
ЦЕННОСТЬ ПРАВА
ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ
Подготовил: Пантелеев Т. М.
2-й курс, гр. СЖД-243



ТЕЗИС
Право — это не только необходимость, 
но и социальное благо, социальная 
ценность. Оно обладает рядом 
высокозначимых свойств — 
общеобязательностью, нормативностью, 
высокой обеспеченностью и другими 
свойствами, раскрывающими его 
социальную силу.



ЦЕННОСТИ ПРАВА
Право обладает:
• социальной ценностью;
• инструментальной 

ценностью;
• собственной ценностью.



СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
а) право обладает возможностью 
обеспечивать устойчивый порядок в общественных 
отношениях. Оно позволяет добиться такого порядка в 
жизни общества, который действует по всей стране, 
постоянно, неизменно, непрерывно во времени;
б) право благодаря своим свойствам позволяет 
достигнуть определенности, точности в самом 
содержании общественных отношений. И здесь главная 
роль принадлежит формальной определенности права. 
Благодаря этому свойству права правовое регулирование 
общественных отношений имеет четкие границы, 
позволяет отделить правомерные поведение и действия 
от произвола и своеволия;
в) право позволяет достичь гарантированного 
результата, что обеспечивается опорой права на 
государственное принуждение и делает право 
высокообеспеченным.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
а) представляет собой мощный регулятивный инструмент и 
выступает средством решения разнообразных задач, может 
использоваться как инструмент разными субъектами: 
государством, церковью, общественными объединениями, 
гражданами и др. Однако на первом месте стоит, конечно, 
государство, поскольку право реализуется, охраняется с помощью 
государства;
б) является опосредствующим звеном при реализации товаро-
рыночных институтов, институтов управления, демократии, 
морали, культуры, выступает средством их воплощения в жизнь;
в) устанавливает систему типовых масштабов поведения и 
действий. Благодаря этому право выступает главным 
инструментом обеспечения организованности общественной 
жизни.
Инструментальная ценность права раскрывает его служебную 
роль в обеспечении функционирования других социальных 
институтов — государства, социального управления, морали и др.



СОБСТВЕННАЯ 
ЦЕННОСТЬ
Собственная ценность права состоит в том, что 
право представляет собой глубинный элемент 
цивилизации, культуры, который вбирает в себя 
важнейшие социальные ценности общества. Кроме 
того, право выражает важнейшие общечеловеческие 
ценности — свободу, справедливость и равенство 
людей. В этом своем качестве право способно:
1) дать простор для свободы личности посредством 
предоставления людям субъективных прав;
2) добиться активности в поведении и действиях;
3) сопоставить поступки и действия с требованиями 
морали;
4) выступать фактором прогресса, обновления 
общества, а также эффективным средством 
межгосударственного общения, решения планетарных 
проблем.



КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ
Вместе с тем, представляя собой культурную 
ценность, право в разных обществах 
занимает неодинаковое место в системе 
социальных ценностей. В одних странах 
право занимает самую верхнюю ступень в 
иерархии ценностей общества, в других — 
уступает место религии, а само право играет 
второстепенную роль (например, в 
теократических государствах). Поэтому 
право может служить разным целям, но 
основное его назначение — служить 
обществу, человеку.



ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ
В основании права находятся такие 
абсолютные ценности, как сохранение 
жизни, семьи, собственности, обеспечение 
безопасности, получение знаний и др. 
Целевое назначение права выражено в 
сохранении существующих ценностей, что 
проявляется по таким направлениям: 
закрепление ценностей, информирование о 
ценностях, создание иерархии ценностей, 
перераспределение ценностей и защита 
ценностей.



ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ
Среди правовых ценностей – справедливость, 
естественное право, конституция, закон, суд. 
Всеобщее признание получили такие правовые 
ценности, как правовое государство, разделение 
властей, права человека. Из существования таких 
правовых ценностей, как правомерное и 
неправомерное, вытекает существование той 
правовой ценности, с помощью которой дается 
оценка правомерности действий участников 
общественных отношений – это законность 
(правозаконность). Правовые ценности существуют 
для общества и индивида в виде «готовых формул», 
которые ориентируют в социальной жизни, влияя на 
выбор варианта поведения в сфере действия права.



ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Правовые ценности лежат в основе 
формирования правовых традиций. 
Правовые традиции аккумулируют 
правовые ценности, привнося их в 
правовое пространство посредством 
воздействия на духовную сферу жизни 
общества. Через правосознание, 
правовую культуру, юридическую 
технику правовые традиции проникают 
в правовое пространство, совершенствуя 
и развивая правовую систему 
государства.



ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ
В юридической литературе встречаются следующие 
определения правовой традиции:
1. Правовые традиции – воспроизводящиеся 
смыслообразующие принципы права, которые 
обеспечивают трансляцию и преемственность 
прежнего правового опыта, а также ориентацию 
правовой деятельности на укрепление и восполнение 
правового наследия.
2. Правовые традиции – единство исторически 
сформированного, критически осмысленного 
коллективного опыта правовой деятельности, 
основанного на господствующих в обществе 
представлениях о праве и справедливости, 
сохранение и воспроизведение которого обеспечивает 
устойчивость всей правовой системы и ее 
последовательное, «плавное» развитие.



ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ
В юридической литературе встречаются следующие 
определения правовой традиции:
3. Правовая традиция – совокупность правовых знаний, 
правового опыта, достигнутого предыдущими 
поколениями и воспринятого на нынешнем этапе 
развития права, который, воздействуя на духовную 
сферу жизни общества, участвует в формировании 
правовой системы государства, правосознания его 
граждан.
4. Правовая традиция – выраженный в социально-
организованных коллективах опыт, аккумулирующий 
правовые ценности, который в определенных 
пространственно-временных рамках передается от 
одного поколения к другому и приобретает устойчивые 
формы своего внешнего выражения, опосредуясь при 
этом в государственно-правовом пространстве данного 
общества.



ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Определение правовой традиции сочетает в себе 
следующие признаки правовой традиции:
– правовая традиция – это прежде всего опыт 
(знание), полученный в рамках правовой 
деятельности;
– в основе правовых традиций лежат правовые 
ценности;
– правовая традиция должна быть не просто 
передана следующему поколению, но и воспринята 
этим поколением;
– правовые традиции имеют устойчивые формы 
своего внешнего выражения (норма права);
– правовые традиции участвуют в формировании и 
развитии правовой системы.



ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Однако если традиция рассматривается 
как готовая правовая модель, а не как 
основа для творчества, то это приводит к 
стагнации. В современной 
юриспруденции должен утверждается 
критический традиционализм, 
уравновешивающий традицию и 
новацию. Правовая традиция, становясь 
общепринятым стереотипом поведения, 
должна ложиться в основу формирования 
поведенческого фона, определяющего 
правовую культуру данного общества.



ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Чтобы считать традицию правовой, необходимы 
следующие условия:

1. Традиция должна содержать в себе именно 
юридическое воззрение, так как никакое другое 
воззрение не может породить право;

2. Традиция не должна противоречить 
нравственности: общество не может признавать 
права, несовместимые с доброй нравственностью. 
Впрочем, это условие заключается уже в том, что 
традиция должна содержать в себе юридическое 
воззрение, которое и есть не что иное, как 
проявление нравственного закона в применении к 
общежитию;

3. Традиция должна показывать именно 
единообразную практику регулирования 
общественных отношений и должна найти 
отражение в правосознании граждан.



1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / О.А. КОЛОТКИ- НА, 
А.С. МОРОЗОВА
2. КАРБОНЬЕ Ж. ЮРИДИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ. М.: ПРОГРЕСС, 1986. 350 С.
3. КУДРЯВЦЕВ В.Н., НИКИТИНСКИЙ В.И., САМОЩЕНКО И.С., ГЛАЗЫРИН В.
В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОВЫХ НОРМ. М., 1980. С. 49.
4. ОБОРОТОВ Ю.Н. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ПРАВОВОМ РАЗВИТИИ. ОДЕССА: 
ЮРИД. ЛИТ., 2001. С. 62.
ОВЧИЕВ Р.М. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И РОССИЙСКИЙ ПРАВОВОЙ 
МЕНТАЛИТЕТ: АВТОРЕФ. ДИС. … КАНД. НАУК. КРАСНОДАР, 2006. 24 С.
5. САРИНГУЛЯН К.С. КУЛЬТУРА И РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЕРЕВАН, 1986. 
327 С.
6. СОРОКИН В.В. РУССКАЯ ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА // ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА 
РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: МЕЖВУЗ. СБ. СТ. / 
ПОД РЕД. В.Я. МУЗЮКИНА. БАРНАУЛ, 2008. С. 19.
7. ЦВАЙГЕРТ К., КЕТЦ Х. ВВЕДЕНИЕ В СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ В 
СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА: В 2 Т. М., 1998. Т. 2. 480 С. 
8. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОВЫХ ТРАДИЦИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Р.С. СУЛИПОВ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



РУТ 
(МИИТ) 

ИНСТИТУТ ПУТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА
И СООРУЖЕНИЙ

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСТИТЕТ 
ТРАНСПОРТА

«ПРАВО КАК ЭЛЕМЕНТ 
КУЛЬТУРЫ»

 
Работу выполнил студент группы СЖД-243:

Торин А.А.



