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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

Вологина Наталья Владимировна,
Белорусско-Российский университет (г. Могилев, Беларусь)

В представленных тезисах автор рассматривает особенности влияния граждан
ской политической культуры на формирование правового сознания как в индивидуальном 
аспекте (человека, гражданина), так и социальном (всего общества в целом).

Современные политические процессы, протекающие в Республике Бе
ларусь, направлены на укрепление основ гражданского общества и фор
мирования политической культуры, соответствующей базовым принципам 
функционирования белорусской политической системы, закрепленных в 
Конституции Республики Беларусь. Одной из теоретических дилемм, пере
ходящих в область политической практики, выступают проблемы, харак-
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тер и особенности взаимодействия гражданской политической культуры и 
правового сознания, которое выступает в заявленном нами контексте как 
имманентная характеристика политической культуры гражданского типа. 
Попытаемся более подробно рассмотреть основные линии взаимодействия 
между этими общественными феноменами.

Концепт «гражданская политическая культура» возник в 50-60-е годы 
ХХ века в американской политической науке в работах Г. Алмонда и С. Вер
бы. Согласно их авторитетному мнению, гражданская культура -  это особый 
тип политической культуры, способствующий эволюционному развитию де
мократического общества и его политической системы. Она носит смешанный 
характер и синтезирует в себе элементы патриархальной культуры, ведущим 
компонентом которой выступает приверженность традициям и невысокая ос
ведомленность о государстве и политике в целом; подданнической культуры, 
где люди являются политически сознательными, но ведут себя пассивно по от
ношению к государству и политической системе; культуры участия, в которой 
граждане «заряжены» на политическую активность, пытаясь посредством соб
ственного участия воздействовать на процесс принятия политических реше
ний, направлять и изменять политическую действительность. Другими слова
ми, в гражданской политической культуре новые элементы культуры модифи
цируют старые, адаптируя их к изменившимся условиям жизни людей, сохра
няя в наследии прошлых эпох то, что представляет ценность сегодня. Отсюда 
разнородный характер элементов гражданской культуры, баланс активности и 
пассивности, согласия и разногласия, включенности и индифферентности, за
интересованности и аполитичности, приверженности и недоверия.

Гражданская культура поддерживает в политической системе три балан
са: а) между политическим участием и неучастием граждан, их влиянием и 
невлиянием на важные политические решения; б) между властью и ее ответ
ственностью; в) между общим согласием и разногласиями политических элит.

Гражданская политическая культура формируется в результате посте
пенной эволюции самой политической системы, государства как ее осно
вополагающего института, положительной динамики экономического раз
вития, направленного в сторону повышения материального благосостояния 
общества и, конечно же, соответствующего ценностно-нормативного обще
ственного фона. Причем надо подчеркнуть, что гражданская политическая 
культура уже! есть результат развития гражданского общества.

Гражданское общество представляет собой комплексное явление, регла
ментированное как нормами права, так и нормами морали, традициями, со
держание которого определяется историческим опытом, национальными тра
дициями, уровнем развития демократии и культуры. Как отмечал ф. Шмит- 
тер, гражданское общество само по себе не может породить демократию или
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обеспечить существование уже возникших демократических институтов и 
норм. В демократическом процессе гражданское общество действует наряду 
с другими институтами, процессами и мотивациями, оно содействует консо
лидации демократии, но не является ее непосредственной причиной.

В свою очередь, развитое гражданское общество в стране является 
важнейшей предпосылкой построения правового государства и его рав
ноправным партнером. Существование одного без другого невозможно. 
В государстве благодаря гражданскому обществу осуществляется основ
ная нормотворческая деятельность, происходит регулирование и выпол
нение правовых нормативных актов. Взаимосвязь между государством и 
гражданским обществом обеспечивается на основе положений Конститу
ции Республики Беларусь о свободе, равенстве и справедливости, правах 
и свободах человека, особенностях формирования органов политическо
го управления. Статья 1 Конституции Республики Беларусь декларирует 
статус нашего государства как демократического социального правового 
государства. Эффективное сотрудничество правового государства и граж
данского общества возможно только в случае успешного взаимодействия 
основных институтов политической системы, обеспечения общественного 
контроля со стороны гражданского общества за деятельностью органов го
сударственной власти. Благодаря таким организациям гражданского обще
ства, как профсоюзы, студенческие объединения, ассоциации адвокатов, 
происходит непосредственная защита личных и социальных прав человека 
и гражданина в государстве. Правовое государство обеспечивает соблю
дение правил общежития гражданами, создает социально дружественную 
среду обитания.

Провозглашение Республики Беларусь правовым государством озна
чает, что правовая система должна быть, прежде всего, ориентирована на 
понимание права как наивысшей ценности, как обязательной формы обще
ственной свободы, равенства и справедливости.

