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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ФЕНОМЕНА ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Н.А.Романоф 

Кандидат педагогических наук,   
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имени Т. Шевченко 

 г. Луганск 

e-mail: nataljaromanof@rambler.ru 

 
Аннотация. В данной статье мы исследовали исторические 

корни феномена правовой культуры и постарались обосновать, что 

правовое воспитание обязательно должно включать в себя как 

предоставление правовых знаний, так и формирование необходимых в 

гражданском обществе нравственных ценностей. Целью такого 

воспитания является формирование у личности нравственной и 

правовой культуры, в основе которой лежат правовые идеи, которые 

исторически доминируют в славянской ментальности, опираются на 

православные нравственные ценности.  

Ключевые слова: Правовая и нравственная культура, 

нравственные ценности, правовое воспитание. 

  

Уровень правовой культуры является важным 

показателем развития общества. Во-первых, она является 

частью общей культуры народа. Во-вторых, неотъемлемым 

компонентом развитого правового государства. 

Понятие правовая культура характеризует уровень 

развития права, законодательства, осведомленность о нем 

в обществе, состояние законности и правопорядка. Она 

проявляется, во-первых, в знании гражданами основных 

правовых норм, во-вторых, в уважительном отношении к 

ним, в-третьих,  в стремлении граждан строить свое 

поведение в соответствии с предписанием юридических 

норм. Соответственно, формирование высокого уровня 

правовой культуры граждан является как вопросом 

mailto:nataljaromanof@rambler.ru
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государственной политики, так и важной воспитательной 

задачей. 

Вопросы формирования правовой культуры изучают 

философская, юридическая, социологическая, 

психологическая, педагогическая наука и другие. 

Отдельные аспекты правового воспитания 

рассматривались в философских идеях Демокрита, 

Сократа, Платона, Аристотеля, Дж. Локка, Л. Монтескье, 

Гельвеция, позднее в произведениях просветителей  Б. 

Чезаре, Ж. Кондорсе, педагогов Песталоцци, Дестерверга и 

других. [3]. В наше время в педагогической и 

психологической науке вопросам правовой культуры 

посвящены работы В.И. Владимировой, Г.П. Давыдова, 

В.Ф. Дубровского, И.К. Капшуновой, Р.В. Кравцова, А.С. 

Лукиновой, А.Ф. Никитина, М.К. Подберезского, Л.В. 

Твердохлеб, И.О. Ткачевой,  и других. Ученые 

рассматривают правовую культуру как предмет правового 

воспитания (К. Нурбеков), или как результат правового 

воспитания (В.В. Альхименко, А.В. Козловский).  
В процессе создания методики формирования 

правовой культуры в современном обществе возникает 

необходимость исследования исторических корней этого 

феномена. Это позволит учитывать их влияние на 

дальнейшее развитие правовой культуры личности.   

Целью статьи является анализ и обобщение взглядов 

исследователей на процесс формирования  феномена 

правовой культуры в нашем обществе, сравнительный 

анализ направлений правовой мысли, а также 

исследование взглядов юношества по различным вопросам 

правовой культуры.  Мы постарались соотнести, насколько 

соответствуют представления юношества о правовой 

культуре с теми представлениями, которые исторически 

сложились в нашем обществе. 
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Научное развитие правовой мысли в Российской 

империи начинается в конце 18 века и на протяжении 19 

века в нем выделяются два направления: природно-

правовое и позитивистское. 

Природно-правовое направление базировалось на 

ценностях природного права, было тесно связано с 

религиозными и моральными аспектами жизни. Уточним, 

что к природному праву ученые (И. Ильин, С. Алексеев) 

относят правовые нормы, которые порождены натуральной 

жизнью общества, объективными требованиями 

жизнедеятельности, они соответствуют самой природе 

человека как духовно-морального существа, находятся в 

согласии с моралью и справедливостью. Природное право 

включает в себя право первенства, право старшинства, 

право народов на самоопределение, предусматривает 

выполнение обещаний, компенсацию убытков.  Природно-

правовую концепцию в России разрабатывали М. 

Ломоносов, К. Неволин, Ф. Прокопович,  В. Татищев, в 19 

веке - Н. Бердяев, И. Ильин, П. Новгородцев и другие.  

Правовая культура еще не рассматривалась как 

самостоятельное понятие, однако уже была частью других 

правовых представлений. Более содержательно некоторые 

ученые природно-правовой школы (П. Новгородцев, И. 

Ильин) рассматривали понятие «правосознание», которое 

тесно связано с правовой культурой и в дальнейшем в 

науке было выделено как её составляющая.  

Позитивистское направление предусматривало, что 

правовая жизнь общества регулируется, в первую очередь, 

с помощью законов.  К позитивному праву относят 

правовые нормы, установленные правовой властью. Они 

утверждаются в общественной жизни как общий критерий 

для обязательного исполнения. Эти нормы поведения 

получают внешнее выражение в виде законов, 

юридических прецедентов и других источников. В рамках 
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позитивистского направления со второй половины 19 века 

получили развитие идеи прав человека, теоретически 

обосновывалась социальная роль личности в 

отечественной общественной системе. 

