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звать комплексные вербально-невербальные 
сочетания, например, манеры, поведение 
участников ситуации. Единицами высшего 
уровня можно считать сами этикетные си-
туации, которые включают в себя единицы 
низшего уровня в разных соотношениях. Та-
ким образом, сущностной характеристикой 
речевого этикета является его системный ха-
рактер, включающей вербальные и невер-
бальные компоненты. Исследователь полага-
ет, что «наиболее ярким свидетельством сис-
темного характера этикета является то, что 
отсутствие предполагаемого этикетного зна-
ка в типовой ситуации воспринимается не 
менее, а порой и более напряженно, чем его 
наличие»10.  

Под невербальным этикетом в целом 
(невербальным этикетным поведением) по-
нимается множество частных невербальных 
этикетов – соответственно, жестовый, позо-
вый, визуальный и т.п., т.е. правила, которые 
регламентируют общение и которым люди 
должны следовать в конкретных этикетных 
ситуациях. Обычное невербальное семиоти-
ческое поведение необязательно ориентиро-
вано на партнера и может выражать внут-
реннее состояние человека (симптоматиче-
ское поведение), а невербальное этикетное 
поведение всегда коммуникативно и диало-
гично, так как направлено на партнера и обу-
словливается целым рядом разнообразных 
коммуникативно-ориентированных призна-

ков. Опираясь на данные положения, можно 
сказать, что этикет, т.е. общие этикетные за-
кономерности и конкретные правила поведе-
ния, представляют сложно организованное 
взаимодействие вербальных и невербальных 
этикетных компонентов.  

В связи с рассмотрением вопроса о не-
вербальных компонентах речевого этикета 
следует выделить следующие виды невер-
бального этикета: паралингвистический, ки-
нетический, визуальный, аудиальный, так-
тильный, гастрономический, проксемный, 
временной, системологический и этикет за-
пахов. Проблема формирования невербаль-
ных компонентов речевого этикета относится 
к числу актуальных в теории и практике со-
временной педагогики. 
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В переводе с латинского слово cultura 
означает «возделывание», «воспитание». Бо-
лее полно культуру можно определить как 
совокупность материальных и духовных цен-
ностей, созданных и создаваемых человече-
ством в процессе общественно-исторической 
практики и характеризующих исторически 
достигнутую ступень в развитии общества. 

Разновидностью культуры является пра-
вовая культура, представляющая собой важ-
ную составную часть общей культуры. 
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До конца ХХ в. комплексное определе-
ние понятия «правовая культура», которое 
соответствовало бы его сущностному (аксио-
логическому) содержанию, отсутствовало. 
Оно не рассматривалось в соотношении с 
такой категорией, как духовность в ее фило-
софской, социальной и педагогической ин-
терпретациях. Большинство определений но-
сило чисто прикладной характер. В частно-
сти, акцентировалось внимание на правовой 
культуре должностных лиц1.  

Рассматривая данное понятие в более 
широком аспекте, В.И. Каминская и А.Р. Ра-
тинов показали, что это система овеществ-
ленных и идеальных элементов, относящихся 
к сфере действия права, их отражению в соз-
нании и поведении людей2. В качестве эле-
ментов понятия были выделены право, пра-
вовые отношения, государственные органы, 
организации по реализации права, правовое 
сознание и правовое поведение. Однако, по 
мнению Н.М. Кейзерова, указанные элементы 
недостаточны для определения сущности 
правовой культуры, к ним необходимо доба-
вить критерии политической оценки права и 
правового поведения3 .  

Н.Я. Соколов считает, что правовая 
культура может рассматриваться как сово-
купность правовых знаний, убеждений, уста-
новок личности, которые реализуются в про-
цессе труда, общения, поведения, а также 
отношения к материальным и духовным 
ценностям общества4.  

Исследование отечественными учеными 
вопросов правовой культуры позволило вы-
членить отдельные ее аспекты, создать цело-
стное учение. По мнению А.Б. Венгерова, 
правовая культура − это социально-экономи-
ческий феномен, в составе которого выделя-
ются правосознание, юридические учрежде-
ния и проч. С.С. Алексеев считает, что пра-
вовая культура включает в себя уровни пра-
вового сознания, законности, совершенства 
законодательства и юридическую практику. 
На наш взгляд, такое определение структуры 
не полно, ибо в нем содержатся характери-
стики, которые не являются самостоятель-
ными элементами данного понятия, напри-
мер, весьма расплывчаты «уровень совер-
шенства законодательства» или «юридиче-
ская практика». А.П. Семитко подчеркивает, 
что структурными элементами правовой 

культуры выступают компоненты правовой 
системы − правовые тексты, деятельность, 
сознание и уровень развития субъекта5.  

Вопрос о структуре правовой культуры 
в отечественной юридической литературе 
является дискуссионным. Некоторые, в част-
ности В.П. Сальников, считают, что струк-
турными элементами правовой культуры вы-
ступают компоненты юридической действи-
тельности в роли эталонов поведения: «пра-
во, правосознание, правовые отношения, за-
конность и правопорядок, правомерная дея-
тельность субъектов»6. 

