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распространено столь широко, что зачастую рассматривается как норма в 
судебной деятельности, чего не должно быть в принципе1.  

Во-вторых, используя опыт зарубежных стран, необходимо предоставить 
российскому омбудсману право требовать у государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц объяснений и аргументации 
совершенных ими действий, установить ответственность за игнорирование 
обоснованных и законных запросов и предложений Уполномоченного по 
правам человека.  

В заключении хотелось бы отметить, что перспективы и успех 
осуществления институтом омбудсмана своей миссии напрямую зависят от 
готовности законодательной власти взять на себя ответственность за 
последовательное и полное воплощение международно-правовых стандартов в 
действующем национальном законодательстве2. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Правовая культура является неотъемлемой частью общей культуры 

общества.   Правовая культура - это качественное состояние всех социальных 

институтов, так или иначе связанных с существованием права в обществе.                                                                                                                                    

Правовая культура показывает правовые ценности, результаты и достижения 

общества в правовой сфере, степень развития юридической теории и практики.                                                                                                                                                                                                       

Правовая культура – обязательный элемент гражданского общества и правового 

государства, в которых граждане обладают политическими правами и 

                                                 
1 Иванова Е. Тихая радость омбудсмана/ Е. Иванова// ЭЖ-Юрист. – №11. – 2007. 
2 Вагизов Р.Г. Международно-правовые стандарты в сфере защиты прав человека: нормативно-правовая основа 
международной системы защиты прав человека / Р.Г. Вагизов// Российская юстиция. –№ 5. – 2008. 
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свободами. Таким образом, правовая культура лежит в основе реализации 

гражданами своих политических прав. В соответствии с этим на лицо 

существование политической культуры.  

Происходящие в современной России коренные преобразования во всех 

сферах общественной жизни остро обозначают проблемы социально-правовой 

активности граждан. Должная реализация прав и свобод личности зависит не 

только от общества и государства, но и в значительной степени от самой 

личности, ее правовой развитости и активности1.  

Расширение свободы экономической деятельности, развитие 

политического и идеологического многообразия, возрастание инициативы и 

активности граждан требуют личной сопричастности каждого к проводимым в 

стране реформам, ход которых во многом зависит от юридически грамотного 

осуществления каждым гражданином своих политических прав и свобод, 

осознанного выбора позиции в период избирательных кампаний и 

референдумов, повышения ответственности за свои поступки.  Главной целью 

государства в современных условиях является создание такого правового 

климата, который мог бы гарантировать человеку реальную свободу поведения 

в единстве с ответственностью его перед обществом. В Конституции РФ 

говорится, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является 

обязанностью государства (ст. 2 Конституции Российской Федерации)2. 

Реализация указанного конституционного требования в политической 

сфере осуществляется путем формирования у граждан знаний 

законодательства, развивающего положения Конституции о политических 

правах и свободах, оказания им помощи в осмыслении практического 

применения действующих законов, повышения правовой активности граждан в 

реализации политических прав и свобод, что должно способствовать 

                                                 
1 Вертешин А.И. Легитимация и делегитимация политической власти средствами журналистики – конструктор исторического развития 
политической культуры общества / А.И. Вертешин //Личность. Культура. Общество. – 2008. Т.10, вып.2 – с.310-316. 
 
2 Конституция Российской Федерации. - М : Юрид. лит., 1993. – с 64. 
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уменьшению элементов случайности в решении важнейших политических, 

государственных задач. Но зачастую граждане не пользуются 

предоставленными им правами, как по причине незнания, так  и из-за 

отсутствия заинтересованности. Также уровень правовой культуры граждан 

связан и с правовой культурой должностных лиц, ведь нередко граждане не 

замечают нарушения законов со стороны последних в силу своей правовой 

неграмотности. Об уровне участия граждан в государственных делах, мы 

можем судить о существовании правового государства, которое 

характеризуется тесной взаимосвязью граждан и государства. Именно в этих 

аспектах и заключается актуальность выбранной темы.  

