
определено, что соблюдение требования Регламента Государственной 
Думы о личном участии депутата в голосовании является обязательным 
для всех участников законодательного процесса. Действительно, 
отсутствие его на заседании лишает возможности дать оценку проекту, 
вступить в дискуссию, отстоять интересы избирателей в сложившейся 
ситуации в момент рассмотрения будущего акта.

Именно легкомысленное отношение большинства законодателей 
к осуществляемой деятельности, недооценка ее важности и трудоемкости, 
их неподготовленность оборачиваются в итоге несовершенством 
правового поля, и, нередко, трагическими последствиями для общества, 
его формирований и отдельных членов1. Уровень правосознания 
парламентариев сегодня играет решающую роль на всех этапах 
законодательного процесса, начиная с оценки целесообразности издания 
и практической значимости акта вплоть до его принятия. 
Ведь правотворчество -  это, прежде всего, целенаправленный 
и сознательный процесс, осуществляемый людьми, от знаний и умений 
которых зависит качество издаваемого закона. Именно здесь 
закладываются основы его эффективного функционирования. 
Без повышения уровня правосознания парламентария мы никогда 
не добьемся изменений в жизни российского общества. Совершенное 
законодательство, учитывающее интересы большинства граждан, 
исполняется ими без принуждения, способствует уважительному 
отношению к праву, а значит, неизбежно, ведет к росту правовой 
культуры.

Котельницкая Е.В.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Одним из компонентов содержания социальной модернизации России, 
условием ее эффективности и результатом развития выступает правовая 
культура общества и личности. Для России процесс правовой 
социализации выступает новейшим явлением социальной практики.

Успешность осуществляемых в современной России реформ 
во многом зависит от скорости процесса модернизации правовой культуры 
общества. Демократизация общественной жизни предполагает 
корректировку отечественной правовой традиции, требует повышения 
правовой грамотности населения. Общественная правовая культура, 
которую можно разделить на правовую культуру социума (совокупность 
функционирующих в обществе правовых учреждений и организаций 
и непосредственно само право) и общественную правовую культуру 
(коллективное правосознание, система общественных правоотношений
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и правовое поведение) трансформируется с различной скоростью. 
Наибольшим консерватизмом отличается общественная правовая 
традиция.

Кризисные явления в политике и экономике ведут к утрате 
правопорядка, криминализации общества и падению уровня его правовой 
культуры. Оптимизация взаимоотношений власти и общества, построение 
гражданского общества, политическая и экономическая стабилизация 
России в немалой степени зависят от эффективности усилий государства 
по приведению базовых характеристик российской правовой системы 
в соответствие с отечественным общественным правовым идеалом, 
ориентированным на создание политико-правового порядка, 
обеспечивающего высокий уровень социальной защищенности для всех 
граждан страны, так как правовой нигилизм является существенным 
тормозом на пути модернизации российского социума.

Правовая культура -  одна из форм социально-значимой деятельности 
людей в сфере государственно-правовых отношений, которая представляет 
собой органичное единство правовой культуры личности и общества, 
а также развитого правового сознания, гармоничных правовых отношений 
и эффективной правовой деятельности.

Общественная правовая культура заключает совокупность идеальных 
элементов, относящихся к сфере действия права, их отражению в сознании 
и поведении людей. К этим элементам относятся правосознание, система 
правоотношений и правовое поведение.

Правосознание является субъективной оценкой существующей 
правовой реальности. В составе правосознания можно выделить 
следующие элементы:

•правовая традиция и правовой менталитет, которые представляют 
собой стихийную самовоспроизводящуюся систему;

• правовая грамотность, которая определяется уровнем знания 
обществом своей системы правовых институтов и свода нормативно
правовых документов; характером источников социально-правовой 
информации, их количеством и соотношением;

• правовой идеал -  это выработанные обществом представления 
о должном правовом устройстве общества;

• правооценка или правоощущение, определяются соотношением 
существующей правовой реальности и сконструированного общественным 
сознанием правового идеала, а также амплитудой существующего между 
ними расхождения. Чем оно больше, тем негативнее отношение общества 
и отдельных его членов к существующей правовой системе, тем меньше их 
внутренняя мотивация и ориентация на правомерное поведение.

Система правоотношений напрямую связана с общественным 
(национальным) правосознанием, формируется его правовой традицией, 
уровнем правовой грамотности и доминирующей в обществе 
правооценкой.



Правовое поведение как деятельность в правовых ситуациях 
взаимосвязано со всеми другими ее составляющими.

Явления, которые тормозят процесс модернизации правовой культуры 
и являются основными причинами правового нигилизма российского 
общества:

• низкая правовая культура граждан, большинство из которых 
не привыкло активно отстаивать свои права, используя правовые формы 
судебной и административной защиты своих прав;

• нарушение принципа равенства всех перед законом и судом, 
проявляющееся в условиях социальной и экономической дифференциации 
общества; имеющая место дискриминация прав человека 
по национальному, религиозному, имущественному, половому, 
возрастному и другим признакам;

• неэффективность судебной системы, которая для многих людей 
труднодоступна: высокие судебные пошлины, обилие законов, часто 
противоречивых, дороговизна адвокатских услуг, перегруженность судов, 
неисполняемость многих решений, коррупция и т.п.;

•злоупотребление свободой слова, печати и информации, особенно 
средствами массовой информации, когда грубо нарушаются права 
человека на неприкосновенность частной жизни, на достоверную 
информацию, когда пропагандируется или поощряется дискриминация, 
вражда, насилие, безнравственность;

• слабая социальная защищенность людей, когда государство 
не выполняет в полном объеме свои обязательства по выплате заработной 
платы, индексации сбережений, социальной компенсации, по своим 
финансовым и товарным долгам;

• грубое и повсеместное нарушение одного из основополагающих прав 
человека -  права на труд, а также тесно связанного с ним права 
на справедливые и безопасные условия труда, на равную оплату за равный 
труд, на вознаграждение, обеспечивающее нормальное существование 
для самого работника и его семьи;

• нарушение прав каждого человека на достаточный жизненный 
уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду, 
жилище, медицинское обслуживание, культурные развлечения;

• неэффективность деятельности современного российского 
правозащитного сообщества в деле продвижения и защиты прав человека.

