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ту пусть первоначально трактуемую как девиантную, но тем не ме-
нее впоследствии оказывающую значительное влияние на культур-
ный мейнстрим молодежную культуру.
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РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ 
СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ

В настоящее время в России идет сложный процесс трансформа-
ции общественного сознания и поиска новых социальных ориенти-
ров, которые молодежь, в силу своей исторической миссии, призва-
на транслировать в будущее. Изменяющееся содержание всех сторон 
жизни и деятельности общества отразилось и на состоянии правовых 
явлений и отношений. Значительно возрос количественный и каче-
ственный показатель правонарушений и иных форм поведения, от-
клоняющихся от общепринятых правил и социальных норм. В этой 
связи назрела необходимость повысить уровень правовой культуры 
молодого человека.

Обратимся к исследованию составляющих элементов правовой 
культуры. Для определения и раскрытия содержательных показа-
телей правовой культуры необходимо установить этимологическое 
и теоретико-методологическое содержание таких понятий и катего-
рий, как «культура» и «правовая культура».
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Термин «культура» берет свое начало от латинского слова «cultura» 
(возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание, выра-
щивание, обрабатывание). Оно означало функцию, связанную с при-
обретением знаний, опыта, с целенаправленным воздействием чело-
века на природу. Впервые в литературе слово «культура» как теоре-
тический термин было употреблено в работе римского оратора и фи-
лософа Цицерона «Тускуланские диспуты» в 45 г. до н. э. В средние 
века появились понятия «духовная культура», «умственная культу-
ра». Культура стала полноправным объектом философского анали-
за в XVII–XIX вв. в учениях С. Пуфендорфа, К. Гельвеция, И. Гердера, 
И. Канта, Г. Гегеля [1].

В последнее время в отечественной науке наиболее распростра-
нены следующие представления о понятии «культура»:

— совокупность способов и приемов материальной и духовной 
деятельности человечества, объектированных в предметных, 
материальных носителях (средствах труда, знаках) и переда-
ваемых последующим поколениям;

— совокупность норм, ценностей и  идеалов, выполняющих 
функцию социальной ориентации в исторически конкретном 
обществе.

Мы рассматриваем правовую культуру как разновидность общей 
культуры.

Так, Д. А. Керимов отмечает: «тысячами нитей правовая куль-
тура связана с общей культурой. Ее мощное благотворное влияние 
на правовое сознание, мышление, мировоззрение творящих законы, 
на их ценностные правовые установки непосредственно (или опо-
средованно) определяет характер законодательства, обусловливает 
его адекватность историческому и национальному духу народа, по-
требностям и интересам людей» [2]. Считаем, правовая культура за-
нимает обособленное место в социокультурном пространстве. Пол-
ностью она не совпадает ни с одним видом культуры (материальной, 
духовной, политической и т. д.), создавая своеобразное, уникальное 
сочетание как материальных, так и идеальных, духовных компонен-
тов. Она находится в органичном единстве и взаимосвязи с осталь-
ными областями культуры — политической, этической (нравствен-
ной), эстетической.

Правовая культура человека — сложное правовое, социальное 
и психологическое явление, отражающее многие важные стороны 
жизни общества, государства. И для того чтобы воспитать в себе вы-
сокую правовую культуру, необходимо представить это явление в су-
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щественных чертах и понять его значение для общества и отдельно-
го человека.

Начало рассмотрения понятия «правовая культура» было поло-
жено еще в период развития советской юридической мысли в 60-е 
гг. XX в. До начала 1970-х гг. правовая культура рассматривалась ис-
ключительно в идейно-правовом аспекте. В период с середины 1970-х 
до начала 1990-х гг. наблюдалось пристальное внимание исследова-
телей к проблемам правовой культуры.

Однако при всем многообразии понятий и определений правовой 
культуры общим подходом в исследовании ее сущностного содержа-
ния выступал анализ взаимоотношения и взаимодействия двух основ-
ных ее компонентов: мировоззренческого и поведенческого. В част-
ности, В. И. Каминская рассматривала правовую культуру как «си-
стему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфе-
ре действия права, и их обращение в сознании и поведении людей» 
[3]. Несколько позже Е. В. Аграновская представляла правовую куль-
туру в виде «системы взглядов, оценок, убеждений, которые опреде-
ляют правовое поведение» [4].

