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Раздел 2. Теория права 

 

Тема 2.7. Правосознание и правовая культура. 

 

 

План работы 

 

1. Изучение нового материала.   

 

Задание к уроку  

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя. См. Приложение 1 

2.Составить конспект. 

3.Выучить конспект лекций. 

4. Самостоятельная работа - ответить на вопрос (ПИСЬМЕННО)  

- основные задачи в области правового воспитания граждан РФ и возможные пути их 

решения.  

 

Задания выполняются письменно в тетради.  

Требования по оформлению тетради: 

1.тетрадь должна быть подписана; 

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы;  

3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы,  а рядом написать 

фамилию студента (для удобства проверки выполненной работы). 

 

(Например:  4 – Иванов, 5 – Иванов и т.д.) 

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку преподавателю 

на  электронную почту. 

 Электронная почта: polyakova.yur@yandex.ru 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Понятие, основные черты, структура и функции правовой культуры 

 

Правовая культура - обусловленное все социальным, духовным, политическим и 

экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в 



достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в 

целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а 

также степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав 

человека. Правовая культура это не просто отношение к праву, а уважительное отношение к 

нему. Любое правовое государство должно стремится к повышению правовой культуры 

своих граждан. Правовая культура тесно связана с культурой общества в целом. Она средство 

укрепления законности и правопорядка. 

Правовая культура зависит от: 

1. Уровня развития правового сознания населения. 

2. Уровня развития правовой действительности - последняя состоит из теоретической, 

образовательной и практической деятельности. 

3. Уровня развития всей системы юридических актов. 

Черты правовой культуры личности 

1. Высокий уровень правосознания 

2. Знание действующих законов страны 

3. Соблюдение, исполнение и использование этих законов 

4. Убеждение в необходимости полезности правовых актов 

5. Правильное понимание своих прав и обязанностей, свободы и ответственности, своего 

статуса 

6. Правовая активность – высший уровень правовой культуры 

Структура правовой культуры: 

1. Правокультурная ориентация личности. 

2. Творческая деятельность личности по совершенствованию правокультурного состояния. 

3. Получение определенных результатов правокультурной ориентации ее творческого 

применения. 

В юридической литературе принято выделять следующие шесть функций правовой 

культуры: 

познавательно-преобразовательную; 

праворегулятивную; 

ценностно-нормативную; 

правосоциализаторскую; 

коммуникативную; 

прогностическую. 

Содержание познавательно-преобразовательной функции правовой культуры - 

формирование правового государства. В связи с этим данная функция направлена на 

согласование различных интересов общества, на создание правовых и нравственных 

гарантий свободного развития личности, уважения ее достоинства, признания ее высшей 

ценностью. 

Праворегулятивная функция правовой культуры ставит своей задачей - обеспечить 

устойчивый, эффективно действующий механизм развития правовой системы, внесение 

упорядоченности в общественные отношения на основе идеалов, прогрессивных взглядов, 

традиций и образцов поведения, утверждаемых правовой культурой. 

Ценностно-нормативная функция проявляет свое действие через отражение в сознании 

индивидов, их групп разнообразных фактов, имеющих ценностное значение. Иначе говоря, 

все элементы структуры правовой культуры выступают объектами оценки, что позволяет 

говорить о ценностях в праве и праве как социальной ценности. 



Правосоциализаторская функция имеет своей направленностью формирование правовых 

качеств личности посредством воспитания ее правовой культуры, осознания личностью 

своих прав и обязанностей, механизма их правовой защиты, уважения прав и свобод других 

людей, готовности человека действовать во всех ситуациях правомерно. 

Коммуникативная функцияобеспечивает общение людей и их групп в юридической сфере, 

воздействуя на данное общение посредством аккумулирования в правовой культуре всего 

ценного, что было присуще прошлым поколениям, и заимствуя прогрессивные начала из 

правовой жизни других народов и стран. 

Прогностическая функцияпредполагает анализ тенденций развития данной правовой 

системы, определение адекватных средств для достижения правовых культурных целей, 

нахождение новых ценностей, качеств и свойств, присущих правовой материи. 

 

Понятие, признаки, виды правового поведения. 

 

Правовое поведение характеризуется как юридически значимое, осознанное поведение лиц, 

урегулированное нормами права, создающее юридические последствия - позитивные или 

негативные. 

Для такого поведения характерны: 

а) юридическая значимость, подвергаемая оценке с точки зрения интересов лица, общества и 

государства. Правовое поведение либо имеет социально-полезный характер, юридически 

безразличный, либо наносит вред интересам других людей, обществу; 

б) субъективная самооценка (интеллектуальная, психическая). Правовое поведение является 

осознанным, волевым, осуществляется под контролем лица, совершающего юридически 

значимые действия или бездействия; 

в) урегулированность нормами права, либо осуществляемое в зоне их действия, в правовом 

пространстве, в зоне действия юридических принципов; 

г) юридическая результативность, выражающаяся в наступлении юридических последствий 

(позитивных, негативных) в случае совершения юридически значимых действий, бездействий. 