Научная разработка правовой мысли в Российской 

империи в 19 веке поставила вопрос о развитии правовой 

культуры и правового воспитания. Как заметил философ 

П. Струве «вне идеи воспитания в политике существуют 

только две возможности: деспотизм и охлократия». 

Актуализации вопросов правового воспитания 

способствовала активизация политической жизни, а также 

развитие экономических отношений и повышение спроса 

на квалифицированных специалистов-юристов. 

Проблема правового воспитания личности во второй 

половине 19 века была поставлена в связи с низким 

развитием чувства законности, сам термин «правовое 

воспитание» не использовался. Его чаще всего 

использовали во взаимосвязи с моральным или 

гражданским. Важный вклад в теорию правового 

воспитания в тот период внесли С. Миропольский, М. 

Пирогов, В. Стоюнин, К. Ушинский. [3].  

Так, Пирогов рассматривал правовое воспитание как 

обязательный элемент гражданского, ученый разработал 

концепцию формирования чувства законности, под 

которым понимал формирование у учеников чувства 

уважения к нормам межличностного общения, 

осознанного стремления к их выполнению, а также 

неминуемой ответственности за проступок. При этом 

ученый считал нужным опираться на методы морального 

воспитания.  

Важное значение правовому воспитанию придавал К. 

Ушинский. Он обосновывал его необходимость для 

каждого человека: от обычного ребенка до наследника 

престола. При этом причины развития преступности 
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ученый связывал с не только с плохим правовым 

воспитанием, но и с правовыми факторами.  

Много внес в становление теории правового 

воспитания В. Стоюнин, изучив причины малого развития 

чувства законности и связав их с уровнем развития 

нравственности.  

Особенности научных взглядов на правовое 

воспитание в 19 – начале 20 века можно обобщить 

следующим образом: 

- важное значение для правового воспитания имело 

чувство законности, в формировании которого большую 

роль играли  учебные заведения, прежде всего школа; 

- доминирующим фактором в правовом воспитании, 

которое способствовало пробуждению чувства законности, 

являлась школьная дисциплина; 

- правовое воспитание предусматривало развитие 

нравственных привычек, считалось, что для этого 

необходима психологическая гимнастика, которая бы 

служила для вырабатывания так называемых 

«сдерживающих центров» в головном мозге; 

- как важный компонент правосознания личности 

рассматривалась волевая сфера, поскольку именно воля 

является сознательной саморегуляцией человеком своего 

поведения и деятельности [3]. 

В советский период получило развитие 

марксиситско-ленинское направление правовой культуры, 

которое базировалось на тенденциях убеждения и способах 

принуждения (при этом предпочтение отдавалось 

последним). Феномен правовой культуры начал 

исследоваться в науке с 60-х годов, однако до второй 

половины 80-х гг. её часто отождествляли с политической 

культурой, что было обусловлено политизацией всей 

жизни общества. 
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В постсоветский период большинство ученых 

феномен правовой культуры рассматривают в рамках 

теории прав человека (т.е. в основе лежит позитивистское 

направление правовой мысли). Наиболее 

распространенными при этом являются ценностный, 

деятельностный и информационно-семиотический 

подходы. Используя ценностный подход, большинство 

ученых под общечеловеческими ценностями понимают 

общественные явления и отношения, которые показали 

свою пользу для человечества и неоднократно 

подтвердили необходимость своего существования [1, с. 

20]. Большинство педагогов к наиболее важным духовным 

ценностям современного периода относят человека, права 

человека, куда входит индивидуальная свобода личности, 

социально-экономические права, право на жизнь и на 

благоприятное место проживания [4, с. 3]. При этом в 

правовом воспитательном процессе наиболее 

распространен гуманистический подход. 

Структура правовой культуры имеет сложный 

характер. В зависимости от носителя её разделяют на 

правовую культуру общества; правовую культуру 

социальной группы и правовую культуру личности. 

Каждому их этих субъектов присущи свои ценности, 

характерные черты, функции. В содержании правовой 

культуры большинство исследователей (Э.Э. Раска и И.А. 

Ребане, Л. В. Твердохлеб и др.) выделяют такие блоки: 1) 

правосознание, 2) правовое поведение и правовое 

мышление, 3) результаты правового поведения и 

правового мышления. Эта структура допускает, что основу 

правовой культуры составляет правосознание. 

Правосознание, в свою очередь, состоит из таких 

элементов: 1) знание права; 2) правовые эмоции и 

отношения; 3) готовность к правомерному поведению [5, с. 
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10]. Современное правовое воспитание направлено на 

формирование всех элементов правосознания.  