Социально-исторические черты правовой культуры России -  
гражданская и правовая неоформленность, неоднородность, отсутствие 
традиций гражданских, политических, демократических и либеральных 
свобод. Сегодняшняя Россия существует в переходный период, 
представленный ценностями централизованного государства, гражданской 
открытости и правовой реализации в свободах;

Социальные трансформации в постсоветский период проводились 
без учета особенностей исторических и геополитических факторов, 
ценностных установок. Современный период развития российской



правовой культуры оценивается как переходный в силу несовершенства 
системы правового регулирования социальной жизни. Дальнейшее 
развитие правовой культуры зависит от юридического и поведенческого 
закрепления важнейших гражданских и гуманитарных детерминант 
на путях достижения в социальном функционировании гармонии права, 
закона, конституционности, свобод и реализации высокого уровня жизни 
народа.

Правовая культура предстает интегрирующим механизмом 
функционирования и взаимодействия общества и личности на этапе 
становления демократического правового государства
и институциализации гражданского общества. Основными компонентами 
правовой культуры выступают развитое правовое сознание общества 
и личности, гармоничные правовые отношения в социуме и эффективная 
правовая деятельность.

Правовая культура общества нуждается в систематическом 
стимулировании и позитивном социальном развитии. Система мер, 
направленных на формирование политико-правовых идей, норм, 
принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой 
культуры, выступает как правовое воспитание.

Суть правового воспитания (образования) -  в формировании 
у граждан и в обществе знаний, навыков и умений правовой культуры. 
Правовое образование включает:

-  систематизированные научные знания о праве и заложенных в нем 
гуманистических принципах, о системе действующих в обществе 
правовых норм, порядке их применения, системе прав, свобод, 
обязанностей граждан, способах их реализации, защиты прав и свобод, 
о реально существующем в обществе правопорядке, мерах его укрепления 
и способах охраны;

-  ориентированное на социальную ценность права и строгого 
правопорядка эмоциональное отношение к правовым явлениям -  уважение 
к праву, активное неприятие нарушений правопорядка, установка 
на законопослушание, на практическое применение правовых знаний 
для решения личных жизненных проблем, восприятие правовых 
предписаний как лично значимых и готовность проявить волю для их 
выполнения;

-  социально полезное поведение личности, проявляющееся 
в осознанной реализации прав и свобод, защите прав в случае их 
нарушения, участии в правозащитных акциях (в случае нарушения прав 
других граждан), честном и добросовестном выполнении обязанностей 
гражданина России, в способности юридически грамотно действовать 
в различных жизненных ситуациях.

В нашем обществе пока не сложились традиции оценки и решения 
противоречивых вопросов на основе закона, с помощью правосудия.

На основе принятой в 1993г. Конституции разработаны новые законы, 
касающиеся прав и свобод человека и гражданина, изменен и дополнен ряд



ранее принятых законов, совершенствуется правоприменительная 
практика. Россия присоединилась к основополагающим международным 
соглашениям в области прав человека. Одним из наиболее важных шагов 
была ратификация 5 мая 1998 г. Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, предоставляющей российским гражданам 
возможность непосредственного обращения с жалобами в Европейский 
Суд по правам человека в Страсбурге.

В России отсутствует концепция защиты прав и свобод человека, 
которая разделялась бы и поддерживалась всеми ветвями власти, органами 
местного самоуправления, средствами массовой информации, обществом 
в целом. Проблематика прав и свобод человека не стала приоритетной 
для подавляющего большинства политических партий. Она редко находит 
отражение в программах кандидатов на выборные должности, оставаясь 
второстепенной в ходе избирательных кампаний.

До сих пор в стране не сложилось существенное для развитого 
гражданского общества конструктивное взаимодействие государственных 
структур и неправительственных правозащитных организаций (НПО).

Предпосылкой формирования правового государства в России 
является создание внутренне единого, непротиворечивого 
законодательства. Существующие ныне противоречия в правовой системе, 
возникающая время от времени борьба федеральных законов 
и законодательных актов, издаваемых на местах, отдаляют страну 
от культуры правового государства.

Следует отметить, что состояние правовой культуры является 
показателем степени зрелости общества в конкретно-исторический период 
его развития, а также одним из параметров социальной модернизации. 
Взаимодействуя с процессами политической, экономической, 
гражданской, ценностно-ментальной и т.п. социализации, правовая 
социализация приведет к возникновению и упрочению стойкой традиции 
соблюдать закон как неукоснительное правило поведения цивилизованной 
личности.

Кочергин А.Н.
ПРАВО И ПРИНУЖДЕНИЕ КАК ФЕНОМЕНЫ КУЛЬТУРЫ

Вторая половина XX века ознаменовалась культурным 
и цивилизационным кризисом, угрожающим существованию цивилизации. 
Глобальные военные, экономические, технологические, экологические 
и т.п. вызовы пока не имеют средств своего преодоления. Современная 
цивилизация представлена разными культурами, имеющими различные 
(в том числе диаметрально противоположные) ценности. Выработка 
противодействия глобальным вызовам требует адекватного понимания 
этих вызовов и объединения усилий всех стран и народов. 
Это предполагает выработку общих для всех людей норм, 
обеспечивающих выживание и устойчивое развитие цивилизации. Речь,