Другие авторы включают в число струк-
турных элементов и правовые учреждения, 
обеспечивающие правовой контроль, регу-
лирование и исполнение права7, а также кри-
терии политической оценки права и правово-
го поведения, правовую науку. В качестве 
элемента правовой культуры выделяют так-
же уровень развития всей системы юридиче-
ских актов (юридических документов).  

Суммируя данные компоненты, мы по-
лучим следующую структуру правовой куль-
туры: правосознание, право, правовые отно-
шения, законность и правопорядок, право-
мерная деятельность субъектов, государст-
венные правовые институты, юридическая 
наука, юридические акты. 

Важнейшим показателем правовой куль-
туры общества выступает уровень правосоз-
нания общества. Существенный вклад в уче-
ние о правосознании внес И.А. Ильин, кото-
рый доказывал, что правосознание представ-
ляет собой еще более значительный фено-
мен, чем право. Оно понимается как «естест-
венное чувство права и правоты», как «осо-
бая духовная настроенность инстинкта», как 
«особого рода инстинктивное правочувст-
вие» − как некая универсалия, которая имеет 
формально-юридическое, естественно-право-
вое измерение.  

Исходя из вышеизложенного, учитывая 
обозначенные выше компоненты правовой 
культуры, её можно представить как сово-
купность норм, ценностей, юридических ин-
ститутов, процессов и форм, выполняющих 
функцию социоправовой ориентации людей 
в конкретном обществе (цивилизации). 

Правовая культура занимает обособлен-
ное место в социокультурном пространстве, 
полностью она не совпадает ни с одним ви-
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дом культуры (материальной, духовной, по-
литической и т.д.), создавая уникальное со-
четание как материальных, так и идеальных, 
духовных компонентов. Правовая культура 
есть особое социальное явление, которое 
может быть воспринято как качественное 
правовое состояние и личности, и общества, 
подлежащее структурированию по различ-
ным основаниям. В целом правовую культу-
ру можно определить как совокупность всех 
ценностей, созданных человеком в правовой 
сфере8, как достигнутый уровень развития в 
правовой (и государственно-правовой) орга-
низации жизни людей9. 

Правовая культура тесно связана с пра-
восознанием, опирается на него, но она ши-
ре, так как включает в себя помимо знания и 
оценки права юридически значимое поведе-
ние людей (положительный тип отношений к 
правовым явлениям, который выражается в 
деятельности индивида, юридических учре-
ждений). Поэтому можно сказать, что право-
вая культура – это правосознание, реализо-
ванное в повседневной жизни (в правовых 
отношениях, деятельности правовых инсти-
тутов, поведении людей и т.д.). 

В отечественной юриспруденции суще-
ствует понимание правовой культуры в ши-
роком и узком смыслах10. В широком смысле 
она включает в себя все правовые явления и 
институты: законодательство, юридические 
учреждения, деятельность государственных 
органов (юридическую практику), правовое 
поведение граждан и сознание, таким обра-
зом, правовая культура отождествляется с 
правовой системой. Понимание правовой 
культуры в узком смысле связано с характе-
ристикой правовой деятельности, ее уровня, 
направленности, форм и способов, что и обу-
словливает качество правовой жизни. 

Правовая культура немыслима без чело-
века и его деятельности, без прогрессивной 
направленности этой деятельности и передо-
вого мышления. Она выступает как социаль-
ное явление, имеющее ярко выраженную 
цель, охватывающее всю совокупность важ-
нейших ценностных компонентов правовой 
реальности в ее фактическом функциониро-
вании и развитии11.  

Исходя из понимания правовой культу-
ры как комплекса представлений о праве, его 
реализации и деятельности государственных 

органов, должностных лиц, структурными 
элементами правовой культуры можно счи-
тать: 

право как систему норм, выражающих 
возведенную в закон государственную волю; 

правосознание как систему духовного 
отражения всей правовой действительности; 

правовые отношения как правовое пове-
дение, деятельность12.  

Первым элементом правовой культуры 
общества является уровень развития всей 
системы юридических актов, т.е. текстов до-
кументов, в которых выражается и закрепля-
ется право данного общества. Любой юриди-
ческий акт должен быть правовым, т.е. отве-
чать господствующим в общественном соз-
нании представлениям о справедливости, 
равенстве и свободе. Правовая культура об-
щества зависит, прежде всего, от уровня раз-
вития правового сознания населения, т.е. от 
того, насколько глубоко освоены им такие 
правовые феномены, как ценность прав и 
свобод человека, ценность правовой проце-
дуры при решении споров, поиска компро-
миссов и т.д., насколько информировано в 
правовом отношении население в целом и 
его социальные, возрастные, профессиональ-
ные группы, каково его эмоциональное от-
ношение к закону, суду, различным правоох-
ранительным органам, какова установка гра-
ждан на соблюдение или несоблюдение пра-
вовых предписаний и т.д. Это второй эле-
мент правовой культуры13. 

Уровень развития правового сознания 
может быть зафиксирован лишь в реальной 
правовой деятельности, в правовом поведе-
нии, поэтому третьим элементом правовой 
культуры является уровень развития право-
вой деятельности. 

