
https://epomen.ru/issues/2022/72/epomen-72-2022.pdf 

338 

 

УДК/UDC 340.11 

 

Особенности современной правовой культуры и ее 

структурных компонентов  

 

Худобина Диана Андреевна 

студентка юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

г. Краснодар Россия 

e-mail: diana.khudobina@icloud.com 

 

Аннотация 

 

В данной научной статье автором раскрываются особенности развития 

современной правовой культуры в России, а также анализируются ее 

структурные компоненты. Это связано с тем, что значение правовой культуры в 

современном обществе, крайне важно для развития отечественной правовой 

доктрины в частности, и становления гражданского общества в целом. В своей 

работе автором рассмотрены научные труды наиболее выдающихся правоведов. 

Также в ходе проведенного исследования было изучено влияние правового 

мышления, морали и традиции на формирование правовой культуры общества. 

Вместе с этим, при изучении поднятых вопросов определяется сущность и 

значение правосознания. В заключении настоящего научного исследования 

сформированы выводы, касательно изученного автором материала, а также 

сформированы авторские предложения, направленные на развитие правовой 

культуры. 
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Abstract 

 

In this scientific article, the author reveals the features of the development of 

modern legal culture in Russia, and also analyzes its structural components. This is 

due to the fact that the importance of legal culture in modern society is extremely 

important for the development of domestic legal doctrine in particular, and the 

formation of civil society in general. In his work, the author considered the scientific 
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works of the most prominent jurists. Also in the course of the study, the influence of 

legal thinking, morality and tradition on the formation of the legal culture of society 

was studied. At the same time, when studying the issues raised, the essence and 

significance of legal consciousness is determined. In the conclusion of this scientific 

study, conclusions are drawn regarding the material studied by the author, as well as 

author's proposals aimed at the development of legal culture are formed. 

 

Keywords: legal culture, legal consciousness, morality, legal thinking, law, doctrine, 

legal traditions, legal regime. 

 

Определение значения и сущности правовой культуры в 

современном обществе, на наш взгляд, крайне важно для развития 

отечественной правовой доктрины. 

Дадим определение понятию «правовая культура». По общему 

правилу, под правовой культурой с юридической точки зрения 

понимаются правовые процессы и явления, которые происходят в 

правовой действительности и отчасти ее отражают. Правовая 

культура представлена в качестве определенной правовой воли, 

которая может выражаться в различных формах [1, с. 132]. При этом 

правовая культура является комплексным явлением, которое 

сосредотачивает в себе наиболее важные и фундаментальные 

представления о праве и реализации конкретно взятых правовых 

конструкций в реальных общественных отношениях.  

Правовая культура состоит из нескольких структурных 

компонентов: 

1. Правовая реальность, выступающая в виде объективного 

основания построения правовой культуры. Правовая реальность, как 

правило, выступает в качестве целенаправленной деятельности 

социального характера субъектов различных правоотношений. 

Именно в рамках такой деятельности формируются и закрепляются 
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те или иные юридические явления в обществе. Таким образом 

формируется объективная составляющая правовой культуры. При 

этом И. Е. Лапшина обращает внимание на наличие специфического 

феномена, суть которого заключается в противоречии правовой 

действительности и правовой реальности [2, с. 167]. 

2. Воплощение правовой реальности в правовую 

действительность, что является достаточно трудоемким и сложным 

процессом, который может длиться годами. Т. е. участники тех или 

иных правоотношений реализуют в рамках своей собственной 

деятельности правовые предписания, продиктованные федеральным 

законодательством. Тем самым, исходя из оценки исполнения 

данных правовых норм, формируется правовая культура конкретно 

взятого общества. 

Следует отметить, что структурные элементы правовой 

культуры не сформированы правовой доктриной изначально, т. е. не 

существует закрытого перечня таких элементов. Это обусловлено 

тем, что они формируются последовательно в связи с развитием 

правосознания общества. Правовая культура выстраивается и 

последовательно формируется в процессе долгого периода, в течение 

которого накапливаются знания и определяется правовая 

действительность, присущая какому-либо обществу.  

