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В статье дается описание современному состоянию проблемы формирования экономико-правовой 

культуры у студентов юридических специальностей. Рассматривается понятийный аппарат исследования, 

включающий следующие определения: «культура», «профессиональная культура», «экономическая куль-

тура», «правовая культура», «экономико-правовая культура», «формирование», «формирование экономи-

ко-правовой культуры у студентов юридических специальностей». Делается акцент на внутренние ком-

поненты экономико-правовой культуры (познавательный, ценностно-нормативный, морально-

нравственный, чувственно-волевой, практический). Обосновывается значение каждого из компонентов в 

процессе формирования экономико-правовой культуры. В заключение статьи представлено авторское 

определение понятия «формирование экономико-правовой культуры у студентов юридических специаль-

ностей». 

In the article today’s state of economic and legal culture of the students majoring in law is described. The 

author analyses the definitions as follows: «culture», «professional culture», «economic culture», «legal culture», 

«economic and legal culture», «development», «development of economic and legal culture of students majoring 

in law». He also dwells upon such components of economic and legal culture as cognitive, axiological and nor-

mative, moral, sensual and volitional, practical. The necessity of each of the components is justified. In the con-

clusion the author gives his own opinion on the concept «Development of economic-legal culture of students ma-

joring in law». 
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Проблема формирования экономи-

ко-правовой культуры у студентов юри-

дических специальностей имеет ряд пред-

посылок, свидетельствующих об ее акту-

альности с одной стороны, с другой сто-

роны способствует активизации исследо-

вательских возможностей, накопленных 

педагогическим сообществом. 

Опишем эти возможности в рам-

ках анализа существующего в педагоги-

ке опыта формирования у студентов 

юридических специальностей экономико-

правовой культуры. Объективность, все-

сторонность и полнота исследования, на 

наш взгляд, могут быть обеспечены чет-

ким понятийным аппаратом. Терминоло-

гическое поле исследуемой проблемы со-

держит в себе следующие понятия: «куль-

тура», «профессиональная культура», 

«экономическая культура», «правовая 

культура», «экономико-правовая культу-

ра», «формирование», «формирование 

экономико-правовой культуры у студен-

тов юридических специальностей». 

Представим структуру понятийного 

аппарата проблемы формирования эконо-

мико-правовой культуры у студентов 

юридических специальностей и связь 

между ключевыми понятиями на рисун-

ке 1. 
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Рис. 1. Структура понятийного аппарата проблемы формирования 

экономико-правовой культуры у студентов юридических специальностей 

Далее обратимся к содержательной 

характеристике понятийного аппарата ис-

следуемой проблемы. 

В наиболее широком смысле опре-

деление понятия «культура» дано в эн-

циклопедическом словаре, где под куль-

турой понимается «определенный уровень 

развития общества, выраженный в типах и 

формах организации жизни и деятельно-

сти людей, их взаимоотношениях, а также 

в создаваемых ими материальных и ду-

ховных ценностях» [7]. 

В педагогической же науке, культу-

ра трактуется как исторический уровень 

творческих сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах организа-

ции жизни и деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в создавае-

мых ими материальных и духовных цен-

ностях [9]. 

Многие авторы понимают культуру 

с точки зрения ее генетической связи с 

человеческой деятельностью. Соответ-

ственно культура представляет деятель-

ностную и личностную характеристики 

человека, отражает меру осознания и от-

ношения человека к самому себе [2]. 

Таким образом, под культурой мы 

будем понимать систему норм деятельно-

сти, созданных на основании нравствен-

ных, ценностных и интеллектуальных 

критериев, определяющих уровень разви-

тия человека. 

Несмотря на различие трактовок в 

определении «культура», все исследова-

тели имеют схожую позицию в том, что 

общая культура человека служит основой 

профессиональной культуры и отражает 

уровень образования, характер мировоз-

зрения, отношение к труду, общую воспи-

танность, круг интересов и запросов, нор-

мы повседневного поведения[16]. 

«Профессиональная культура» 

многими исследователями рассматривает-

ся как результат личностного развития, 

демонстрирующий степень освоения ду-

ховных сил и способностей личности, 

уровень интенсивности их проявления в 

профессиональной деятельности, характер 

ценностных профессиональных ориента-

ций [14]. 

