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Проблемы типологии правовой культуры

Данная статья посвящена анализу правовой культуры современного казахстанского общества. Целью статьи 
является изучение проблем типологии правовой культуры. В статье рассмотрена сущность и понятие правовой 
культуры, основные подходы к пониманию правовой культуры. Особое внимание автором уделяется изуче-
нию ценностных аспектов правовой культуры Республики Казахстан в процессе развития демократического 
государства и формирования гражданского общества. Научная работа написана на основе анализа научных 
исследований отечественных и зарубежных авторов по вопросам природы правовой культуры, ее значения в 
процессе формирования гражданского общества и правового государства в Республике Казахстан. 
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 This article analyzes the legal culture of the modern Kazakh society. The purpose of this work is studying the typology 
problems of legal culture. The article describes the essence of the concept of legal culture, the basic approaches to 
understanding the legal culture. The author’s particular attention is given to the value aspects of the legal culture of 
the Republic of Kazakhstan in the process of building a democratic state and civil society formation. Scientific work is 
based on a review of scientific research of domestic and foreign authors on the nature of the legal culture, its importance 
in the formation of civil society and the law state in the Republic of Kazakhstan. 
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А.С. Ахметов
Құқықтық мәдениет тұрпаттамасының мәселелері

Осы мақала заманауи қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетін талдауға арналған. Мақаланың мақсаты 
– құқықтық мәдениет тұрпаттамасының мәселелерін талдау. Мақалада құқықтық мәдениеттің мәні мен 
ұғымдары, құқықтық мәдениетті түсінудің негізгі тәсілдері қарастырылады. Автор демократиялық мемлекеттің 
дамуы мен азаматтық қоғамның қалыптасуы үрдісіндегі Қазақстан Республикасының құқықытық мәдениетінің 
құндылықты аспектілерін зерделеуге ерекше көңіл бөледі. Ғылыми жұмыс құқықытық мәдениет табиғатына, 
Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалыптасу үрдісіндегі оның 
мағынасына қатысты сұрақтар бойынша отандық және щетелдік авторлардың ғылыми зерттеулерін талдау 
негізінде жазылған. 
Түйін сөздер: құқықтық мәдениет тұрпаттамасы, құқықтық мәдениет, демократиялық мемлекеттің мәдениеті, 
азаматтық қоғам, мемлекет, қоғам.

Культура влияет не только на социальную 
жизнь индивида, но и на социальную общность 
в целом. Это выражается через процесс социа-
лизации и формирования личности. Отсюда мы 
приходим к мнению, культура является неотъем-
лемой частью жизни общества, т.е. неотделима 
от человека как существа социального. Однако 

человек не рождается уже с определенным уров-
нем культуры, он в процессе своей жизнедея-
тельность постепенно накапливает ценности в 
соответствии с существующей общественной 
системой. Уровень развития человека зависит 
от степени освоения им культурного наследия, 
норм, традиций и обычаев общества. В процессе 
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развития самого общества изменяется и сам че-
ловек. Таким образом, мы полагаем, что вполне 
приемлемо соотносить уровень правовой куль-
туры личности с уровнем правовой системы 
общества.

Правовая культура и ее типы формировались 
исторически. Отсюда следует правильность 
суждений многих исследователей, считавших, 
что правовая культура – многосложное обще-
ственное явление, одна из важнейших частей 
культуры всего общества. Любая правовая куль-
тура отдельного общества отражает уровень 
правосознания населения данного общества, со-
стояние законности, законодательства и право-
вой практики в нем, кроме того, действие право-
вой культуры для личности – это своеобразный 
результат деятельности в сфере права [1, 9].

На сегодняшний день существует множество 
авторских определений правовой культуры. Так, 
например, Б.С. Кабыкенова определяет право-
вую культуру как «неотъемлемую часть культу-
ры общества в целом, и ее значение выходит за 
пределы сферы права и юридической практики». 
В правовой культуре, представляющей собой 
достигнутый уровень развития регулятивных 
качеств права и правовых ценностей, правово-
го прогресса и духовной культуры, реализуется 
правосознание общества [2, 13-16].

Другую трактовку правовой культуре дает 
Турлаев А.В., который считает, что правовая 
культура и права человека – это взаимосвязан-
ные явления, определяющие пределы свободы 
личности и обуславливающие их эффективную 
реализацию [3, 162].