Процедура развития правовой культуры отчасти зависит от 

состояния правовой культуры в отдельных и относительно малых 

социальных группах, участниками которых являются те или иные 

субъекты правоотношений. По мнению подавляющего числа 
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представителей современной доктрины, определенный толчок в 

развитии правовой культуры появится, если вопросами ее 

формирования будут заниматься не только конкретно взятые 

государственно-правовые институты, но и общественные институты, 

которые также должны быть заинтересованы в этом [3, с. 100]. Тем 

не менее, по нашему мнению, подобный подход не сможет 

гарантировать безусловное развитие правовой культуры, т. к. общие 

показатели правовой культуры не отражают высоких показателей 

правовой культуры каждой отдельно взятой личности либо малой 

социальной группы.  

Правовая культура представляет собой собирательное понятие. 

Она рассматривается как совокупность различного рода идеалов, 

правовых норм и ценностей. При этом подобного рода ценности, 

идеалы, а также правовые нормы могут быть различными, т. е. они 

могут расходиться в оценке одних и тех же социальных явлений и 

действий лица. Это является нормальной закономерностью, т. к. 

многие правоотношения разнородны по своей структуре и правовой 

природе. В качестве примера можно привести правоотношения, 

образованные в области уголовного или же гражданского права. В 

таких правоотношениях совершенно разные субъекты, предмет и 

объекты [4, с. 1269]. Исходя из этого, можно утверждать, что 

правовая культура, будучи весьма разносторонней и широкой 

социально-правовой категорией, может быть различна, даже если 

речь идет об одном государстве и одном временном промежутке. 

Поэтому нельзя брать одну правовую культуру, которой 
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руководствуются, например, субъекты уголовных правоотношений, и 

сопоставлять ее с правовой культурой, которая сформировалась в 

области гражданского права или же международных торговых 

правоотношений. И в первом, и во втором случае правовая культура 

будет присутствовать, однако она будет далеко не идентичной.  

Необходимо отметить, что на правовую культуру оказывает 

большое значение мораль. В настоящее время наблюдается 

актуальная проблема, суть которой заключается в том, что между 

правом и моралью возникают определенные коллизии и 

расхождения. Т. е. право все дальше отдаляется от моральных 

принципов и устоев, поскольку действующее отечественное 

законодательство строится на обобщенных правовых категориях, 

которые в некоторых случаях применяются к общественным 

отношениям вне зависимости от моральной составляющей вопроса, 

ущемляя тем самым честь или же достоинство участников этих 

самых правоотношений. Мораль находится в приоритете над правом 

с точки зрения идеологии и политико-правовых режимов [2]. Это 

обусловлено тем, что мораль апеллирует общими знаниями и 

положениями, которые присутствуют в абсолютно любых 

правоотношениях; более того, такие положения составляют костяк 

практически всех без исключения правоотношений, возникающих в 

современном мире. 

Подводя итоги настоящему исследованию, сформулируем 

несколько выводов относительно изученного нами материала. Во-

первых, правовая культура в современном ее понимании является 
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собирательным понятием, которое включает в себя различные 

структурные элементы, а именно правовое мышление, мораль, 

традиции и множество иных аспектов, характеризующих значение и 

сущность правовой культуры. Сочетание правовой культуры со 

всеми представленными компонентами по отдельности формирует 

правовой менталитет.  

Во-вторых, отметим, что на сегодняшний день уровень 

развития правовой культуры среди граждан российского общества 

довольно низкий. По нашему мнению, с целью повышения уровня 

правовой культуры следует ввести специальные образовательные 

курсы в программу как высших учебных заведений, так и 

общеобразовательных учреждений. Кроме того, студентов, 

обучающихся на юридических факультетах, следует знакомить с 

практической деятельностью сотрудников правоохранительных 

органов, а значит, необходимо увеличивать сроки прохождения 

практики в правоохранительных органах.  

Правовое мышление, а также мораль и традиции выступают в 

качестве фундаментальных основ формирования правовой культуры 

общества. Именно корректное правовое мышление образует 

профессиональную правовую культуру. Вместе с этим именно мораль 

оказывает на правовую культуру значительное влияние, и правовая 

культура не может быть сформирована без общих представлений 

человека о морали и тех устоев, которые в ней закреплены. 
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