Экономическая 

культура 

культура 

Правовая 

культура 

Экономико-

правовая культура 

Студенты юридиче-

ских специальностей 

Формирование экономико-правовой 

 культуры у студентов юридических  

специальностей 
 

Профессиональная 

культура 

Формирование 
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Это определение мы принимаем в 

качестве основного для нашего исследо-

вания. Поскольку профессиональная 

культура будущего юриста формируется в 

процессе изучения как специальных, так и 

социально-гуманитарных дисциплин, она 

слагается в результат целостной подго-

товки студентов, развития их заинтересо-

ванности и ответственности за результаты 

этой деятельности. 

По мнению В.А. Семиченко, сущ-

ность процесса формирования професси-

ональной культуры состоит в том, чтобы 

помочь будущему специалисту осознать 

сущность выбранной профессии, ее тре-

бования к исполнителю, цели, содержание 

и функции профессиональной деятельно-

сти, возможные индивидуальные страте-

гии выполнения профессиональных обя-

занностей, специфику профессионального 

мастерства и пути овладения ею, приемы 

творческой адаптации к содержанию и 

структуре профессиональной деятельно-

сти [6]. 

В условиях экономико-правовой не-

стабильности современного общества, на 

наш взгляд, на высокую ступень иерархии 

могут быть поставлены экономическая и 

правовая субкультуры общей профессио-

нальной культуры будущего специалиста 

юридических специальностей. 

Обозначенная позиция представляет 

интерес для нас в части выявления содер-

жания предмета исследования. Следова-

тельно, для определения понятия «эконо-

мико-правовая культура» необходимо 

охарактеризовать внутреннее содержание 

ее составляющих – «экономическая куль-

тура» и «правовая культура». 

«Экономическая культура» пред-

ставляет систему ценностей и мотивов 

хозяйственной деятельности, уровень и 

качество экономических знаний, оценок и 

действий человека, а также содержание 

традиций и норм, регулирующих эконо-

мические отношения и поведение [18]. 

Экономическая культура предпола-

гает уважительное отношение к любой 

форме собственности и коммерческому 

успеху, неприятие настроений «уравни-

ловки», создание и развитие социальной 

среды для предпринимательства и т.п. 

Экономическая культура личности – 

это органическое единство сознания и 

практической деятельности, определяю-

щее творческую направленность эконо-

мической активности человека в процессе 

производства, распределения и потребле-

ния [3]. 
В структуре экономической культу-

ры можно обозначить наиболее важные 

элементы: знания и практические умения, 

экономическую направленность, способы 

организации деятельности, нормы, регу-

лирующие отношения и поведение чело-

века в ней. Экономическая культура чело-

века прослеживается через совокупность 

его личностных свойств и качеств, кото-

рые являются определенным результатом 

его участия в экономической деятельно-

сти. По совокупности экономических ка-

честв можно оценить уровень экономиче-

ской культуры человека [18]. 

«Правовая культура» зиждется на 

ценностях, созданных человеком в право-

вой сфере, а также содержит в себе знание 

и понимание этих ценностей, и действие в 

соответствии с ними. 

В правовой культуре личности вы-

деляют три категории, которые находятся 

в неразрывной связи, представляют еди-

ное целое. 

1. Идейно-теоретические правовые 

представления (система мнений на реаль-

ное или желаемое право, его явления, на 

правовую жизнь в целом). 

2. Позитивные правовые чувства, 

представляющие собой правовое чувство, 

которое наряду с настроением, психоло-

гическим настроем, а также традициями в 

сфере действия права формирует соци-

ально-правовую психологию. Положи-

тельное ее проявление и выступает эле-

ментом правовой культуры. 

3. Творческую деятельность челове-

ка в области права [5]. 

Правовая культура выполняет обще-

ственно значимые функции: 

– познавательно-преобразователь-

ную, связывающую с теоретической и ор-

ганизаторской деятельностью по форми-

рованию правового государства и граж-

данского общества;  
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– праворегулятивную, направлен-

ную на реализацию эффективного и 

устойчивого функционирования элемен-

тов правовой системы и всего общества; 

– ценностно-нормативную, прояв-

ляющуюся в различных, имеющих цен-

ностное значение фактах жизни, отобра-

женных в поступках и сознании людей; 

– правосоциализаторскую, форми-

рующую правовые качества личности, а 

также организацию самовоспитания, пра-

вового обучения и юридической помощи 

населению; 

– коммуникативную, реализуемую 

через общение граждан в юридической 

сфере. 