Право является необходимым элементом современной культуры, оно 
полностью укоренено в ней и, следовательно, способно стать ценностью в 
той степени, в какой ценностью является культура как таковая.

Одним из признаков правового государства выступает высокий уро
вень правовой культуры, которая включает в себя: а) духовные характе
ристики (систему ценностей, представлений, идей, знаний); б) различные 
правовые институты; в) поведенческие отношения. Современная правовая 
культура -  это культура развитого и эффективно функционирующего граж
данского общества и правового государства. Она должна: 1) закреплять 
определяющее значение прав и свобод человека в правовой организации 
общественной и государственной жизни; 2) утверждать в массовом право
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сознании чувства уважения к закону и правопорядку, идеи и ценности вер
ховенства права; 3) практически реализовывать принципы конституциона
лизма; 4) обеспечить согласованное и эффективное функционирование всех 
источников позитивного права и всех ветвей государственной власти; - по
ощрять правовую активность граждан и их общественных объединений в 
осуществлении своих прав и надлежащем исполнении своих юридических 
обязанностей [1, с. 84]. Правовая культура носит позитивный характер, она 
не может существовать в негативном аспекте. Это во многом аксиологи
ческая категория, потому что она подразумевает качественное состояние 
правовой действительности гражданского общества.

Между правовой культурой гражданского общества (общественной) и 
правовой культурой личности (индивидуальной) существует прямая и обрат
ная связь. Правовая культура индивида и правовая культура социума неот
делимы, они взаимодополняют друг друга и определяют общее содержание.

Важнейшей частью правовой культуры выступает правовое сознание. 
В политической науке правовое сознание рассматривается в его гносеоло
гической связи с другими основными политико-правовыми и политико
психологическими понятиями и категориями -  политической культурой, 
политическим поведением -  и трактуется как результат восприятия субъ
ектом той части окружающей действительности, которая связана со сферой 
политики и права, в которую включен сам субъект, а также его действия и 
состояния, связанные с политико-правовой сферой.

Правосознание как особая форма общественного сознания, характери
зующая способность человека к существованию в правовом пространстве, 
его умение следовать нормам права, нести ответственность за реализацию 
своих прав и свобод, является важной предпосылкой качественного и ре
зультативного функционирования правовой и политической систем, реали
зации основных принципов правового государства, укрепления законности 
и правопорядка в социуме.

Правовое сознание объединяет отношение субъекта как к правовым 
ценностям, так и самому себе (правовое самосознание). Правосознание, 
наряду с правом (и вместе с ним), играет активную роль в общественной 
жизни, ведь правовые взгляды и правовые нормы, в которых они воплоща
ются, детерминируют поведение людей, влияя на весь ход общественно
исторического развития.

Рассмотрение сущности понятия «правосознание» дает возможность 
выделить ряд его характерных особенностей. Во-первых, правосознание 
определяется как самостоятельная форма общественного сознания, тес
но взаимодействующая с моральными, религиозными, политическими и 
другими формами сознания. Во-вторых, в правовом сознании отражается
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отношение субъекта к праву, юридической практике, поведению других 
субъектов правоотношений, их оценка. Особенность правосознания вы
ражается также в способе отражения правовых явлений общественной 
жизни. В-третьих, правосознание как целостное понятие охватывает волю, 
чувства, мысли и всю сферу бессознательного духовного опыта, дает пред
ставление о прошлом, настоящем и будущем права [2, с. 206].

Правовое сознание человека представляет собой совокупность пред
ставлений, знаний, чувств, выражающих его отношение к праву и оценку 
значимости правовых явлений в обществе. На формирование нормального 
позитивного отношения к праву влияет система ценностей как социокультур
ных детерминант позитивного реалистического правосознания. Негативное 
отношение к праву связано с отрицанием значимых человеческих ценностей.

От уровня, качества, характера, содержания правосознания в значи
тельной степени зависит то, каким будет поведение человека в обществе -  
правомерным или социально опасным. В современном обществе нередко 
наблюдаются различные деформации в правосознании как личности, так и 
различных социальных групп. Деформация правосознания проявляется в 
правовом нигилизме, инфантилизме и перерождении (цинизме).

Таким образом, подводя некий итог под вышесказанным, следует от
метить, что гражданская политическая культура формируется на основе 
устойчивых демократических институтов, таких как правовое государство 
и развитое гражданское общество. Ведущей ценностью правового государ
ства выступает позитивная правовая культура и как ментальная ее часть -  
правовое сознание, в котором укрепляются нормы, установки и поведенче
ские стереотипы гражданской политической культуры.
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Правовая воспитанность личности связана с наличием и степенью сформирован- 
ности правовых знаний и убеждений в правильном правовом поведении, отвечающим
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