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ответить на вопрос, который ему не задавали. Согласно п.2 ст. 46 
Конституции РФ подобные действия (бездействие) могут быть обжалованы  
в суд. Здесь бремя доказывания лежит на государстве. Заявитель только 
утверждает, что его права нарушены, а чиновники должны доказать 
законность их действий. Они обязаны исследовать существо дела. В случае 
же правового конфликта между частными лицами, чиновники не вправе 
вмешиваться в их спор. В лучшем случае они могут выступить в качестве 
судьи. Стороны правового конфликта должны доказывать свои правопри-
тязания, а чиновники лишь взвешивают факты, предоставленные сторонами.  

Общественный интерес в правовом конфликте должен доминировать 
над индивидуальным, групповым, корпоративным, ведомственным и даже 
государственным интересом. Теория общественного договора, объясняющая, 
кто кому служит – общество государству или государство обществу 
однозначно утверждает последнее, а это одна из господствующих теорий  
в общей теории государства и права. Правовую культуру чиновников в их 
повседневном функционировании определить достаточно сложно. Правовой 
конфликт с участием чиновников позволяет четко определить проблемы их 
правовой культуры и искать пути ее повышения. 

 

Черненко Н.М. 
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Правовая культура общества нуждается в систематическом рационально 
формировании, стимулировании, позитивном социальном развитии. Система 
мер, направленных на формирование политико-правовых идей, норм, 
принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой 
культуры, выступает как правовое воспитание. Другими словами, правовое 
воспитание – это формирование у граждан и в обществе правовой культуры. 
Данный процесс осуществляется государственными органами, должност-
ными лицами, учебными заведениями, обществом в целом. 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по трансля-
ции правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов 
разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому. Право-
вое воспитание имеет целью развитие правового сознания человека и право-
вой культуры общества в целом. 

Обычно говорят о правовом воспитании в широком и узком смысле.  
В первом случае речь идет, скорее, не о правовом воспитании, а о правовой 
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социализации человека, когда он «воспитывается» окружающей обстановкой 
в целом, всей юридической практикой и поведением людей, должностных 
лиц – представителей государственного аппарата в правовой сфере. При 
этом у граждан, должностных лиц, государственных органов, осуществ-
ляющих правовую деятельность (правомерную или неправомерную), нет 
прямой цели оказать на других право воспитательное воздействие. Однако 
такое воздействие на окружающих все-таки оказывается. Что касается 
правового воспитания в узком смысле, то оно отличается своей целе-
направленностью на повышение правовой культуры человека, группы людей 
и общества в целом. 

Содержанием правового воспитания является приобщение людей к зна-
ниям о государстве и праве, законности, правах и свободах личности, пони-
мание сущности правовых учений, доктрин, выработка у граждан устойчи-
вой ориентации на законопослушное поведение. Конечно, некоторые право-
вые ценности, имея основу и происхождение в моральных нормах, усваива-
ются личностью в процессе разнообразной социальной практики. Однако 
целью правового воспитания является «создание специального инструмента-
рия по донесению до разума и чувств каждого человека правовых 
ценностей»1. 

Рассмотрим основные элементы механизма правового воспитания как 
деятельности, направленной на повышение правовой культуры человека. 
Прежде всего, это конкретные способы организации воспитательного 
процесса такие, как правовое обучение, правовая работа в связи с теми или 
иными конституционными мероприятиями (референдумы, выборы и т.д.), 
пропаганда права средствами массовой коммуникации, художественной 
литературой.  

Другим «важным элементом механизма правового воспитания 
выступают разнообразные методы правовоспитательной работы – приёмы, 
способы разъяснения политико-правовых идей и принципов в целях 
воздействия на сознание и поведение личности в интересах правопорядка»2. 
К ним относятся многообразные приёмы эмоционального, педагогического 
воздействия на воспитуемых: убеждение, предупреждение, поощрение, 
принуждение. Эти способы часто применяются в юридической практике. 

К методам правового воспитания относится правовое просвещение. 
Процесс распространения правовых знаний служит росту общей правовой 

                                           
1 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 

М.: Юристъ, 2000. С. 569. 
2 Там же. С. 570. 



 217 

культуры.  Главная его цель – «воспитание уважения к праву и законности 
как ценностной установки широких слоёв населения России»1, овладение 
населением основами юридических знаний, понимание социальной и юриди-
ческой ответственности. Воспитательная работа поднимает индивидуальное 
правосознание личности до понимания наиболее общих юридических прин-
ципов и требований, отвечающих интересам всего общества, государства»2. 
Формирование позитивного отношения к закону, праву, знание гражданами 
своих прав и обязанностей перед государством и обществом является состав-
ной частью правовой культуры. 

