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ИДЕАЛЬНЫЕ ТИПЫ ПРАВОВЫХ КУЛЬТУР: 
ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ, СПЕЦИФИКА

В  статье рассматривается типология правовой культуры по критерию и н 
ституциональной инфраструктуры. В  качестве цели  исследования определяется 
вы явление специфики идеальных типов правовых культур: правовой культуры, 
ориентированной на адвокатов, п  правовой культуры, ориентированной на авто
ритет судьи. Выделение общих черт її установление особенностей правовой куль 
туры обусловливается существованием единства признаков п  характерных черт 
правовой культуры в рамках правовой семьи.

Введение
В теории права отмечаются разнообразные подходы к классифика

ции правовой культуры. Имеет место деление правовой культуры по 
субъектам-носителям на правовую культуру общества, правовую культу-
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ру личности и правовую культуру отдельных социальных групп (про
фессиональных, возрастных и т. д.) [1, с. 318; 2, с. 400-404; 3, с. 457]. 
В качестве критерия правовой культуры также рассматривается обществен
но-экономическая формация, что позволяет различать рабовладельческую, 
феодальную, буржуазную и современную правовую культуру [3, с. 455
456]. Существует типология правовой культуры, обусловленная наличием 
различных концепций правопонимания и рассмотрением культуры как 
знаковой системы. В данном контексте выделяются два типа культуры: 
культура выражения и культура правил. В первом типе правовой культу
ры мерой правильности нормы определяется ее содержание, во втором 
типе право понимается как содержание норм, зафиксированных в законо
дательных актах государства. Признается, что культуре выражения соот
ветствует социологическая и естественно-правовая концепции права, куль
туре правил -  нормативная концепция права [4, с. 455-456].

Новое “видение” правовой культуры связано в том числе с выявле
нием особенностей и выделением общих черт правовой культуры от
дельных обществ в условиях глобализации, что определяет актуальность 
изучения национальных правовых культур и всемирной правовой куль
туры. В этой связи весьма перспективным в плане научного познания 
представляется различение идеальных типов двух правовых культур по 
критерию институциональной инфраструктуры: правовой культуры, для 
которой характерна ориентация на адвокатов (США) и правовой культу
ры, ориентированной на авторитет судьи (ФРГ) [5, с. 112-115]. Данный 
подход предполагает использование структурно-функционального, срав
нительно-правового и исторического методов исследования правовой 
культуры, может быть применен в изучении правовой культуры белорус
ского общества.

Цель данного исследования: определить основания классификации и 
специфику идеальных типов правовых культур.

Основная часть
Изучение структуры правовой культуры отдельных обществ в кон

тексте институциональной инфраструктуры предполагает анализ систе
мы судов, правового обучения, структуры юридической профессии, пара- 
судебных (альтернативных) правообеспечительных институтов. В дан
ном случае выделение общих черт и выявление особенностей правовой 
культуры обусловлено существованием единства признаков и характер
ных черт правовой культуры в рамках правовой семьи.

Критериями отнесения национальных правовых систем к определен
ным семьям устанавливаются: 1) общность исторического формирова
ния и развития национальной государственности; 2) сходство форм (ис
точников) права; 3) структурные элементы права (отрасли, институты); 
4) характерные особенности правореализации; 5) роль юридической на
уки в правотворчестве и правоприменении; 6) уровень правовой культу-
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ры; 7) роль религии в правовом регулировании общественных отноше
ний. В различных сочетаниях выделяются следующие правовые семьи: 
англосаксонская, романо-германская, социалистическая (в качестве от
дельной правовой семьи, либо разновидности романо-германской), рели
гиозно-правовая или мусульманская, система обычного права (традици
онная) [2, с. 306].

Для англосаксонской правовой семьи характерно доминирование пре
цедентного права, которое складывалось по мере формирования судеб
ной системы. По общему правилу прецедентами выступают сформулиро
ванные в решениях более высоких судебных инстанций принципиаль
ные положения, которые обязательны для нижестоящих судов. Преце
дент носит императивный характер (по принципу: “дело решать так, как 
подобное дело было решено ранее”), действующим считается опублико
ванный прецедент. Таким образом, суды не только применяют, но и со
здают право. В странах англо-саксонской правовой семьи отсутствует 
деление права на частное и публичное (все право является публичным), 
нет деления правовых норм на императивные и диспозитивные (все нор
мативные положения императивны), отсутствует деление права на от
расли и институты. Ориентация правовой культуры на авторитет адво
ката обусловлена пассивным положением судьи в процессе, который но
сит состязательный характер. Процессуальное право в американских су
дах является защитительным по своему характеру, т. е. адвокаты обеих 
сторон определяют, каким образом представляется дело.

Принято считать, что правовая культура, ориентированная на авто
ритет адвокатов, с большей вероятностью, чем другие культуры: 1) чув
ствительна к потребностям и проблемам, которые могут быть удовлетво
рены юридическими средствами; 2) инициирует услуги, которые облег
чают доступ населения к праву; 3) поощряет реальные изменения зако
нодательства [5, с. 115].