 

Различают следующие виды правового поведения: правомерное поведение, пограничное 

поведение (маргинальное, девиантное, виктимное), правонарушение. 

 К общим признакам правового поведения, которые присущи и правомерному, и 

противоправному поведению, он относит: 1) социальную значимость правового поведения, 2) 

подконтрольность правового поведения сознанию и воли лица, 3) четкую 

регламентированность правового поведения, 4) подконтрольность правового поведения 

государству и 5) способность правового поведения вызывать юридические последствия 

(правовое поведение влечет или способно повлечь юридические последствия 

А. С. Шабуров к признакам правового поведения относит: 1) социальную значимость 

правового поведения, 2) его психологизм, субъективность, 3) правовую регламентацию 

правового поведения, 4) его подконтрольность государству, 5) способность правового 

поведения влечь за собой юридические последствия.С позиций права поведение оценивается 

по-разному и выделяются следующие основные его виды: 

1. Правомерное - социально полезное и соответствующее правовым предписаниям. Различные 

виды и формы правомерного поведения субъектов проявляются в процессе действия и 

реализации норм права. 

2. Противоправное - социально вредное и нарушающее требования норм права. Одним из 

видов противоправного поведения являются правонарушения. 



3. Объективно-противоправное - поведение недееспособного (невменяемого, малолетнего) 

лица, казус, деяние, не имеющее признаком правонарушения, не влекущее мер юридической 

ответственности.Казус - это случай, результат стихийных бедствий, природных явлений. Это 

может быть и невиновное причинение вреда, когда отсутствует причинная связь между 

поступком того или иного лица и наступившими негативными последствиями. 

4. Злоупотребление правом - социально вредное, осуществляемое на основании правовых 

норм поведение управомоченного субъекта, порой связанное с неправовыми средствами 

реализации субъективного права. 

 

Правомерное поведение и его виды 

 

Правомерное поведение - единственный социально полезный вид правового поведения. 

Правомерное поведение- это цель законодателя, правоохранительных органов. Обеспечению 

правомерного подведения подчинена вся система государственного аппарата. 

В научной литературе существует несколько понятий правомерного поведения: 

1. Правомерным считается то поведение, которое соответствует предписаниям юридических 

норм. 

2. Правомерным считается любое поведение, не запрещённое юридическими нормами. 

Оба эти понятия не являются верными в силу следующих причин: 

Первое: 

* Учитывая существование пробелов в законодательстве, можно сказать, что это определение 

не верно. 

* Не всякая юридическая норма является выражением права, есть нормы, не имеющие 

отношения к правоприменению, т.е. и поведение, вытекающее из таких норм, тоже не 

является правомерным. 

* Поведение должно соответствовать не всей структуре юридических норм, а лишь гипотезе 

(в регулятивных нормах) или диспозиции (в охранительных нормах). 

 

Второе: право не является единственным и универсальным регулятором общественных 

отношений - оно охватывает не все сферы жизни и существует такое поведение, которое 

является юридически нейтральным, но в то же время отрицательным для общественной 

жизни. 

 

Правомерное поведение - это деяние, которое входит в предмет правового регулирования и 

соответствует либо принципам права, либо основанным на этих принципах юридическим 

нормам и диспозициям охранительных норм. 

 

Признаки правомерного поведения: 

1. Правомерное поведение всегда выступает в форме деяния (действия или бездействия). 

2. Правомерное поведение является поведением общественно полезным, т.е. способствует 

прогрессивному поступательному развитию общества и индивидов. 

3. Правомерное поведение является наиболее массовым видом поведения в правовой сфере. 

4. Правомерное поведение иногда неправильно оценивается в рамках массового характера. 

Например, в случае массового неправомерного поведения законодатель пересматривает те 

или иные нормы. 

 

Виды правомерного поведения 



 

По объективной стороне правомерного поведения (по внешней форме проявления 

правомерного поведения): 

1. Действия - активное правомерное поведение. 

2. Бездействия - пассивное правомерное поведение. 

 

По субъективной стороне правомерного поведения (психическая сторона): 

1. Активно-сознательное правомерное поведение - основано на внутреннем убеждении 

субъекта поступать правомерно. 

2. Положительное (привычное) поведение - осуществляется в рамках сформировавшейся 

привычной деятельности личности по соблюдению и исполнению правовых норм, т.е. человек 

поступает так в силу привычки, в силу воспитания. 

3. Конформистское правомерное поведение - такое правомерное поведение, которое основано 

не на глубоком внутреннем убеждении субъекта, а на том, что так поступают все 

окружающие. 

4. Маргинальное правомерное поведение - когда субъект поступает правомерно из-за боязни 

неблагоприятных последствий за неправомерное поведение. 

 

По сферам общественной жизни, в которых реализуется правомерное поведение: 

1. Правомерное поведение в экономической сфере. 

2. Правомерное поведение в политической сфере. 

3. Правомерное поведение в культурной сфере и т.д. 

 

По субъекту, осуществляющему правомерное поведение: 

1. Правомерное поведение личности (индивида). 

2. Правомерное поведение организаций. 

3. Правомерное поведение государства, его органов, должностных лиц. 