Таким образом, я ставлю перед собой такие цели, как выявить уровень 

политической культуры граждан РФ; установить факторы, которые влияют на 

уровень культуры; возможность и способы повышения правовой культуры. 

Политическая культура - это сфера общественной жизни, которая определяется 

через совокупность ценностных ориентаций, стереотипов восприятия и 

типовых образцов поведения, характеризующих взаимоотношения граждан и 

власти. 

Существуют различные классификации политической культуры. В 

соответствии с одной из наиболее распространённых выделяются три основных 

вида политической культуры: патриархальный, подданнический, культура 

участия. Патриархальная (или приходская) политическая культура характерна 

для людей, живущих в политически неразвитой среде, имеющих смутное 

представление о политике, индифферентно относящихся к ней. 

Подданническая политическая культура подразумевает, что люди ощущают 

себя в качестве участника политики, соотносят себя с определенной 

политической общностью, прежде всего с государством. Но они воспринимают 

себя пассивными участниками политического процесса, не верят. Политическая 

культура участия подразумевает, что люди активно участвуют в политической 

жизни, они имеют достаточно высокий уровень ожиданий по отношению к 

своей политической компетентности и действенности своих политических 
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акций.  Демократическому обществу соответствует политическая культура 

гражданского типа, представляющая комбинацию элементов трех указанных 

видов при потенциально ведущей роли элементов культуры участия. Люди, 

существующие в рамках гражданской политической культуры – потенциально 

активные граждане. Именно граждане, а не просто население. 

Политическая культура определяет наиболее типичные образцы и правила 

политического поведения, взаимодействия власти, индивида и общества. 

Политическая культура гражданского типа предполагает активную 

гражданскую позицию и активное участие граждан в принятии политических 

решений1.  

Политическая культура гражданского типа включает в себя ряд признаков, 

на основе которых был проведен социологический опрос. Результаты показали, 

что к данному типу культуры относится всего  14% опрошенных. Также было 

установлено, что 19 % опрошенных придерживаются патриархальной 

политической культуры, 34% - подданнической и 30%  - культуры участия,  3% 

затрудняются ответить.  

В реализации политических прав граждан на основе вышеприведенного 

опроса можно выделить такие проблемы: 1)отсутствие заинтересованности 

граждан  2) недостаточная готовность граждан, в особенности, молодежи к 

ответственному участию в жизни региона 3) Достаточно высоким остается в 

регионе уровень абсентеизма (от лат. absens — отсутствующий) - добровольное 

неучастие избирателей в голосовании на выборах или референдуме), особенно 

на выборах органов власти низшего звена. 4) непонимание роли выборов в 

политической жизни современного общества 5)незнание собственных прав как 

избирателя  6) неумение и нежелание обдумывать свое избирательное решение. 

Избиратели часто руководствуются не представлениями о том, кто из 

кандидатов в большей степени обладает качествами, необходимыми для работы 

                                                 
1 Гулиева М.М. Политическая культура и социальная стабильность / М.М. Гулиева // Вестник пятигорского государственного 
университета – 2006. №2 – с. 217-223. 
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в органах власти, а соображениями сиюминутной выгоды, поверхностными 

симпатиями и антипатиями. Попробуем разобраться во всех этих аспектах. 

Отсутствие заинтересованности и абсентеизм связаны, в первую очередь с 

тем ,что граждане не верят в то, что могут повлиять на ход политических 

событий. Считают процедуру выборов лишь формальностью, за которой 

скрывается самостоятельность и произвол со стороны органов государственной 

и местной власти. Недостаточная готовность к участию в политической жизни 

и незнание собственных прав  обусловлены незнанием законов. 

Отсутствие какой-либо просвещенности свидетельствует о непонимании 

роли политических событий. А  неумение обдумывать свои решения говорят о 

равнодушном отношении к процессам, происходящим в жизни общества. 