Система мероприятий правового обучения включает в себя работу спе-
циальных правовых курсов, школ, семинаров, проведение которых осуще-
ствляют государственные и общественные органы, как на коммерческой, так 
и на бюджетной основе. Задача правового обучения – ознакомить население 
с образцами и идеалами, правовым опытом и традициями тех стран, где уро-
вень правовой защищённости, а, следовательно, и уровень правовой культу-
ры, выше, чем в России. К сожалению, в настоящее время ценностное, эмо-
циональное воздействие правового воспитания очень сильно ограничено ре-
альной правовой практикой, т.к. невозможно воспитать у человека уважение 
к тем ценностям, которые отсутствуют в сознании и деятельности людей 
данного общества и не всегда опыт других стран можно применить в России. 
Пустые декларации и демагогические заявления (как политическими лидера-
ми перед населением, так и простыми воспитателями и учителями перед де-
тьми и юношеством) пагубно сказываются на процессе формирования право-
вой культуры общества. К тому же на роль воспитателя годится далеко не 
каждый. В общественном масштабе им может стать выдающийся человек, 
который «раскроет» людям глаза на истинное положение дел в области 
правовой культуры общества3. 

Большую роль в правовом воспитании играют средства массовой ин-
формации. К формам правовоспитательной работы через средства массовой 
информации относятся беседы на правовые темы, дискуссии по актуальным 
вопросам политико-правовых отношений, тематические передачи «Человек 
и закон», комментарии нового законодательства специалистами и т.д. 
Практикой выработаны такие формы массовой правовой работы, как лекции-
онная пропаганда, всевозможные лектории по юридической тематике, неде-
ли, декады, месячники правовых знаний, научно-практические конференции, 
                                           

1 Теория государства и права... С.451. 
2 Там же. С. 452. 
3 Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова.  

М.: Юристъ. 2003. С. 337. 
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сборы. Однако в связи с ломкой общественного сознания и переориентацией 
человеческих ценностей, произошедшей в нашей стране за последнее деся-
тилетие, их удельный вес сократился. Эта форма работы не пользуется попу-
лярностью в обществе и проводится только в период избирательных или 
иных конституционно необходимых мероприятий. 

Серьёзным недостатком нынешней практики воспитательной работы  
в юридической области является недооценка организационных форм, рас-
считанных на молодёжную аудиторию: школьных правовых олимпиад, дис-
путов на темы права, морали. На новом этапе развития государственного ус-
тройства важно сохранить этот опыт работы с молодёжью, стимулировать 
его развитие на новом политико-правовом фундаменте. Рост преступности, 
снижение социальной защищённости требуют активизации работы по разъ-
яснению прав личности, «возможностей (немало возросших) по судебному 
обжалованию незаконных и необоснованных действий, возмещению ущерба, 
пользованию теми или иными гражданскими, политическими, имущест-
венными правами»1. 

Немаловажную роль в формировании правовой культуры общества иг-
рают такие средства информации, как газетная, журнальная статья, театраль-
ные постановки, кино и телевидение. Однако большинству журналистских 
публикации и сценариев фильмов не хватает глубины и всесторонности при 
исследовании проблемы воспитания чувства уважения к правам, свободам 
людей, разъяснения новых юридических видов социализации человека. Зако-
ны жанра, характерные для средств массовой информации, предполагают 
сенсационность при отборе материала. «Это приводит к определённому 
смещению ракурса, рассматриваемого журналистом события на «кровавые 
разборки», описание патологии преступника (сексуальный маньяк и прочее), 
утрирование изощрённости или жестокости совершённого преступления»2. 
О какой правовой культуре общества может идти речь, когда газеты и 
журналы изобилуют сценами криминальной жизни, на экранах телевизоров 
грабёж и убийства на фоне сладкой, беспечной жизни богатых людей.  
В последнее время появилась тенденция принятия отрицательного опыта за-
рубежных стран в деле правового воспитания через кинофильмы и журналы. 
Помимо развития нездоровых тенденций, подражания криминальным эле-
ментам в молодёжной среде, «общество оказалось лишённым объективной 

                                           
1 Теория государства и права… / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. С.570. 
2 Васильев В.А. Юридическая психология. СПб.: Питер. 2000. С. 319. 
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картины, отражающей не только преступления и его генезис, но также и все 
следующие за преступлением этапы правоприменительной деятельности»1. 