Правовая культура является составным эле-
ментом культуры общества и личности и может 
служить показателем развитости культуры. Это 
одна из сторон социально-нормативной систе-
мы, показывающей нравственно-правовой уро-
вень общества в целом. Правовая культура – это 
показатель восприятия правовых знаний и навы-
ков, правового поведения каждого индивида и 
его умения реализовывать нормы действующей 
системы права [4, 238-242].

Любая деятельность человека не может 
быть таковой без создания определенных норм 
и стереотипов поведения, которые будут органи-
зовывать его деятельность. Если все элементы 
этой деятельности в каждой отдельной системе 
культуры будут связаны между собой и будут 

взаимодействовать, то их типологизация может 
осуществляться посредством научных исследо-
ваний по различным критериям и основаниям 
в контексте общей типологии культуры. Напри-
мер, отдельная типология культуры может про-
изводиться по связи с религией: светские или 
религиозные культуры; региональной принад-
лежности культуры: культуры Запада и Востока, 
афроамериканская, латиноамериканская; реги-
онально-этническая особенность: казахская, 
русская, украинская; принадлежности к исто-
рическому типу общества: культура традицион-
ного, индустриального и постиндустриального 
общества; определенной сферы общества или 
вида деятельности: культура политическая, про-
изводственная, экономическая, педагогическая; 
связи с территориальным устройством: город-
ская и сельская культуры; вида специализации: 
обыденная и специализированная культуры и др. 

В правовой науке достаточно полно пред-
ставлены разработки, подходы, которые посвя-
щены вопросам типологии правовых систем 
государств, где прослеживаются классификации 
по типам государств и их правовых систем. Так 
как на сегодняшний день в юридической науке 
пока не сложились четко обозначенные крите-
рии типологии правовой культуры, возникает 
необходимость создания определенных схем, от-
ражающих сущность типологии правовой куль-
туры и опирающихся на следующие понятия: 1) 
отрасли правовой культуры; 2) типы правовой 
культуры; 3) виды правовой культуры; 4) формы 
правовой культуры. 

Остановимся на характеристике отраслей 
правовой культуры. Любая отрасль правовой 
культуры – это итог человеческой деятельности, 
который представлен в закрепленных формах – 
нормах права, методах и способах регулирова-
ния на их основе соответственной сферы обще-
ственных отношений. Например, сфера уголов-
ного преследования регулируется уголовным 
правом. Если провести анализ уголовного права 
с позиций лингвистического исследования, то 
можно сделать вывод об их исторических пред-
посылках возникновения, этапах становления, 
связях с правовыми системами.

Если изучать отрасль профессиональной пра-
вовой культуры, то необходимо отметить что она 
формируется в процессе соответствующей юри-
дической деятельности в определенном обще-
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ственном или частном секторе. Данный вид куль-
туры включает в себя ряд элементов: теоретиче-
ские и практически знания, которые подтвержде-
ны соответствующим документом; формальная 
квалификация, удостоверенная дипломом или 
другим документом; реальная квалификация, по-
лученная после конкретного срока работы и удо-
стоверенная соответствующим документом.

В нашем обществе можно насчитать множе-
ство профессий, связанных с юридической дея-
тельностью, которые, в свою очередь, делятся на 
специальности, а те на специализации. Поэтому 
действуют специальные системы отбора, отсева 
людей для занятия соответствующей должно-
сти, например, судьи, нотариуса, адвоката. Эти 
системы вполне объективны и определяются 
конкретными нормативными требованиями и 
спецификой правовой деятельности. Любые ре-
зультаты правовой работы в любой сфере, кото-
рые достигаются путем соблюдения принципов 
законности, гуманности, справедливости в раз-
решении дел в отношении людей, как правило, 
создают положительное отношение общества к 
правовой деятельности, т.е. формируют довери-
тельное отношение к существующей правовой 
системе.

Если, например, в государстве будет преоб-
ладать авторитарный стиль управления, то раз-
витие гражданских правоотношений «сойдет на 
нет», т.к. все указания органов управления будут 
преобладать над правовыми актами (законами). 
А это, в свою очередь, приведет к «отчуждению» 
общества от существующей правовой системы. 
Поэтому в Республике Казахстан, планомерно 
ведется государственная правовая политика, 
главной целью которой является информатиза-
ция населения правовой информацией, воспи-
тание правовой культуры каждого гражданина и 
создание всех условий для развития демократи-
ческого государства.

