ства, а также процветание современного общества невозможны без ду-
ховной и правовой культурой общества.

Большое влияние на правовую культуру оказывает духовная сфера 
общества, которая является основанием функционирования правовых 
норм. Система мировоззренческих ценностных ориентаций имеет огром-
ное значение для духовной и правовой сфер общества 

Данное направление в настоящее время приобретает все большую 
актуальность и значимость.

Актуальность формирования духовно-нравственного потенциала 
правовой культуры общества в настоящее время обусловлена такими 
проблемами, как, например, негативное состояние социальной жизни и 
бездуховность в современном обществе. Поиск преодоления вышеука-
занных проблем выдвигает духовность и правовую культуру в центр вни-
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мания ученных и общественности. Актуальность также обусловлена эко-
номическими, социальными, политическими и правовыми реформами в 
обществе, которые стремительно меняют характер и условия трудовой 
деятельности человека, а также его мотивацию. Следовательно, склады-
вающаяся ситуация в настоящее время предъявляет ряд новых требова-
ний к развитию и совершенствованию личности, к таким личностным 
качествам, как ответственность, чувство долга, нравственность, которые 
являются показателями духовности человека и высокого уровня правовой 
культуры.

Вопросы формирования духовно-нравственного потенциала право-
вой культуры в современном обществе имеют важное значение, обуслов-
ленное тем,  что решение данной проблемы предполагает реализацию 
эффективных юрисдикционных механизмов, способных предотвращать 
посягательства на человека, привлекать к исполнению обязанностей на-
рушителей, а также достаточно высокий уровень законности и правопо-
рядка в государстве.

Таким образом, развивая духовность, нравственность и правовую 
культуру, общество становится на путь создания правовых норм, которые 
основаны на принципах добра, свободы, общего блага и справедливости. 

Целью исследования является определение духовно-нравственного 
потенциала правовой культуры в процессе становления общества.

Важнейшим условием обеспечения стабильности и безопасности в 
современном обществе является повышение правовой культуры граждан. 
Правовая культура представляет собой основу развития личности, обще-
ства, государства и нации, а также определенный фактор культурной, 
политической, социально-экономической, духовной и научной жизнеде-
ятельности общества. 

К понятию «духовность» принято причислять все то, что относится 
к Богу, Церкви, вере, человеческой душе и духу. Свое положение как ду-
ховный потенциал начинает занимать правовая культура народа, которая 
отражает определенную степень культурного развития общества. Духов-
ность связана с правовой культурой самым непосредственным образом, 
так как понимание и уважение собственных прав и прав других напря-
мую зависит от духовного и культурного развития общества.

Существенное влияние на формирование нравственной и мораль-
ной устойчивости личности и общества оказывает правовая культура, 
основанная на духовном потенциале, которая помогает закреплять прин-
ципы человеческого сосуществования, к примеру, толерантности в пове-
дении и сознании людей. 
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Ф.П. Соколов  в своем исследовании понятие «духовность» связы-
вает исключительно с религиозным мировоззрением. По его мнению, 
христиане толкуют данное понятие как выполнение конкретных еван-
гельских заповедей, восхождение к богоподобию [7, с. 58].

 Говоря о моральной сфере жизни общества, понятие «духовность» 
определяют как «нравственность». В правовой сфере равнозначным яв-
ляется «правопорядок», «законность», «высокий уровень правовой куль-
туры и правосознания».

В древности правда была синонимом права, таким образом, законы 
правды отражают термин «нравственность», который трактуется как бла-
гонравие, согласие с абсолютными законами правды, совестью, достоин-
ством человека, долгом и честью.

Согласно Декларации принципов толерантности, «толерантность» 
– это добродетель, которая делает возможным достижение мира и спо-
собствует замене культуры войны культурой мира. 

В энциклопедическом словаре под редакцией Л.А. Карпенко «ду-
ховность» понимается как высший уровень развития и саморегуляции 
зрелой личности, на котором основными мотивационно-смысловыми ре-
гуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие цен-
ности [4, с. 208].

С данных позиций полагаем «духовность» необходимо рассматри-
вать не только с точки зрения религиозного мировоззрения и связывать 
данное понятие с Богом, но и, как считает профессор А.И. Зубков, как 
категорию морально-нравственную [2, с. 159]. 

Л.В. Кондратюк  полагает, что от состояния духовности зависит 
определение поведения человека, отнесение его к категории благого или 
злого [5, с. 169]. 

Таким образом, нормы, связанные с религией, нравственностью и 
правом в некотором смысле имеют общую духовную основу.