Отмечая особенности экономиче-

ской и правовой культур, нами предпри-

нята попытка выявления общего понятия 

«экономико-правовая культура». 

В современной отечественной науке 

проблема экономико-правовой культуры 

изучена недостаточно и в литературе нет 

четкого определения этого понятия. Неко-

торые авторы выделяют эмпирический 

уровень экономико-правовой культуры, 

имея в виду проявление массового обы-

денного экономико-правового сознания 

людей, другие – теоретический уровень, 

говоря о культуре как «теоретическом со-

знании ученых, где концентрируются 

научные знания об экономике и праве, ее 

различных моделях и механизмах разви-

тия» [8]. 

Интересен подход к определению 

экономико-правовой культуры М. Аль-

берта, который считает, что если «опреде-

лить одним словом совокупность индиви-

дуальных поведений, свойственных 

большому числу индивидуумов, которые 

опираются на общественные институты, 

признанные правила и общую родину, то 

вы должны говорить о культуре <...> эко-

номики...» [19]. Выделяя черты этой куль-

туры, он останавливается на следующих: 

склонность к сбережениям как отражение 

гражданской позиции населения; интерес 

общественности к национальной эконо-

мике; строгость и порядок в учете, отчет-

ности, законопослушность; открытость 

и т.п. Как видим, подход к определению и 

выделению характеристик довольно рас-

плывчатый, не строго логический [1]. 

Экономико-правовая культура ока-

зывает влияние на все стороны жизни об-

щества и человека. На уровне личности 

это проявляется в степени духовной удо-

влетворенности своей экономической дея-

тельностью, росте мастерства, творческих 

способностей, социальной адаптирован-

ности, в рамках заданного правового поля. 

Экономико-правовая культура способ-

ствует укреплению человеческой общно-

сти, коллективизма, стабильности суще-

ствования, поскольку наличие высокого 

уровня экономико-правовой культуры 

предполагает понимание взаимозависимо-

сти всех членов общества, убежденности 

в необходимости нравственного, этиче-

ского отношения друг к другу. Экономи-

ко-правовая культура воплощается в со-

циальных и правовых нормах поведения 

индивида [1]. 

Таким образом, исходя из вышеска-

занного, за рабочее обобщающее опреде-

ление экономико-правовой культуры 

примем следующее: «составная часть 

культуры, регулирующая отношения че-

ловека и социоприродной среды в эконо-

мико-правовой сфере». 

Исследование проблемы формиро-

вания экономико-правовой культуры у 

студентов юридических специальностей 

ставит перед нами необходимость рас-

смотрения понятия «формирование». 

Данная дефиниция в словарях рус-

ского языка определяется как возмож-

ность придавать чему-либо определенную 

форму, законченность. Опираясь на пози-

цию А.С. Белкина [10], мы трактуем поня-

тие «формирование» как процесс развития 

личностных качеств, данный процесс 

обеспечивается научно обоснованными 

педагогическими средствами, методами, 

технологиями. 

В педагогической практике форми-

рование означает применение приемов и 

способов (методов, средств) воздействия 

на личность обучаемого с целью создания 

у него системы определенных ценностей 

и отношений, знаний и умений, склада 

мышления и памяти. 

Процесс «формирования экономи-

ко-правовой культуры у студентов юри-

дических специальностей», его динами-

ка и условия становления – предмет ис-

следования педагогической науки, но 
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научных работ по данной теме, как уже 

было сказано, пока мало, вследствие чего 

при изучении данного феномена приходи-

лось обращаться к работам в смежных об-

ластях [1]. 
Например, при построении нашей 

системы использовался подход В.А. Игна-
товой к анализу процесса формирования 
экологической культуры, который пред-
полагает формирование эмпирического, 
теоретического и методологического 
мировоззрения у студентов юридических 
специальностей [1]. 

Культура, мировоззрение и деятель-
ность образуют единую систему экономи-
ко-правовой культуры, в центре которой 
находится мировоззрение, являясь опре-
деляющим для культуры и деятельности, 
но, которые, в то же самое время, имеют 
обратное активное влияние на формиро-
вание мировоззрения. 

На уровне личности студента юри-
дических специальностей, между культу-
рой, мировоззрением и деятельностью 
должна быть пропорциональность в раз-
витии, что соответствует представлениям 
о гармонично развитой личности.  