Рассмотрение исторических условий формирования 

феномена правовой культуры дает основания отметить, 

что сейчас в сфере права постсоветских государств 

взаимодействуют и борются между собой такие 

направления правовой мысли - природно-правовое, 

позитивистское и марксистско-ленинское. Все эти 

противоречия правовой мысли неминуемо переходят в 

сферу правового воспитания. С одной стороны, правовая 

культура славянских народов исторически тяготеет к 

природно-правовому направлению. С другой стороны, мы 

должны учитывать и советский период становления 

правовой культуры, и нынешний этап её развития (с 90-х 

годов 20 века), на протяжении которого на территории 

постсоветских государств активно распространяются идеи 

демократизации общества, прав человека и другие, 

которые относятся к позитивистскому направлению, 

развитому в европейских странах. Их следствием является 

достаточно высокий уровень законопослушности, 

юридической грамотности во многих европейских 

государствах. Но и развитие прав сексуальных 

меньшинств, и становление ювенальной юстиции – также 

их наследие.  

С целью выяснить общественное мнение о состоянии 

правовой культуры среди современного юношества нами 

была разработана анкета. Её вопросы были составлены с 

целью решения следующих задач: 

- узнать мнение респондентов о взаимосвязи 

нравственной и правовой культуры; 

- изучить мнение опрашиваемых о влиянии обычаев 

и традиций своего народа на становление правовой 

культуры; 
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- исследовать их нравственно-правовую позицию в 

процессе принятия правовых решений.  

В ходе анкетирования было опрошено 44 человека, в 

возрасте от 15 до 21 года. Выборка представлена 

студентами Луганского государственного университета и 

студентами Луганского колледжа строительства, 

экономики и права.  

Студентам было предложено распределить 

утверждения, характеризующие человека, обладающего 

высоким уровнем правовой культуры (1 балл – наиболее 

значимое, 8 баллов – наименее значимое) 
Утверждение: «Человек, 

обладающий высоким уровнем 

правовой культуры…» 

Место по 

степени 

значимости 

Общее 

количество 

баллов 

Обладает высокими моральными 

качествами 

1 154 

Заботится о защите прав своих 

близких, друзей 

2 166 

Умеет защитить, в первую очередь, 

свои права 

3 172 

Знает традиции своего народа 4 212 

Интересы общества и государства 

ставит выше своих собственных 

5 296 

Интересны ответы респондентов на вопрос «Почему 

человек соблюдает закон?» 
Утверждение: «Человек 

соблюдает закон, потому, что…» 

Место по 

степени 

значимости 

Общее 

количество 

баллов 

Боится наказания 1 148 

Он так воспитан 2 184 

Осознает важность правовых норм 3 185 

Имеет чувство совести 4 186 

Обязан это делать как гражданин 

государства 

5 192 

В его жизни не возникало ситуаций, 

которые могли бы его заставить 

нарушить закон 

6 219 

Понимает, что это невыгодно для 7 235 
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него самого 

Это нужно для успешного развития 

в его профессиональной сфере 

8 296 

Это одобряет его окружение 9 303 

Ответ на вопрос: «Что необходимо, чтобы человек 

соблюдал закон?» раскрыт следующим образом. 
Ответ Место по 

степени 

значимости 

Общее 

количество 

баллов 

В первую очередь, соблюдать 

моральные нормы 

1 96 

Воспитывать уважение к закону в 

семье 

2 124 

Ужесточить наказания за 

преступления 

3 135 

Распространять правовые знания 

среди населения 

4 152 

Воспитывать уважение к закону в 

учебных заведениях 

4 152 

При создании законов стремиться, 

чтобы они соответствовали обычаям 

и традициям народа 

5 184 

При принятии ответственного правового решения для 

65.% наиболее важны моральные нормы, а для 35 % - 

действующие законы. 

Следует отметить, что в опросе приняли участие 

студенты разных специальностей. При этом 35 % считает, 

что высокий уровень правовой культуры для специалиста 

их будущей профессии является обязательным, 37 % - что 

он необходим, 26 % – что он желателен, и только 2 % 

считает, что он не важен.  

Мы можем отметить, что во всех ответах 

прослеживается связь правовой культуры с нравственной. 

Студенческое мнение подтвердило истину, подмеченную 

ещё древними римлянами: «Право слабо без нравов». 

Соблюдение моральных норм считают первоочередным 

как для человека с  высоким уровнем правовой культуры, 
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так и для того, чтобы соблюдались законы в государстве.  

При этом мы видим, что соотнесение законов с 

обычаями и традициями народа стоит на последнем либо 

предпоследнем месте в ответах на вопросы. Исходя из 

таких результатов, мы можем предполагать, что 

современное юношество склонно рассматривать правовую 

культуру в неразрывном единстве с нравственной, что 

говорит о тяготении к природно-правовому направлению в 

сфере правовой мысли, присущему славянской 

ментальности. Однако при этом утрачена историческая 

связь с истоками этой нравственности – обычаями и 

традициями народа.  

Анализ результатов исследования, несомненно, 

обосновывает актуальность выбранной темы для 

современного студенчества и акцентирует потребность в 

разработке мероприятий по развитию правовой культуры 

студента как одной из составляющих общей культуры 

личности. При этом подтверждается мнение о том, что 

формирование правовой культуры населения в нашем 

регионе должно базироваться на правовых идеях, которые 

исторически доминируют в славянской ментальности, 

опираются на православные нравственные ценности.  
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