В отличие от англосаксонской правовой семьи в странах романо
германской правовой семьи судебные решения не признаются источни
ками права, правовые нормы в романо-германской правовой семье высту
пают в качестве общих правил поведения, лишенных казуистических 
деталей. При этом судья занимает ведущее положение в судебном про
цессе, что позволяет характеризовать правовую культуру данных стран, 
как ориентированную на авторитет судьи. В целом романо-германская 
правовая семья характеризуется четкой структурированностью права, 
делением его на частное и публичное, а также на отдельные отрасли и 
институты.

При этом в рамках одной правовой семьи возможна специфика поло
жения судьи. Для романо-германской правовой семьи показательным 
является статус суда и судьи в ФРГ. В специальных исследованиях от
мечается, что несмотря на то, что немцы жалуются на большие затраты 
времени при разрешении исков в судах, проведение сравнения с амери
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канской юстицией позволяет рассматривать немецкие суды как образцо
вые модели с данной точки зрения [5, с. 110]. Иституционные новации 
обеспечили ослабление ориентации немецких судей на письменную до
кументацию, позволив в большей мере вовлечь стороны в устные проце
дуры, ускорив разрешение судебных исков и поощрив стремление судьи 
достичь урегулирования споров без прохождения всех стадий вынесения 
окончательного решения. Так, в ФРГ в процессе судебного производства 
доминирует судья. При рассмотрении уголовных и гражданских дел су
дья обязан расследовать все обстоятельства, относящиеся к делу. Он не 
полагается на аргументацию заинтересованных сторон или их юридических 
советников. Судья превалирует в судопроизводстве, направляя процесс 
аргументации и задавая большинство вопросов.

Информационная статистика западногерманской и американской 
юридической деятельности в контексте индикатора различий между дву
мя правовыми культурами. Так, в обеих странах профессиональное юри
дическое образование получают приблизительно одинаковое количество 
людей на 100000 населения. При этом в США, три четверти всех юрис
тов являются практикующими адвокатами. В ФРГ юридическая профес
сия традиционно включала четыре группы, приблизительно равные по 
численности: судьи, адвокаты, гражданские служащие и предпринимате
ли [5, с. 111]. Доминирование адвокатов в американской юридической 
профессии обусловливает их более широкую сферу деятельности, вклю
чая регистрацию контрактов о недвижимом имуществе, расследование 
дел, которые они представляют в процессе и др.

Функциональные различия представителей юридической профессии 
определяют специфику юридического образования. В частности, юриди
ческие факультеты в ФРГ унифицированы, а юридическое образование 
сосредоточено на роли судьи, срок пребывания которого в должности 
исчисляется с момента завершения учебы. Немецкий юрист сдает два 
экзамена -  один экзамен подтверждает университетское обучение, вто
рой -  опыт начинающего судьи в юридических учреждениях. В то время 
как в США квалификационные экзамены по приему в члены юридической 
профессии организуют ассоциации адвокатов штатов. При этом в амери
канских штатах функционируют многочисленные школы права.

Следует отметить, что классификация правовой культуры по инсти
туциональному признаку в определенной мере относительна, что отра
жает специфику формирования национальных правовых систем. Так, 
правовая система Республики Беларусь относится к романо-германской 
правовой семье. При этом исторически на белорусских землях имел ме
сто состязательный судебный процесс. Для ВКЛ была характерна пас
сивная роль суда, который подытоживал доказательства, предоставлен
ные сторонами, а затем выносил решение или приговор на основе фор
мальной оценки доказательств в зависимости от их количества и заранее 
определенной в законе юридической силы. Введение Статутом ВКЛ 1529 г.
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института адвоката существенно не изменило положение суда и сторон в 
судебном процессе. В дальнейшем на статус суда оказывали влияние 
политические события.

Изменение роли суда в новейшее время обусловлено демократизацией 
общества. Ориентация правовой культуры современного белорусского об
щества на авторитет судьи, а также многоаспектность функций юриста 
находит отражение в структуре юридической профессии. Образователь
ным стандартом Республики Беларусь по специальности 1-24 01 02 “Пра
воведение” выделяются следующие виды профессиональной деятельности 
юриста: судебная деятельность, прокурорская деятельность, следственная 
деятельность, адвокатская деятельность, юрисконсультская деятельность, 
риэлтерская деятельность, аудиторская деятельность (аудит), организаци
онно-управленческая деятельность; образовательная деятельность в обла
сти права; инновационная деятельность (п. 5.3) [6]. В силу этого белорус
ские вузы предлагают специализацию “внутри” данной специальности, 
которая наиболее полно представлена в БГУ: хозяйственное право; судеб- 
но-прокурорско-следственная деятельность; адвокатура и нотариат; право
вое обеспечение коммерческой деятельности; организация и деятельность 
государственных органов; налоговое и банковское право; сравнительное 
правоведение [7]. Более перспективной представляется подготовка специ
алиста на условиях “внешней” специализации в результате выделения но
вых специальностей, что отражает тенденцию практико-ориентированного 
обучения либо в специализированных учреждениях образования (напри
мер, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Акаде
мии Министерства внутренних дел Республики Беларусь).