Опираясь на мнение ученых 
(И.Л. Бакланов, Л.В. Денисова, Е.В. Зака-
люкина, И.В. Носырев, Д.Ю. Трушников), 
предпримем попытку авторского напол-
нения предложеных ими внутренних ком-
понент экономико-правовой культуры: 
познавательный, ценностно-норматив-
ный, морально-нравственный, чувствен-
но-волевой, практический [11]. 

Познавательный компонент эконо-
мико-правовой культуры проявляется в 
познавательной функции и представляет 
собой совокупность знаний об экономике 
и праве, их роли и взаимодействии со 
всеми сторонами человеческой жизни. 

Если говорить о качествах личности, 
реализующих познавательный компонент, 
то можно отметить следующие: осознан-
ность, глубина и широта познания, эруди-
рованность, компетентность, любозна-
тельность, наблюдательность и др. [15] 

Ценностно-нормативный компо-
нент, проявляясь в нормативной функции 
экономико-правовой культуры, отражает 
ценности, идеалы, нормы и правила пове-
дения человека в экономической сфере. 
Он основан на понимании важности вос-
питания таких качеств личности, как от-
ветственность за свое дело, необходи-
мость самоограничения, например, по-

требностей, умение подчиниться опреде-
ленным требованиям и др. Даже если они 
некоторым образом противоречат личным 
интересам, человек действует осознанно, 
подчиняясь общепринятым нормам и ин-
тересам. Яркий тому пример – законопо-
слушное поведение налогоплательщика 
[17]. 

Морально-нравственный компонент 
проявляется в цивилизационной, гумани-
стической функции экономико-правовой 
культуры и основывается на предыдущих 
компонентах. В основе морально-нрав-
ственного компонента лежит нравствен-
ный императив, общечеловеческие ценно-
сти, социальные нормы, выработанные 
человечеством, которые регулируют по-
ведение индивида в обществе. В экономи-
ческой сфере морально-нравственный 
компонент реализуется в таких качествах 
личности, как гуманность, заботливость, 
милосердие, уважительное отношение к 
работникам и партнерам, честность в биз-
несе и др. 

Чувственно-волевой компонент яв-
ляется эмоционально-волевым отражени-
ем экономико-правовых знаний, общече-
ловеческих ценностей, норм поведения, 
превращая их в личные убеждения, пси-
хологическую готовность к определенно-
му типу экономической деятельности. 

Практический компонент экономи-
ко-правовой культуры характеризует тип 
экономической деятельности личности, 
сообразный ее убеждениям, в конкретных 
условиях. Человек действует сознательно; 
учитывая экономические законы, мораль-
но-этические нормы, он может прогнози-
ровать результаты развития экономико-
правовой ситуации. 

В ходе практической деятельности 
формируется личность, ее экономико-
правовое мировоззрение. Поэтому в про-
цессе формирования экономико-правовой 
культуры важно не ограничиваться пре-
подаванием экономики, а организовывать 
учебно-практическую деятельность, даю-
щую возможность применять и закреп-
лять знания [13]. В учебно-практической 
деятельности проявляется, трансформиру-
ется и «оттачивается» имеющийся у сту-
дентов-юристов уровень экономико-
правовой культуры. Задача преподавате-
ля – создать условия, обеспечивающие 
формирование у студентов юридических 
специальностей максимально возможного 
уровня экономико-правовой культуры, 
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сообразного действующему современно-
му законодательству, хозяйственному ме-
ханизму социума и общепринятым нор-
мам экономико-правового поведения [4]. 

Реализация, в ходе учебного процес-
са компонентов экономико-правовой 
культуры позволяет студентам юридиче-
ских специальностей достигнуть высокого 
уровня ценностных ориентаций, мотиви-
рующих экономически и юридически 
обоснованную деятельность в сферах, 
связанных с производством, распределе-
нием, обменом и потреблением благ. 

Исходя из вышеизложенного, под 
«формированием экономико-правовой 

культуры у студентов юридических 
специальностей» мы понимаем систему 
учебно-воспитательной деятельности, 
направленную на формирование комплек-
са знаний, позволяющего свободно ориен-
тироваться в экономико-правовом поле 
социума, а также воспитание профессио-
нально-содержательной компетенции, де-
лающей возможным определение цен-
ностно-нормативных ориентаций, мо-
рально-нравственных установок, чув-
ственно-волевых процессов в профессио-
нальной деятельности юриста. 

* * * 
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