Из этого можно сделать вывод, что уровень правовой культуры граждан на 

данной стадии развития государства недостаточно высок. Это свидетельствует 

об отсутствии каких-либо ценностных ориентирах, а также нет тесного 

взаимодействия граждан и государства, что является неотъемлемой частью 

развитой правовой культуры. Таким образом, об эффективной правовой 

системе, о  правовых ценностях  и достижениях общества и речи быть не 

может! Но в соответствии с прошедшими годами уровень политической 

культуры значительно вырос, что является положительным ( статистику см. в 

приложении).1 Это говорит о том ,что наше государство находится на стадии 

развития и медленными, но верными шагами идет к намеченной цели – 

становлению правового государства, а значит и усовершенствованию правовой 

культуры граждан.  

Большую роль в становлении политической и правовой культуры в целом 

играет правовая психология. Правовая психология -  это эмоционально-

чувственная оценка правовых явлений, включающая чувства, эмоции, 

настроения, переживания, иллюзии, привычки, стереотипы. Эмоциональное 

состояние человека непосредственно влияет на выбор того или иного 

                                                 
1 Гликин М.  Выборы? Да ни за что! / М.Глинкин  // Независимая – 2003. №11 – с. 23-30. 
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поведения - правомерного или неправомерного. Человек воспринимает право 

не только интеллектуально - разумом, рассудком, но и эмоционально - ощущая, 

чувствуя правовое воздействие.  

В этом аспекте возникает вопрос о возможности изменения возрастного 

ценза, с момента которого появляется активное избирательное право, а именно 

о политической активности молодежи. О понижении данного критерия и речи 

быть не может. Так как в соответствии с возрастной психологией 

методологических положений психологического развития 11 -15 лет – стадия, 

когда у детей начинает формироваться представление об окружающей среде. В 

это время у них появляется наблюдательность и осмотрительность. Но, тем не 

менее, они не готовы к анализу, а тем более к принятию серьезных решений. 15 

- 20 лет – стадия, когда дети начинают осознавать значение своих поступков, 

понимать о правомерности и неправомерности своих действий, а также 

проявляется способность к принятию самостоятельных и осознанных решений1. 

Таким образом, рассмотрев проблемы связанные с политической 

культурой, необходимо найти пути ее повышения, а именно необходимо 

правовое воспитание.  Будучи основным средством формирования и 

повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан, правовое 

воспитание представляет собой особую форму деятельности государства, его 

органов и должностных лиц, общественных объединений, трудовых 

коллективов, направленную на формирование в сознании людей уважения к 

праву, позитивных знаний, представлений, взглядов, поведенческих 

ориентаций, установок, навыков и привычек, обеспечивающих правомерное 

поведение, активную жизненную позицию при исполнении и использовании 

юридических норм. Тем самым будет достигнуты прочные знания людей о 

законодательстве, законности,  правах и обязанностях личности; произойдет 

повышение авторитета закона2.  

                                                 
1

Марцинковская Т.Д., Основные методологические положения психологии развития: Учеб. / Т.Д. Марцинковская, П.А. Малыхин; -  М., 
2003. – 332с.  
 

2 Петров А.В. Повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов и референдумов в РФ / А.В. Петров // 
История государства и права – 2007. №9 – с.9-12. 
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В связи с чем, считается необходимым создание условий для 

формирования правовой культуры граждан, системы непрерывного и 

последовательного правового образования, организации правового обучения, 

которые бы охватили более широкий круг слоев населения, с учетом их 

образовательных, профессиональных, возрастных и других социальных 

особенностей. 

        Эффективное оказание правовой помощи и правовое просвещение 

населения основаны на использовании  комплекса мероприятий, рассчитанных 

на самую широкую аудиторию, к ним относятся: 1) создание «юридических 

клиник»: наиболее востребованное и эффективное направление в оказании 

гражданам бесплатной юридической помощи. С целью оказания правовой 

помощи гражданам, проживающим в отдаленных районах  города, 

специалистами по правовым вопросам  должны осуществляться выездные 

приемы; 2) проведение «горячих» телефонных линий по правовым вопросам: 

для граждан, которые не способны самостоятельно посещать консультации 

юриста. 3) распространение правовой информации посредством радио, газет и 

телевидения. 4) издание правовых сборников, излагающих в доступной для 

населения форме правовой материал, информационных листовок. Сегодня ни у 

кого не вызывает сомнения, что воспитывать в гражданах правовую культуру 

необходимо со школьной скамьи. Таким образом, к моменту достижения 

активного избирательного права, молодежь будет готова к принятию 

осознанных решений, и главное, понимать значение своих поступков. И все-

таки, стоить отметить, что восемнадцатилетний возраст недостаточен для 

решения таких значимых вопросов, как государственных. Поэтому необходимо 

повысить возрастной ценз до 20 лет. 

