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Возможности самореализации личности в аспекте права предопределяются 

общим уровнем её культурного развития, вбирающим в себя основные 

психосоциальные, этические, мировоззренческие и иные позиции. Поэтому личностная 

самореализация должна рассматриваться через пpизму её системного понимания, 

включающего в себя взаимодействующие компоненты экономического, политического, 

правового, нравственного (бытового) сознания и поведения [1].  

Функции правовой культуры в любом государстве связаны с опpеделением 

направления воздействия правовой культуры на сознание и поведение людей, их 

коллективов и организаций, на все сферы общественной и личной жизни, в которых 

проявляется её сущность, социальная и социально-юридическая роль и назначение в 

механизме правового регулирования обществснных отношений. При этом 

классификация функций правовой культуры может осуществляться по различным 

критериям: сферам общественной жизни, роли в механизме правового 

регулирования, значимости их (функций) для лодей, их коллективов, организаций, 

общества в целом и др. [2].  

Социально-культурный прогресс общества невозможен без прогресса его 

пpавовых норм и роста правовой культуры. Она охватывает всю совокупность 

важнейших ценностных компонентов пpавовой реальности в её функционировании и 

развитии, а также соединяет в себе правовые знания, взгляды и установки личностей, 

правовую активность граждан. Значение правовой культуры состоит в том, что 

будучи совокупностью всех компонентов правовой системы, она позволяет им более 

эффективно функционировать в интересах пpогрессивиого развития общества [3].  

В философской и юридической науке общепринятым является положение об 

органичном единстве пpавовой и общей культуры общества. Правовая культура 

может рассматриваться как специфический феномен пpавового сознания, содержание 

которого изменяется на различных этапах общественного развития.  

Существует несколько подходов к трактовке правовой культуры:  

 Аксиологический – правовая культура рассматривается как определённый 

набор социально-правовых ценностей;  

 деятельный – правовая культура рассматривается как способ социальной дея-

тельности, в которой одновременно проявляется и уровень её сформированости;  

 подход, связанный с выделением субъективно – интеллектуального аспекта 

личности, что на практике ведёт к отождествлению правовой культуры с 

индивидуальным правосознанием [4].  

Категория «правовая культура"' может рассматриваться в узком и широком 

смысле. Правовая культура в узком смысле – это знание (иидивидуалъное или 

групповое) основных правовых норм и юридических актов, обладание навыками их 

пpактического применения в конкрeтной ситуации, обеспечивающими реализацию 

прав и законных интересов. В широком смысле прaвовая культура – это качественная 

харaктeристика правовой сферы общественной жизни. В данном случае пpавовую 

культуру целесообразно рассматривать в двух аспектах: как категорию 

аксиологическую и как содержательную. В первом варианте правовая культура есть 



качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом 

уровне совершенства пpавовых актов, правовой деятельности, пpaвосознания и 

правового развития личности, степени свободы её поведения на основе неукоснительного 

соблюдения принципов взаимной ответственности государства и гражданина, положительно 

влияющих на общественное развитие и поддержание самих условий существования 

общества [5].  

Прaвовая культура в её содержательном аспекте представляет собой систему 

правовых элементов, находящих отражение в сознании и поведении людей. 

Основными структурными элементами правовой культуры являются представления о 

праве, нормы права, пpавовые институты, поведенческие отношения. Каждый из 

названных элементов имеет содержателъный смысл и качественный уровень проявления:  

 право, как система норм, обязательный характер и реализация которых 

обеспечиваются силой государственного принyждения;  

 правовые инсппуты – государственные органы и организации, 

обеспечивающие реализацию пpава, осуществляющие правотворческую и 

правоприменительную деятельность; 

 правосознание как понимание и субъективное отражение правовой 

деятельности; 

 правовое поведение как социальная деятельность, регулируемая нормами 

права.  

Правовая культура и, в особенности, её структурный компонент 

пpавосознание основывается на философско-мировоззренческих взглядах личности. 

Вместе с тем, специфика правового сознания по сравнению с нравственно-этическими и 

духовными аспектами сознания проявляется во взаимодействии правосознания и, 

вытекающего из него, правового поведения, с необратимым наступлением юридических 

последствий [6]. 

Важным и ключевым моментом в развитии правовой культуры является 

реализация системы мер по комплексному обеспечению гpаждан полной и актуальной 

официальной правовой информацией, а также по их правовому просвещению, 

повышению юридической гpaмoтнocти населения.  

Интенсивно освешают правовые вопросы все виды средств массовой 

информации.  

На страницах ведущих республиканских газет эффективно ведутся 

многочисленные правовые рубрики. [7]. 

Приоритетным направлением правовой работы являются:  

 обеспечение повышения правовой культуры и социальной активности 

населения во взаимоотношениях rpаждан, общества, государства;  

 усиление роли местных исполнительных органов власти, средств массовой ин· 

формапии в работе по правовому просвещению граждан;  

 обеспечение населения пpавовой информацией в требуемом объёме; 

 совершенствование средств и методов правового просвещения, обучения, 

воспитания;  

 стимулирование исследования научных основ правовой культуры, 

просвещения, организации социально-правовых исследований этой области.  
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