Правовая культура выполняет в общест-
ве ряд функций: познавательную, регулятив-
ную, нормативно-ценностную, коммуника-
тивную и прогностическую. Первая заключа-
ется в освоении правового наследия про-
шлых эпох и достижений отечественного и 
зарубежного права. Она тесно связана с фор-
мированием правового государства и разви-
тием гражданского общества. 

Регулятивная функция правовой куль-
туры направлена на обеспечение устойчиво-
го и эффективного функционирования обще-
ства путем предписания индивидам и соци-
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альным группам стандартов общественно 
полезного поведения. Правовая культура 
обеспечивает согласование и подчинение 
социальных устремлений и идеалов различ-
ных групп правовым предписаниям общества 
и тем самым вносит упорядоченность в об-
щественные отношения14. 

Нормативно-ценностная функция со-
стоит в «изменении» индивидуального пове-
дения, законности, правопорядка и дейст-
вующего законодательства путем сопостав-
ления с образцами поведения, ориентирами 
которого являются нормы позитивного права 
и нормативные установки естественного 
права. В результате культурно-правовой 
оценки одни элементы правовой действи-
тельности получают одобрение, другие под-
вергаются критическому осмыслению. 

Коммуникативная функция правовой 
культуры способствует согласованию обще-
ственных, групповых и личных интересов, 
обеспечивает социальное сплочение людей. 
Эта функция реализуется в правовом обще-
нии, в процессе получения образования, опо-
средуется средствами массовой информации, 
литературы и других видов искусства. 

Прогностическая функция выражается в 
способности предвидеть возможные направ-
ления развития правовой системы, право-
творчества и реализации права, юридической 
практики, правовой активности населения и 
другие изменения правовой системы. 

Правовая культура общества не пред-
ставляет собой единого целого. Она распада-
ется на виды, которые вычленяются на осно-
ве следующих критериев. С точки зрения 
носителей правовой культуры, её подразде-
ляют на правовую культуру общества, груп-
пы и личности15. 

Индивидуальная правовая культура оз-
начает правовую образованность человека, 
включая высокое правосознание, умения и 
навыки пользоваться правом, подчинение 
своего поведения требованиям правовых 
норм. 

Правовая культура личности включает в 
себя следующие основные элементы: 

правосознание человека (знание и по-
нимание права, уважительное отношение к 
закону и т.д.); 

привычку к правомерному, законопос-
лушному поведению; 

правовую активность личности, т.е. 
умение эффективно использовать правовые 
средства для достижения своих целей, реали-
зации субъективных прав и свобод. 

Групповая правовая культура (группы, 
коллектива) выражается в заинтересованно-
сти в результатах общего труда, в обеспече-
нии высокой организованности и правопо-
рядка. 

Правовая культура общества гарантиру-
ет соблюдение объективных прав и свобод, 
правовой активности граждан, уважение к 
правосудию, готовности соблюдать и испол-
нять законы, совершенствование законода-
тельства, повышение уровня правосознания 
должностных лиц, их убежденность следо-
вать нормам права, эффективность работы 
правоохранительных органов, наконец уро-
вень законности и правопорядка. 

Вся в целом правовая культура взаимо-
связана с политической, нравственной, эти-
ческой и иными видами культуры и является 
выражением общественного культурного со-
стояния общества. 

По степени познания правовых явлений 
и их использования выделяют: обыденный 
уровень правовой культуры, профессиональ-
ный и теоретический. 

Антиподом правовой культуры является 
правовой нигилизм в его многообразных 
проявлениях и формах − от недооценки и 
неуважительного отношения к праву до его 
полного игнорирования и отрицания. Право-
вой нигилизм − это всегда и государствен-
ный нигилизм, поскольку отрицание права 
включает в себя, по существу, и отрицание 
государства как правовой организации пуб-
личной власти. Он может выступать в двух 
разновидностях или формах – теоретической 
(идеологической) и практической. В первом 
случае имеет место теоретическое, концепту-
альное обоснование правового нигилизма, 
когда ученые − философы, политологи − до-
казывают, что есть гораздо более важные 
ценности (например, мировая пролетарская 
революция), чем право вообще, а тем более 
право отдельного человека16. Во втором слу-
чае происходит реализация указанных взгля-
дов и учений на практике, что часто вылива-
ется в террор государства против своего на-
рода, в многомиллионные жертвы среди на-
селения, в превращение правящей элиты, в 
конечном счете, в преступную клику. 
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Правовой нигилизм представляет собой 
отрицание социальной и личностной ценно-
сти права, отношение к нему как к малозна-
чительному и несовершенному регулятору 
общественных отношений. Преодоление 
правового нигилизма возможно в результате 
принятия качественных законов, повышения 
роли суда в защите законных прав и, конечно 
же, повышения уровня правовой культуры. 
Само участие в правовой жизни общества 
оказывает воздействие на правосознание ин-
дивида, способствует усвоению им правовых 
знаний и навыков. Общество и государство 
заинтересованы в формировании социально 
активных и в то же время законопослушных 
граждан. 
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