По нашему мнению, любая правовая культу-
ра различается не только в зависимости от типов 
деятельности. Большое значение здесь играет 
наличие различных сфер (отраслей) правово-
го регулирования. Отсюда, можно обозначить 
правовую культуру: административную, уголов-
ную, трудовую, т.е. в зависимости от области 
правовой науки. Таким образом, можно сделать 
вывод, что правовая культура делится по направ-
лениям, которые ориентированы, например, на 
уголовное, административное, трудовое право.

Типология правовой культуры может рас-
сматриваться с двух сторон: во-первых, как 
определенный тип человеческой деятельности; 
во-вторых, ориентация и направленность на кон-
кретную отрасль права. Отсюда, производить ти-
пологию правовой культуры необходимо исходя 
из уровня глубины познания правовых знаний и 
явлений, а также степенью овладения ими. Здесь 
можно привести деление правовой культуры на 
уровни, предложенное В.П. Сальниковым, кото-
рый выделяет обыденный, профессиональный 
и теоретический уровни правовой культуры. На 
обыденном уровне осмысливается и осознается 
определенная социально-правовая практика, ко-
торая поверхностный характер, т.е. происходит 
отражение правовых явлений без проникновения 
в сущность, содержание объективных законов 
развития общества. Обыденная правовая куль-
тура основывается в основном на чувственно-
эмоциональном уровне, посредством которого 
способствует соблюдения правовых норм, пре-
творению их в жизнь, что в конечном итоге на-
правлено, главным образом, на регулирование 
общественных отношений. Уровень профессио-
нальной правовой культуры в основном форми-
руется у лиц, занимающихся юридической дея-
тельностью, т.е. когда они соприкасаются с пра-
вовой действительностью ежедневно. Для этого 
уровня присуще системность, конкретность, 
способность овладения правовыми знаниями и 
их использование на практике. Данный уровень 
основывается на совокупности научных понятий, 
суждений. На профессиональном уровне право-
вой культуры рациональный компонент преоб-
ладает над эмоциональным, т.к. этого требует 
характер реализации данного уровня [5, 311-312].

Аксиологический аспект правовой культуры 
изучал П.А. Сорокин. По его мнению, все за-
коны в идеациональной культуре дается Абсо-
лютом (Богом). Причем все правовые действия 
расписываются очень подробно, посредством 
использования определенных священных фор-
мул, действий, которые не дают возможности 
исправить или изменить что-либо. Этот вид 
правовой культуры (идеоциональной) не руко-
водствуется такими соображениями как польза, 
выгода, целесообразность, благополучие, даже 
в таких утилитарных сферах деятельности как 
обмен, производство, создание и потребление 
экономических ценностей. Однако чувственная 
правовая культура по содержанию является ме-
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ханизмом подчинения одного социального слоя 
другим. В данном контексте закон относителен, 
изменяем и условен [6, 497–499].

Сорокин П.А. считал, что любой закон под-
вержен изменениям в процессе его применения, 
здесь большую роль играет эффективность при-
менения правового акта, соответствие его право-
вой действительности, и что немаловажно сте-
пень его признания обществом. Однако, мы не 
согласны с тезисом о том, что чувственная пра-
вовая культура является инструментом подчи-
нения одного слоя другим. Здесь важен, прежде 
всего, экономический аспект, т.е. способность 
одного социального слоя посредством матери-
альных ценностей влиять на другой слой, что в 
принципе и наблюдается. Это, в свою очередь, 
порождает тот факт, что угнетенный слой ста-
новится практически не способным участвовать 
как в политической, так и в экономической жиз-
ни общества, т.е. остается в стороне от правовой 
действительности [6, 497–499].

Исследовав правовую культуру в диахро-
ническом, т.е. процессном аспекте, можно вы-
явить определенные количественные показа-
тели раскрытия процессов по времени. Здесь 
можно выделить западную и восточную право-
вые культуры, производными которых являются 
англосаксонская, романо-германская, исламская 
правовые культуры и др. Однако, в тоже время 
в каждая правовая национальная система пред-
ставляет собой мир с присущими ему чертами и 
особенностями, которые характеризуют его, де-
лают отличным от других правовых систем. 