Отдельные авторы выделяют духовный компонент в сущностном 
содержании правовой культуры. В частности, С. С. Алексеев указы-
вает на то, что правовая культура выступает как «юридическое бо-
гатство, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных 
качеств права, накопленных правовых ценностей, тех особенностей 
права, юридической техники, которые относятся к духовной куль-
туре, правовому прогрессу» [5]. По мнению В. С. Нерсесянца, «пра-
вовая культура — социальное явление, имеющее ярко выраженную 
цель, охватывает всю совокупность важных ценностных компонентов 
в правовой реальности в ее фактическом функционировании и раз-
витии» [6, с. 406–407].

Современные исследователи рассматривают правовую культу-
ру как философско-правовую категорию, которая выражает дости-
жения человеческой цивилизации в сфере правовой системы, уро-
вень развития этой системы и правовой жизни общества в целом, 
который обусловливает правовую зрелость каждой отдельной лич-
ности, составляет основу ее правомерного поведения и стимулиру-
ет социально-правовую активность. Следовательно, высокий уро-
вень правовой культуры предполагает фактическое правовое пове-
дение людей, позитивное отношение к праву и правовым явлени-
ям, осознание социальной значимости права и правопорядка, при-
знание уважительного отношения к правам другого человека, при-
вычку к правомерному поведению, социально-правовой активно-
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сти. В этой связи правовая культура включает в себя поведенческий 
аспект. В свою очередь, правовое поведение, его правомерность яв-
ляется фундаментальным понятием для формирования правовых 
ориентаций человека. Поэтому высокий уровень правовой куль-
туры обусловливает и высшую форму правомерного поведения — 
правовую активность. Как справедливо отмечают отдельные авто-
ры, правовая активность может выражаться в правомерных дей-
ствиях в том случае, если она опирается на сформированную пра-
вовую культуру личности.

Следует отметить, что познавательный и поведенческий аспек-
ты правовой культуры неразрывно связаны и взаимообусловлены. 
По мнению В. П. Сальникова, «правовая культура, по существу, име-
ет место тогда, когда обеспечивается систематическое воспроизве-
дение единства правовых знаний, убеждений, ценностей и особен-
но практической деятельности по их реализации в норме поведения, 
ставшей общим правилом» [7].

В конце XX — начале XXI в. при исследовании правовой культу-
ры ученые обращают внимание на ее социальную направленность 
и значимость. Например, Т. В. Синюкова определяет правовую куль-
туру как «совокупность норм, ценностей, юридических институтов, 
процессов и форм, выполняющих функцию социоправной ориента-
ции в конкретном обществе (цивилизации)» [8].

На современном этапе развития социолого-правовой мысли на-
ряду с указанными компонентами правовой культуры современные 
исследователи в рамках ее содержания выделяют оценочный ком-
понент. Так, Т. Н. Наумова считает, что «правовая культура — одна 
из форм социально значимой творческой деятельности людей в сфере 
государственно-правовых отношений, выраженная в правовых нор-
мах, институтах и способности оценки данных явлений» [9, с. 13–18].

Таким образом, авторы, исследующие правовую культуру и пра-
вомерное поведение в современном российском обществе, считают 
целесообразным сконцентрировать внимание на трех основных на-
правлениях их взаимодействия: 1) отражение социальной значимо-
сти, 2) выработка ценностных нормативных ориентаций поведения 
в правовой сфере, 3) формирование на основе этого соответствую-
щего поведения.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР  
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Научный руководитель — О. Т. Коростелева

Человек как личность проявляется в среде, адаптируется к ней 
и изменяет ее. В современном мире, где процессы урбанизации идут 
очень активно, городская среда играет все большую роль в жизне-
деятельности людей. Согласно данным «Росстата», в 2019 г. доля го-
родского населения России составляет 75 % [1]. Это значит, что по-
давляющая часть жителей страны рождается и проживает в больших 
и малых городах.

Город, находясь в центре внимания множества научных дисци-
плин, имеет ключевое значение для описания и понимания совре-
менного мира. Под городской средой сегодня понимается непосред-
ственная предметно-пространственная и социальная обстановка, 
окружающая человека дома, в общественных местах, на городских 
улицах, — все то, что составляет общий фон, на котором протекает 
повседневная жизнь людей.

Основы социологии города были заложены такими выдающими-
ся социологами, как М. Вебер, Г. Зиммель, М. Кастельс. Важная роль 
в развитии научных представлений о городской среде принадлежит 
Чикагской школе (Р. Парк, Э. Берджесс и др.), а также современным 
отечественным социологам (А. Ахиезер, Ю. Левада, Ж. Тощенко и др.).