Полагаем, что целесообразно согласиться с данным утверждением, 
так как формы общественной жизни до существования права во многом 
послужили образцами правовой. Базовые общепринятые ценности и со-
ответствующие правила поведения, которые отображаются в нормах пра-
ва,  издавна фиксировала религия. 

Н.Е. Жданова полагает, что духовность должна воспитываться на 
лучших традициях науки, литературы, искусства, познаваться в практи-
ческой деятельности [1, с. 144]. 

Считаем, что с данным утверждением необходимо согласится, так 
как происходит углубленное формирование целей, идей и убеждений че-
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ловека, в основе которых находится осознание духовного, социальнтого 
и нравственного, а также приобщение к традициям отечественной и за-
рубежной культуры, воспитание уважения к прошлому и формирование 
гуманизма в будущем. Таким образом, для успешного процветания обще-
ства и государства необходим фундамент знаний и образования, в основу 
которого входит нравственность, ответственность и духовность. 

В.В. Лысенко, Т.М. Хлусов полагают, что право − продукт духов-
ного творчества народа, создателя правовых ценностей [6, с. 95]. Так как 
жизненные обстоятельства определенного общества, которые присущи 
определенной социальной среде, цивилизации олицетворяют соответ-
ствующие нормы, которые регулируют поведение человека и помогают 
в разрешении споров. Правотворческий процесс по созданию ценностей 
права состоит в том, что данный процесс находится в границах конкрет-
ного государства, национальности, истории, правопорядка и менталитета 
определенного народа. 

В современном обществе право и духовность соотносят как норму 
и образец. Образец, на наш взгляд, определяет духовный потенциал куль-
туры поведения, примером которого является определенная личность. 
Следовательно, образец в праве является понятием абстрактным, так как 
понятие «законопослушный гражданин» определяется абстрактно. Под 
понятием «законопослушный гражданин» следует понимать гражданина, 
обладающего определенными личностными качествами и строго соблю-
дающего законы и правовые нормы. Норма определяет признак всеобще-
го требования и то, что уже воспринято обществом.

Русский философ И. Ильин полагает, что право есть необходимая 
форма духовного бытия человека, а религиозное бытие есть бытие духов-
ное, поэтому вне права не может быть и религии [3, с. 110]. 

Ценности и соответствующие модели поведения должны отражать-
ся как в духовности, так и в праве. Таким образом, духовность в религии 
и праве отражается в общественной дисциплине.

В философии и юридической науке наблюдаются различные подхо-
ды к понятию правовой культуры. Правовую культуру трактуют доста-
точно широко, тем самым включая в нее такие понятия, как законность и 
право, правоотношения и правосознание. Считаем целесообразным пра-
вовую культуру отождествлять со всей правовой надстройкой общества. 

Таким образом, правовая культура общества представляет собой 
ценности, которые создаются личностью в правовой сфере и социальные 
явления, охватывающие систему функционирования правовых элементов 
в направлении развития личности и общества.
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Правовую культуру современного общества, которая включает 
определенные элементы и образы культуры прошлых лет, определяют с 
позиции знания принципов права и научного понимания, предполагаю-
щих определенный уровень знаний и умений применения действующего 
законодательства каждой личностью. Знание основ правоведения явля-
ется важным элемент общей, политической, нравственной и правовой 
культуры человека. 

Постижение важнейших правовых направлений и идей, определе-
ние и ценностные ориентиры состояния законности и правопорядка, важ-
ной роли обеспечения прав и свобод личности, а также надлежащего со-
блюдения своих обязанностей перед государством и обществом является 
базовым для понимания права.

Проанализировав проблему исследования, можно констатировать, 
что определение высокого уровня правовой культуры личности подразу-
мевает знание своих прав, обязанностей, свобод, а также стремление со-
блюдать закон. Вопросы формирования духовного потенциала правовой 
культуры каждой личности отдельно и целого общества имеют огромное 
значение, так как они определяют эффективные правовые механизмы, 
способные предотвращать посягательства на человека, привлекать к ис-
полнению обязанностей нарушителей, а также высокий уровень законно-
сти и правопорядка в государстве.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что  сформи-
рованные духовно-нравственные качества личности обеспечат правовую 
стабильность общества.
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SPIRITUAL AND MORAL POTENTIAL 
OF THE LEGAL CULTURE IN THE PROCESS 

OF FORMATION OF SOCIETY
Article is devoted to consideration and study of the nature of spiritual 

and moral foundations of the modern law. The analysis of the relationship 
between the influence of legal culture and the spiritual in the life of society. 
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