Правовые учения ориентации Запада пропо-
ведуют точку зрения, что право является глав-
ным средством и целью общественного разви-
тия, что создавая совершенные законы, можно 
достичь идеального правового государства, что 
даст возможность достичь совершенного (демо-
кратического) общества. Те отношения, которые 
построены на естественно-правовых и договор-
но-правовых отношениях, рассматриваются как 
приоритетные, интересы каждого индивида бу-
дут браться за первооснову. В учениях Востока 
преобладает традиция коллективного направ-
ления, право рассматривается как способ раз-
решения социальных задач. Мораль и религия 
ставятся выше права, в тоже время это позволя-
ет сделать народ единым в решении возникаю-
щих проблем. В этом контексте права отдельной 
личности практически не учитываются, т.е. са-

мобытность каждого индивида не сопряжена с 
интересами всего общества.

Если использовать диахронический метод, 
то можно провести анализ типа правовой куль-
туры казахстанского общества. Этот тип фор-
мировался на протяжении долгого времени с 
учетом сменяющихся политических режимов, 
изменения экономической модели развития 
общества, территориальных изменений и т.д. 
Многие черты характера казахстанской право-
вой культуры определялись религиозными нор-
мами поведения (сначала тенгрианством, затем 
нормами ислама), а именно смирением с судь-
бой, толерантностью, стремлением прийти на 
помощь и др. Кроме того, на более современном 
этапе большую роль играли идеологические и 
культурные течения, привносившие в правовую 
культуру индивидуальные для нее черты, т.е. ее 
особенности. К этим особенностям можно отне-
сти, прежде всего, динамичный характер форми-
рования правовой культуры, способность адап-
тироваться к сменяющимся условиям и т.д.

Таким образом, тип правовой культуры со-
временного казахстанского общества обуслав-
ливается, прежде всего, присутствием различ-
ных этнических групп населения, проводимыми 
правовыми реформами, направленными на сти-
мулирование роста уровня правовой культуры 
каждого гражданина, что в итоге даст возмож-
ность создать действительно демократическое 
государство.

Процесс исследования правовой культуры 
может быть проведен качественно лишь в том 
случае, если будут четко определены ее типы и 
методы анализа, также необходимо отслеживать 
связи, взаимодействия элементов правовой куль-
туры со всеми составляющими правовой систе-
мы общества. В современной науке под правовой 
системой понимается совокупность взаимос-
вязанных и взаимодействующих друг с другом 
правовых явлений (например, правосознания, 
права), посредством которых осуществляется 
воздействие на поведение людей, социальных 
групп. Кроме того, правовая система выступает 
как особая разновидность общественной (соци-
альной) системы, которая возникает, развивает-
ся через связь с экономической и политической 
системой общества, ее духовной и культурной 
сферой. По нашему мнению, правовая система 
отличается двумя аспектами: во-первых, она 
обусловлена экономическими, политически-
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ми и иными факторами общественной жизни; 
во-вторых, правовая система довольно активно 
влияет на экономику, политику, культуру, т.е. 
практически на все сферы общественной жиз-
ни. Данное влияние будет иметь положительный 
эффект, если право, юридическая практика вы-
ражается в полном соответствии с законами и 
служит полному удовлетворению интересов и 
потребностей граждан. Негативным моментом 
этого воздействия могут выступать, например, 
возникающие противоречия в законодательстве, 
а это в свою очередь приведет конфликтам в 
процессе реализации права.

Правовая культура в широком смысле про-
низывает все элементы правовой системы об-
щества и является частью культуры общества. 
Это дает право нам сказать, что правовая куль-
тура выступает лишь частью всей юридической 
системы общества, однако при этом обладает 
собственным своим значением и является са-
мостоятельным правовым явлением. Отсюда 
можно сделать вывод, что правовую культуру 
необходимо и можно рассматривать в качестве 
конкретного предмета исследования.

Исследуя типологию правовой культуры, 
необходимо понимать, что выделение правовой 
действительности личности не ставится при-
оритетным звеном в исследовании правовой 
культуры, т.к. немаловажно уделять внимание и 
профессиональным группам, социальным сло-
ям, общественным и государственным органам. 
Если взять конкретную сферу, например, сферу 
государственного управления, то здесь важней-
шее значение для эффективности реализации 
управленческой культуры имеют такие показа-
тели как: соблюдение законности, деловитость, 
профессионализм, степень обеспечения закон-
ных интересов и прав граждан и др. На данном 
уровне правовая культура проявляет регулиру-
ющее воздействие, главной целью которого яв-
ляется обеспечение позитивно-социального по-
ведения граждан. Кроме того, правовая культура 
позволяет предупредить негативные проявле-
ния и решить социальные задачи любой сферы, 
уровня жизни общества. Развитие демократи-
ческого общества во многом зависит именно от 
уровня правовой культуры, т.к. она проповедует 
принципы законности и справедливости, кото-
рые являются необходимыми элементами разви-
тия демократии в обществе.

