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делении властей, суверенитете, централизованном управлении,
территориальности), в котором нация выступает не как этно-
культурное или биологическое сообщество, а конгломерат ин-
дивидуумов, наделенных формально-юридическими яолномо-
чиями.

М.Л. Ворончихин
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

О НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЯХ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Правовая культура - это сверхсложная, чрезвычайно важная, од-
новременно принадлежащая философии и юриспруденции категория,
обозначающая, во-первых, все духовные продукты, созданные поко-
лениями юристов, во-вторых, тексты других специалистов (филосо-
фов, экономистов, политологов, социологов), вовлеченные в творче-
скую лабораторию юриста, и в-третьих, то особое отношение, которое
складывается у людей к этим нормам на том или ином историческом
этапе.

Правовая культура - и это вполне естественно - обладает много-
функциональностью, выполняет ряд важных, жизненно необходимых
социальных функций.

1. Функция приспособительная. Правовая культура позволяет че-
ловеку ориентироваться в правовых нормах, регулировать свои отно-
шения с субъектами права (физическими и юридическими лицами,
государством и т.д.). Зга функция особенно важна для должностных
лиц государства В противном случае возникает некая профессио-
нальная деформация, которая определяется профессором 3.3. Зина-
туллиным как «.. .искажение характера и результатов в профессио-
нальной деятельности работников (сотрудников), их служебных и
внеслужебных отношений в коллективе, в социальной сфере, разви-
тие у таких лиц отрицательных морально-психологических черт ха-
рактера»' .

2. Функция познавательная. Правовая культура выступает как ос-
нова познания не только правовых, но и экономических, экологиче-

1 Зинатуяпин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск, 2003. С. 219.
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ских, социальных, этических аспектов жизни общества. Поэтому по-
знавательная функция важна и для философов, которые определяют
концептуальные аспекты развития общества в целом. Представляется
необходимым в свете сказанного не только теоретическое, но и прак-
тическое взаимодействие юристов и философов.

Это особенно важно в современных условиях развития россий-
ской государственности и становления гражданского общества. Мы
должны помнить указшше великого Платона в том, что в руководегве
государством должны участвовать и философы.

3. Функция информационная. Здесь речь идет, прежде всего, о
трансляции правовой культуры от одного поколения к другому в пре-
делах коллектива, государства и общества в целом. В этом плане пра-
вовая культура есть не что иное, как некая «память» общества, в кото-
ром мы живем.

Овладение этой памятью не простой процесс. Но это единствен-
ный путь перехода на цивилизационные, все усложняющиеся основы
развития общества. Он способствует постижению каждым человеком
высших начал своего индивидуального и общественного бытия.

4. Функция коммуникативная. Позволяет людям на более высо-
ком уровне, чем обыденное общение, вступать во взаимодействия
между собой. Здесь большое значение имеет юридический язык, ко-
торым должна владеть каждая мыслящая личность. Не трудно дога-
даться, что процесс коммуникации напрямую зависит от воспитания,
уровня правового образования, социального статуса, самопозициони-
рования индивида в обществе. Возможность «вхождения во внутрен-
ний мир» другого человека обуславливает необходимость существо-
вания норм морали, которые содействуют успешному осуществле-
нию профессиональных функций, с одной стороны, а с другой - обес-
печивают охрану прав граждан. Поэтому общество предъявляет
повышенные требования к профессии юриста и, в то же время, оказы-
вает большое доверие, поднимает их социальный и нравственный
престиж.

5. Функция нормативная. Призвана регулировать поведение от-
дельных индивидов и целых социальных групп. Она своего рода
«цензор», который контролирует все, что делают люди - в процессе
труда, быта, в сфере межгрупповых и межличностных отношений.
При этом нередко возникают довольно существенные противоречия
между требованиями правовой культуры и индивидуальными осо-
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бенностями, наклонностями, потребностями людей. Об уровне право-
вой культуры общества надо, вероятно, судить и по тому, насколько
общество способно регулировать эти противоречия.

6. Функция гуманистическая. Связана с тем, что правовая культу-
ра выполняет интегрирующую функцию во всей правовой системе.
Она логически объединяет все предыдущие функции и является
стержнем правосознания человека. И. Гердер писал: «Гуманность -
это сокровище и награда за все труды человеческие... Воспитание
гуманности есть дело, которым следует заниматься непрестанно; в
противном случае мы все ,.. возвратимся к животному существова-
нию, к скотской грубости»1. Гуманистическая направленность куль-
туры призвана вьтолнять роль своеобразного селектора, вьшодящего
за пределы системы культуры все безнадежно устаревшее, отжившее,
потерявшее первоначальное значение и смысл.

Сказанное приобретает чрезвычайную важность в условиях со-
вершенствования судопроизводства, где много внимания уделяется
проблеме гуманного отношения к людям. Совершенно справедлива
точка зрения Ф.А. Абашевой, которая пишет: «Отрицать гуманное
отношение к людям - значит игнорировать один из основных прин-
ципов уголовного судопроизводства - уважение чести и достоинст-
ва»". С этим невозможно не согласиться.

А.А. Шахбазян
Ставропольский государственный университет,

г. Ставрополь

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ

В науке гражданского права издавна ведется дискуссия от-
носительно того, какие отношения включаются в предмет граж-
данского права. Со временем указанная проблема приобретает

1 Гердер И. Идеи философии в истории человечества. М., 1977. С, 111.
2 Абашева Ф.А. Состояние и перспективы развития юридической науки / Материалы
научно-практ. конф., посвящ. 75-летию Удмуртского государственного университета
30-31 марта 2006 г. Ижевск, 2006. С. 205.
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