ЧТО ТАКОЕ ПРАВОВАЯ 
КУЛЬТУРА ?
 Правовая культура – это определённый уровень 
развития правосознания в обществе, 
включающий знание законодательства, его 
верное понимание, соблюдение, применение и 
нетерпимое отношение к нарушителям 
законности и правопорядка



ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В 
УЗКОМ И ШИРОКОМ СМЫСЛЕ.
•в узком смысле под правовой культурой подразумевают систему 
взаимоотношений, сложившуюся между людьми и различными 
организациями в результате их длительного взаимодействия. 
Естественно, подобные взаимоотношения регулируются 
нормами права и находятся под охраной государства.

•в широком смысле к данному понятию относят весь багаж 
юридических знаний, накопленный человечеством ранее и 
реализуемый людьми в повседневной жизни, в отношениях друг 
с другом, в трудовой деятельности и иных сферах. В этом смысле 
правовая культура является основой законопослушного 
поведения граждан.



КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА?
 Формирование правовой культуры всегда протекает поэтапно. 
Изначально образуется своеобразный фундамент этого феномена, 
основанный на человеческих взаимоотношениях и способах 
разрешения возникающих между индивидами споров. В 
дальнейшем первичные знания и правила взаимоотношений 
между членами социума конкретизируются, в них выделяются 
отдельные, самостоятельные отрасли и направления (к примеру, 
семейное, гражданское, уголовное право).



ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ
 Развитые государства отличает высокий уровень развития 
правовой культуры — именно она является фундаментом 
общественной и гражданской активности, способствует 
формированию институтов гражданского общества и прививает 
населению чувство ответственности за происходящее в стране.
 Наличие правовой культуры помогает оптимизировать работу 
правоохранительной системы, наладить взаимодействие между 
различными группами населения и слоями общества, предупредив 
возможную конфронтацию между ними. К тому же, высокий уровень 
правовой культуры прямо влияет на правоприменительную и 
правотворческую сферы, повышая эффективность их 
работы и помогая усовершенствовать взаимоотношения между 
различными государственными институтами.

 



ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ.
 Элементы правовой культуры:

  * состояние правосознания в обществе, то есть уровень 
правосознания каждого отдельного человека и всего общества в 
целом;

  * действенность функционирования всех основных правовых 
органов и учреждений;

  * уровень правотворческой деятельности (правотворчества);

  * состояние законности и прочность правопорядка.



УРОВНИ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ:

1. Правовая культура личности.

2. Правовая культура общества в 
целом.



ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
ЛИЧНОСТИ.
 Это степень правового воспитания и образования 
отдельной личности, ее способность 
пользоваться нормами права для собственной 
защиты и твердое намерение выстраивать свое 
поведение исключительно в рамках закона.



ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ.
 Это степень правового воспитания и образования 
уже не отдельного человека, а группы людей, 
определенного слоя общества. Различные социальные 
группы отличает различный уровень правовой культуры 
– к примеру, люди, имеющие юридическое образование 
и работающие в правовой сфере отличаются большим, 
по сравнению с другими группами граждан, уважением к 
праву и его институтам.



ФУНКЦИИ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ:
•Познавательная, под которой понимается изучение и освоение людьми 
юридического опыта прошлых эпох и поколений, а также перенимание полезных 
особенностей указанного опыта;

•Регулятивная, основной задачей которой является формирование и обеспечение 
существования стабильного правопорядка;

•Нормативно-ценностная, главной целью которой стало сопоставление человеком 
совершаемых им поступков с известными ему образцами правомерного поведения (с 
осуждением неправомерных действий и поощрением правомерных поступков);

•Коммуникативная функция обеспечивает гражданам возможность вести диалог 
между собой, чтобы обсуждать и согласовывать важные для них личные, групповые и 
общественные интересы;

•Прогностическая функция относится в первую очередь к сферам правотворчества, 
укрепления правопорядка, к области реализации гражданами их прав и свобод и к 
любым вопросам, касающимся внесения изменений в действующую правовую 
систему.



ПРАВОСОЗНАНИЕ

 это совокупность знаний, идей, 
представлений, чувств, которые 
выражают отношение людей к 
действующему или желаемому 
праву Правосознание.



ПРАВОСОЗНАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ:

1. Правовые знания.
2. Правовую идеологию.
3. Правовую психологию.
4. Правовые установки.
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