Правовая культура предполагает умение грамотно и юридически обос-
нованно говорить. Раскрытие правовой терминологии, языка юридических 
актов, толкование и разъяснение содержания законов являются составной 
частью правового просвещения граждан. От правоведов, в свою очередь, 
требуется умение правильно, на профессиональном уровне составлять текс-
ты юридических актов, употреблять в своей речи правильные в этическом 
смысле слова. Им не позволено выражаться языком публицистики, которая 
зачастую внедряет в народное сознание элементы так называемого «жаргон-
ного языка», как «шестёрка», «главарь», «разборка», «облава», создавая при 
этом ореол сквернословия. «Этого рода «практика» ведёт к нравственному  
и правовому разрушению личности, культурной деградации личности»2. 

Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: воспитание 
не может происходить без обучения, а обучение, так или иначе, оказывает  
и воспитательный эффект. Различие здесь можно провести, причем весьма 
условно, по сфере воздействия: воспитание влияет в основном на эмоцио-
нально-волевую, ценностную, мировоззренческую сторону сознания, а обу-
чение – на когнитивно-рациональную, с целью информационно-ознакоми-
тельного воздействия на человека. Ценностное, эмоционально-волевое воз-
действие в свою очередь очень сильно ограничено реальной правовой, новой 
практикой, поскольку невозможно воспитать у человека уважение к тем цен-
ностям, которые отсутствуют в общественном сознании и деятельности 
людей, но провозглашаются на словах, в пустых декларациях и демагоги-
ческих заявлениях (как политическими лидерами перед населением, так  
и простыми воспитателями и учителями перед детьми и юношеством). 

Ценности и идеалы «вырастают» спонтанно, формируются самой жи-
знью, всеми окружающими обстоятельствами, и роль субъективного факто-
ра, целенаправленной деятельности здесь хотя и важна, но не является веду-
щей, а тем более единственно необходимой и достаточной. И на роль воспи-
тателя, как уже было сказано, годится далеко не каждый. В общественном 
масштабе таким воспитателем может стать какой-либо выдающийся человек 
(А.Д.Сахаров, А.Ф.Кони), который раскроет людям глаза на истинное поло-
жение дел в области защиты прав человека, противостоянии государ-
ственному произволу. 

                                           
1 Там же. С. 320. 
2 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 

С. 450. 
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По этой причине основной упор в деле повышения правовой культуры 
общества должен быть сделан на правовое обучение, информирование насе-
ления о существующих юридических предписаниях. Очень важно ознаком-
ление населения с образцами и идеалами, правовым опытом и традициями 
тех стран, где уровень правовой защищенности личности, а, следовательно, 
и уровень правовой культуры выше, чем в России. Тем более важно обучать 
этому будущих юристов-профессионалов, чтобы основную цель своей деяте-
льности они видели в защите прав и свобод человека от произвола общества 
и государства, т.е. в защите слабого от сильного, что является одним из цент-
ральных постулатов общечеловеческой морали, культуры в целом. 

 

Столярова Е.Е. 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРАВОВОМ ОБРАЗОВАНИИ И 

ВОСПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ 
 

Правовое образование и правовое воспитание представляют собой сло-
жные процессы с участием многих субъектов и определяющиеся множест-
вом факторов. Поэтому обращение к опыту наших далеких предков не может 
не представлять интерес для исследователя. 

Сформировавшись в IX в. Древнерусское государство задало новое 
направление правилам человеческого общежития древних славян, запустив 
процесс формирования и развития права как такового. Создание государст-
вом норм правовых, отличающихся от древних обычаев, вызвало необходи-
мость информирования населения о правовых нормах и мотивации посту-
пать сообразно с ними, т.е. необходимость организации правого образо-
вания. 

Крещение поставило древнерусское общество перед необходимостью 
принять не только христианские догматы, но и тщательно разработанную  
в Византии систему церковного и переплетающегося с ним светского права, 
регулирующего жизнь не только духовенства, но и мирян, особенно в делах 
брачно-семейных и наследственных. Это обусловило рецепцию византий-
ского права на Руси. Византийские миссионеры предлагали молодому хрис-
тианскому государству право, регулировавшее жизнь на их родине, в част-
ности, Эклогу, Закон судный людям и Прохирон. Эклога (отбор или выбор-
ка) содержала нормы гражданского, семейного и уголовного права. Данный 
законодательный акт впервые ознакомил Русь с пенитенциарной системой, 
предусматривающей две цели наказания – служить средством возмездия  