 При этом, нужно учитывать, что потребности молодежи в правовом 

просвещении несколько отличаются от потребностей старшего поколения. 

Поэтому в повышении правовой культуры молодежи используются формы 

работы, рассчитанные, в первую очередь, не на оказание правовой помощи, а на 
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правовое воспитание несовершеннолетних граждан. Для этого необходим 

комплекс мероприятий для детей школьного возраста, направленный на 

повышение их знаний в правовом аспекте: классные часы, семинары и деловые 

игры на правовые темы. В основном реализация мероприятия направлена на 

старшеклассников. И как уже отмечалось выше, правовая культура граждан 

напрямую зависит от правовой культуры должностных лиц, то есть, должно 

быть качественное профессиональное правовое образование. 

Развитие правовой культуры в современной России является процессом 

повышенной общественной значимости. Ведь даже очень хорошие законы 

могут оказаться бездейственными без двух обязательных составляющих: 

механизмов их реализации и адекватной правовой культуры и правосознания. 

Длительное время в нашей стране не уделялось должного внимания правовому 

образованию граждан. Считалось, что вопросами права должны заниматься 

только профессионалы. Сейчас ситуация изменилась. По словам Президента 

Российской Федерации Д. Медведева: «Мы вместе должны сделать так, чтобы 

уважение к закону стало определяющим принципом жизни нашей страны. 

Главное в правовом государстве – это уровень правовой культуры граждан, их 

готовность следовать закону и видеть в этом свой непосредственный интерес»1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Социологический опрос, определяющий политическую культуру 

гражданского типа. В опросе приняло участие 30 респондентов. 

вопрос ДА НЕТ 
Затрудняются 

ответить// все 

равно 

Ходите ли вы на выборы? 90% 10% - 

Знаете свои политические права? 30% 55% 15% 

Доверяете органам власти? 15% 60% 15% 

Признаете важным участие граждан в политической 

деятельности? 

47% 33% 10% 

                                                 
1 Медведев Д. ПРАЙМ-ТАСС – 2008. [Электронный ресурс] /  Режим доступа:// http: www.inter-view.org 
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Взвешенное решение принимаете на выборах? 33%  43% 24% 

Удовлетворены проводимой политикой? 61% 29% 10% 

Хотели бы повысить уровень своих правовых знаний? 94% 2% 4% 

 

Соотношение правовой культуры граждан на 2003 год и 2007 год. В опросе 

приняло участие 20 респондентов. 

 
Вопрос 2003 год 2007 год 
Интересуют ли вас предстоящие выборы в Государственную Думу 
России? 
 

Да – 46% 
 Да - 66% 

Как вы думаете, могут ли выборы в Государственную Думу России 
изменить вашу жизнь, довольны ли вы выборами? 
 

Да – 24% Да – 65% 

Как вы считаете, выборы в Государственную Думу проходили честно? 
 Да – 21% Да – 53% 

 
 
 

 
Н.С. ЧЕРКАШОВА  

студентка ТюмГУ, ИГиП,  
специальность «Юриспруденция»  

Научный руководитель:  
           Е.А. ГЕЙН 

         доцент кафедры 
 конституционного и муниципального права, 

ИГиП, ТюмГУ, 
кандидат юридических наук  

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОПЫТА РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Главной ценностью в современном мире можно смело признать 

интеллектуальный потенциал, а главной движущей силой современности - его 

молодых носителей. И с каждым годом общественная значимость и весомость 

такой  социальной группы, как молодежь становится все более ощутимой. 

Правительства разных стран активно подстраиваются под нужды молодежи, 

формируя условия для наиболее полной реализации молодежной активности и 