Если измерять уровень правовой культуры в 

узком смысле, то ее можно обозначить как опре-
деленный уровень позитивных и негативных 
проявлений в правовой жизни общества. Здесь 
можно привести пример, когда в обществе про-
водится реализации правовых актов, что влечет 
за собой динамику снижения преступности, так-
же, когда правовая и правоприменительная дея-
тельность осуществляется в борьбе с искажен-
ным правовым сознанием людей, т.е. правовым 
нигилизмом и т.д.

На наш взгляд, главной сложностью типо-
логизации правовой культуры является, прежде 
всего, то, что она взаимосвязана с другими обла-
стями культуры (экономической, политической, 
этической). Те элементы, которые образуют пра-
вовую культуру общества, также входят и в дру-
гие структуры. Например, право включается в 
систему социальных норм, правоотношения яв-
ляются отдельной разновидностью обществен-
ных отношений, правосознание представляет 
собой форму общественного сознания, право-
применительная деятельность входит в систему 
социальной деятельности людей и т.д.

Таким образом, возникают трудности при 
попытке выделения правовой культуры из си-
стемы общечеловеческой культуры, которая яв-
ляется результатом всей деятельности общества. 
В государственном управлении, право правовые 
институты, учреждения являются не только не-
обходимыми механизмами управления и воз-
действия, но и выступают как важнейший по-
казатель положения личности в обществе, кроме 
того, они являются средством охраны и реализа-
ции интересов граждан. Культура в общем смыс-
ле, ее уровень определяет возможности реализа-
ции права, при зависимости от существующих 
правовых норм. Еще одним важным моментом 
при изучении общей и правовой культуры явля-
ется составляющая правовой культуры, которую 
можно обозначить как право, которое призвано 
обеспечить качественное функционирование 
общества как целостного организма. Сам уро-
вень развитости права в обществе показывает 
насколько эффективна защита интересов госу-
дарства, кроме того, дает возможность увидеть 
способность поддержания общих условий суще-
ствования людей в данном обществе, степенью 
устойчивости его к меняющимся условиям.

Любая общественная система в процессе 
своего развития нуждается в создании общих 
правил для управления повторяющихся актов 
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производства, распределения и обмена его про-
дуктов, и в конечном итоге, подчинения каждого 
индивида этим правилам. Данные правила вы-
ражались сначала в виде обычаев, затем созда-
вались, утверждались и санкционировались го-
сударством, т.е. выражались в виде законов. Эти 
законы дают необходимость создания органов, 
которые должны их охранять от нарушений. От-
сюда следует, что если в правовой культуре со-
держатся общечеловеческие ценности, создава-
емые и почитаемые конкретным обществом, то 
и остальные составляющие правовой культуры 
тоже будут восприняты данным обществом.

На современном этапе прослеживается за-
имствование стереотипов Запада, что стало 
характерной чертой казахстанской правовой 
культуры. Западные стереотипы с их моделью 
демократии становятся неким эталоном для 
многих стран постсоветского пространства, в 
т.ч. и для Казахстана. Конечно же, в западной 
модели тоже есть свои положительные сторо-
ны, это, прежде всего равенство всех перед за-

коном, ценность человеческой жизни, участие 
граждан в политических и правовых реформах 
государства и т.д. Однако наше государство 
должно определить собственную модель раз-
вития правовой идеологии, отсюда правовой 
культуры, в основе которой будут прослежи-
ваться опыт правового прошлого. Здесь также 
необходимо руководствоваться опытом более 
развитых стран, однако все, же национальная 
идея государства должна быть главной со-
ставляющей правовых перемен казахстанского 
общества, которая будет давать импульс в осу-
ществлении правовых реформ на основе идей, 
теорий, программ, концепций и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
правовая культура – неотъемлемая часть всей 
культуры определенного народа, этноса, кото-
рая основывается на ее началах, т.е. является 
отражением уровня ее состояния и развития. 
Процесс развития правовой культуры зависит от 
развития других видов культуры (политической, 
эстетической и т.д.). 
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