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степень прогрессивности правовых актов и юридической практики, позитивную 
форму правосознания и правовой активности, то единое правовое простран-
ство – это социальное пространство, обозначенное границами государства и 
организованное в определенное состояние согласованности правовыми актами 
и в целом правовой системой общества» [37, с. 98]. В данном суждении важна 
взаимосвязь степени прогрессивности правовых актов, относящаяся к правовой 
культуре, и определенное состояние согласованности правовыми актами единого 
правового пространства. Степень прогрессивности правовых актов может также 
рассматриваться в качестве сущностной части правотворческой культуры совре-
менной России. Культура правотворчества является частью правовой культуры 
и вбирает в себя все правотворческие процессы, с их неотделимой культурной 
составляющей. Правотворческие процессы не могут существовать и рассматри-
ваться вне культуры правотворчества. Культура пронизывает всю целостность 
правотворчества и его особенные части, действуя не всегда равномерно.

По нашему мнению, понятие культуры правотворчества должно давать 
определенный конструктивный упорядоченный и динамичный вектор правотвор-
ческой деятельности, заключая в себе смысловую нагрузку в виде обобщенных 
требований, которые необходимо предъявлять к правотворчеству и правотворче-
скому процессу, для того чтобы данная деятельность была более эффективной 
и смогла на высоком качественном уровне выполнять свои задачи [38]. Такого 
рода требования можно условно разделить на две группы:

1) группа общих социально-правовых требований к правотворчеству вклю-
чает в себя приоритетное следование принципам правотворчества; выражение 
социальной природы права в правовом творчестве; осуществление культурно-об-
разовательных компетенций субъектами правотворческой деятельности;

2) группа специальных юридико-технических требований к правотворчеству 
включает в себя следующие требования: разработка, освоение и применение 
юридических технологий в правотворческой деятельности; владение правилами 
и соблюдение всех требований юридической техники; необходимость разработки 
и применения новых, а также своевременное совершенствование существующих 
стандартов правотворчества (стандартизация правотворчества); соответствие 
регламентным требованиям правотворческого процесса; юридический язык и 
герменевтика в правотворчестве как важные требования в системе юридико-тех-
нических требований и др.

Применение данных требований позволит определить влияние культу-
ры правотворчества на единое правовое пространство в современной России. 
Именно посредством высокой культуры правотворчества достигается необходи-
мая положительная степень организации и согласованности правовыми актами 
социального пространства. В то же время при более углубленном и обширном 
исследовании взаимосвязи правовой, а также правотворческой культуры и еди-
ного правового пространства в современной России наша позиция может быть 
скорректирована и детализирована с учетом сложности данной научной задачи.

О ценности права, юридической ответственности и справедливости

About the Value of Law, Legal Responsibility and Justice

Аксиология имеет отношение к государству и праву. В правоприменении без 
ценностей и коллизий часто не обойтись. Коллизии, отмечает О. В. Мартышин, 
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в жизни человека неизбежны [41; с. 51]. Он соглашается с Р. Иерингом и счи-
тает, что «римское право имеет черту эгоизма, отражает победу идеи целесо-
образности над нравственностью, поэтому высшим критерием качества права 
выступает целесообразность, а не нравственность и справедливость» [41; с. 53]. 
Иначе считали сторонники теории естественного права. Роберт Алекси верно 
отметил, что права человека универсальны, фундаментальны, моральны и «…
имеют приоритет над всеми остальными правовыми нормами» [39; с. 24]. В иде-
але «…право с необходимостью представляет требование правильности, которое 
предполагает и притязание на моральную правильность» [40; с. 138]. Ценность 
права определяется в процессе его применения. Справедливое и есть правиль-
ное. Поэтому мы согласны с Р. Алекси в том, что справедливость есть особый 
случай правильности, т. к. «…справедливость есть не что иное, как правильность 
распределения и компенсации» [40; с. 139].

Справедливость необходима в юридической практике, поскольку граждане 
судят о справедливости законов и органов власти в процессе или после реализа-
ции законов. Ведь практика должна быть первой и основ¬ной формой в теории 
познания [42; с. 146]. Справедливость законов обнаруживается в процессе их 
реализации, когда большинство лиц, которые их реализуют, посчитают законы 
справедливыми. Гражданин, добросовестно купивший частный дом, узнав, что 
земельный участок, на котором построен дом, ранее был приобретен незаконно 
и подлежит аресту и изъятию, оказывается в положении философа, который 
начинает рассуждать о справедливости. Размышляя, он не исключает вину 
муниципальных и государственных органов власти в случившемся и считает, 
что его ущерб должен быть компенсирован. Если гражданин лишится законно 
приобретенного имущества без компенсации, то закон или решение суда, на 
основании которых его собственность изъяли, он посчитает несправедливыми. 
Реализованный закон может считаться справедливым, если за изъятую землю 
собственник – гражданин получит достойную компенсацию.

Правовая культура как важнейший фактор формирования правового 
пространства Российской империи в XIX веке

Legal Culture as the Most Important Factor Forming Legal Space in the 
Russian Empire in XIX century

Правовая культура не только отражает уровень развития правовой жизни 
общества, социальной группы, личности, но и выступает действенным средством 
проведения правовой политики. Она охватывает множество явлений, указыва-
ющих на качественное состояние социума. Без учета характера и особенностей 
правовой культуры вряд ли возможны масштабные изменения, преобразования 
правовой системы и ее отдельных элементов (законодательства, юридической 
практики и т. п.). Для формирования и реализации современной правовой по-
литики, ее отдельных направлений может быть актуальным опыт формирования 
и реализации масштабных государственно-правовых проектов в истории нашей 
страны. На наш взгляд, это касается и формирования правового пространства 
Российской империи в XIX в. Именно в этот период окончательно сложилось 
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