 

По отраслевой принадлежности юридических норм, регулирующих правомерное поведение: 

1. Конституционное правомерное поведение. 

2. Уголовное правомерное поведение. 

3.Гражданское правомерное поведение и т.д. 

 

Понятие, формы и методы правового воспитания 

 

Правовое воспитание- это целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) 

правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения 

конфликтов в обществе от одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет целью 

развитие правового сознания человека и правовой культуры общества в целом. 

Формы, т.е. конкретные способы организации воспитательного процесса. В современных 

условиях применяются самые разнообразные формы правовой работы с населением: 

правовой всеобуч; пропаганда права средствами массовой коммуникации; 

правовоспитательная работа в связи с теми или иными конституционными мероприятиями 

(референдумы, выборы и т.д.). 

а) правовую пропаганду (лекции, беседы, консультации; издание популярных книг, брошюр; 

проведение "круглых столов"; выступления в печати, по радио и телевидению; ответы на 

вопросы слушателей и читателей, т.е. своего рода "юридический всеобуч"); 



б) правовое обучение (передача и усвоение профессиональных знаний в высших учебных 

заведениях, средних специализированных школах, училищах, техникумах, колледжах; 

преподавание основ права на различных курсах, сборах и т.д.); 

в) юридическую практику, повседневный опыт (участие в судебных процессах в качестве 

истца, ответчика, потерпевшего, народного заседателя, присяжного; заключение разного рода 

гражданско-правовых сделок, пользование услугами адвоката, правоохранительная 

деятельность); 

г) самообразование (собственное постижение и осмысление правовых явлений, окружающей 

правовой действительности, самостоятельное изучение законодательства, научной 

литературы, общение с окружающими).Система мероприятий правового всеобуча включает 

работу специальных правовых семинаров, школ, курсов, которые организуются 

государственными и общественными органами как на коммерческой, так и на бюджетной 

основе. К формам правовоспитательной работы через средства массовой информации 

относятся беседы на правовые темы, «круглые столы» специалистов права, дискуссии по 

актуальным вопросам политико-правовых отношений, тематические передачи «Человек и 

закон», комментарии нового законодательства специалистами и т.д. 

К сожалению, в настоящее время значительно сократился удельный вес массовой 

правовоспитательной работы, в том числе по месту жительства граждан. Эта работа ведется, 

по сути дела, лишь в связи с периодическими избирательными или иными конституционно 

необходимыми мероприятиями. Между тем практикой выработаны и успешно 

использовались такие формы массовой правовой работы, как лекционная пропаганда, 

всевозможные лектории по юридической тематике, недели, декады, месячники правовых 

знаний, научно-практические конференции, сборы и т.д. 

Серьезным недостатком нынешней практики воспитательной работы в юридической области 

является недооценка организационных форм, рассчитанных на молодежную аудиторию: 

школьных правовых олимпиад, диспутов на темы права, морали, кружков «молодого 

юриста», «друзей милиции» и т.д. 

Новый этап развития отечественной государственности, изменение форм собственности и 

методов экономического регулирования диктует необходимость переоценки и многих 

традиционных форм правового воспитания. Однако важно сохранить оправдавший себя опыт 

в этой области, стимулировать его развитие на новом экономическом и политико-правовом 

фундаменте. 

В условиях беспрецедентного роста преступности, снижения социальной защищенности 

граждан как никогда важно разъяснение их прав, возможностей (немало возросших) по 

судебному обжалованию незаконных и необоснованных действий, возмещению ущерба, 

пользованию теми или иными гражданскими, политическими, имущественными правами. 

Здесь никогда не утратит своего значения живое слово, газетная, журнальная статья, 

кинофильмы, театральные постановки, наглядные формы, направленные на воспитание 

чувства уважения к правам, свободам людей, разъяснение новых экономических 

возможностей граждан, новых юридических видов социализации человека в рыночной 

экономике. 

Методы правовоспитательной работы – приемы, способы разъяснения политико-правовых 

идей и принципов в целях воздействия на сознание и поведение личности в интересах 

правопорядка. К методам правового воспитания относятся конкретные и весьма 

многообразные приемы педагогического, эмоционального, логико-гносеологического 

воздействия на воспитуемых. Обучение этим приемам обычно осуществляют специально 



подготовленные методисты-референты по правовой пропаганде и воспитанию в рамках 

Всероссийской организации общества «Знание». 

Важным методом правового воспитания является правовое просвещение – центральное звено 

в деятельности юридической секции общества «Знание». Правовое просвещение, т.е. процесс 

распространения правовых знаний, служит росту общей юридической культуры и 

образованности населения. Главная цель правового просвещения в качестве метода правовой 

пропаганды – воспитание уважения к праву и законности как ценностной установки широких 

слоев населения России. 

Методами правового воспитания выступают убеждение, принуждение, наказание, 

поощрение, потенциальная угроза применения санкций, профилактика, предупреждение и 

другие способы и приемы воздействия на сознание и поведение субъектов. Использование 

тех или иных методов зависит от конкретных обстоятельств. 

 

 