Повышению статуса суда призвано содействовать совершенствова
ние правового регулирования государственной службы в Республике 
Беларусь. Научно обоснована позиция о необходимости выделения пра
ва государственной службы и правового обеспечения его подотраслей: 
службы представительных органов, политико-административной служ
бы, судейской службы, прокурорской службы, военной и военизирован
ной служб [8, с. 7-8]. Данный подход обусловливает потребность:
1) кодификации законодательства о государственной службе; 2) совер
шенствования правового регулирования организации государственной 
службы (в отношении стажа и служебных разрядов государственной служ
бы, единого реестра типовых государственных должностей, единой сис
темы резерва кадров, единой системы управления государственной служ
бой); 3) унификации требований для поступления на государственную 
службу (включая применение оценок моральных качеств кандидатов и 
единой формы характеристики кандидата на государственную службу).

Заключение
Одним из критериев классификации правовой культуры выступает 

институциональная инфраструктура, обусловленная вхождением нацио-
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нальной правовой системы в определенную правовую семью. Институ
циональными признаками правовой культуры являются статус судов, 
специфика юридической профессии и юридического образования. Дан
ный подход позволяет различать правовую культуру, ориентированную 
на адвокатов и правовую культуру, ориентированную на авторитет су
дьи.

В выделенных идеальных типах правовых культур различна роль 
суда и представителей юридической профессии, что обусловливает отли
чия в юридическом образовании. Так, суды в странах англосаксонской 
правовой семьи играют важную роль в формировании правовой системы 
посредством: 1) принятия правовых норм (судебных прецедентов);
2) выполнения высшим судом функций конституционного контроля;
3) воздействия на другие государственные органы путем правопримене
ния. При этом в судебном процессе главная роль принадлежит адвокату, 
функции судьи сводятся к роли арбитра между сторонами. В свою оче
редь, странах романо-германской правовой семьи задачей судов является 
разрешение конкретных юридических дел на основе закона, судьи не 
обладают правом правотворчества, однако роль судьи в судебном процес
се является определяющей.

Повышение правовой культуры общества возможно как посредством 
судебной реформы в контексте совершенствования государственной служ
бы, так и в посредством изменений в юридическом образовании, отража
ющих специфику профессиональной деятельности юриста в реалиях раз
личных типов правовых культур.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Сїльчанка, М.У. А гульная тэорыя права : навуч. дапам. /  М.У. Сшьчанка, 

В.В. Сядзельш к, С.А. Ж аўняровiч ; пад. рэд. М.У. Сш ьчанкь -  Гродна : 
ГрДУ, 2004. -  345 с.

2. Вишневский, А.Ф. О бщ ая теория государства и права : учеб. пособие /
A.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский ; под общ. ред. проф.
B.А. Кучинского. -  2-е изд., доп. -  М инск : Амалфея, 2004. -  688 с.

3. Дробязко, С.Г. О бщ ая теория права : учеб. пособие для вузов /  С.Г. Дро- 
бязко, В.С. Козлов. -  М инск : Амалфея, 2005. -  464 с.

4. Невважай, И.Д. Типы  правовой культуры  и формы правосознания /  
И.Д. Н евваж ай / /  Правоведение. -  2000. -  №  2. -  С. 23 -31 .

5. Бланкенбург, Э. П равовая культура и шансы институциональных соци
ально-правовых инноваций /  Э. Бланкенбург / /  Социологические иссле
дования. -  1997. -  №  7. -  С. 103-117.

6. Образовательный стандарт: высшее образование. Первая ступень. Специаль
ность 1-24 01 02. Правоведение = Адукацыйны стандарт : вышэйшая адука- 
цыя. Спецыяльнасць 1-24 01 02. Правазнаўства. -  Минск : Мин-во образова
ния Респ. Беларусь, 2013. -  38 с. -  (Руководящий документ Респ. Беларусь).

7. БГУ /  Ю ридический факультет /  Н ациональны й И нтернет-портал Р ес
публики Б еларусь [Э лектронны й ресурс]. -  Реж им  доступа : h t tp : / /  
www.law.bsu.by. -  Дата доступа : 10.03.2014.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва

http://www.law.bsu.by


72 ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 2 (44) • 2014

8. Чуприс, О.И. Теоретические проблемы правового регулирования госу
дарственной службы Республики Беларусь : автореф. дис.... д-ра юрид. 
наук : 12.00.14 /  О.И. Чуприс. -  М инск, 2010. -  46 с.

Поступила в редакцию 24.04.2014 г.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва




