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Раздел 2. Теория права 

 

Тема 2.7. Правосознание и правовая культура. 

 

 

План работы 

 

1. Изучение нового материала.   

 

Задание к уроку  

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя. См. Приложение 1 

2.Составить конспект. 

3.Выучить конспект лекций. 

 

Задания выполняются письменно в тетради.  

Требования по оформлению тетради: 

1.тетрадь должна быть подписана; 

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы;  

3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы,  а рядом написать 

фамилию студента (для удобства проверки выполненной работы). 

 

(Например:  4 – Иванов, 5 – Иванов и т.д.) 

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку преподавателю 

на  электронную почту. 

 Электронная почта: polyakova.yur@yandex.ru 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Правосознание: понятие, структура, виды 

 

Правосознание — это одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 



убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение 

индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, 

к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права. То есть это субъективное 

восприятие правовых явлений людьми. 

Будучи специфической формой сознания, правосознание имеет свой особый 

предмет отражения и объект воздействия. Предметом отражения правосознания 

являются общественные отношения, требующие правильного регулирования, само 

право, его функционирование, поступки людей в сфере права, а также правовые 

явления, возникающие в связи с действием правовых норм. Причем спецификой 

восприятия является то, что оно происходит на фоне сложившихся в обществе 

правовых реалий, на основе действующих юридических понятий о правах и 

обязанностях членов общества и т. п. 

Таким образом, правосознание не только отражает юридическую 

действительность, поведение людей в сфере права, но и участвует в регулировании 

поведения, а также в определении тех отношений, которые объективно нуждаются в 

правовой регламентации. 

На основе правовых установок и ценностных ориентаций, сопоставления 

своего поведения с правовыми установками осуществляется регулятивная функция 

правосознания, возникает побуждение к правомерному или противоправному 

поведению. 

Состав правосознания 

- Правовая идеология (отношение общества к праву в целом — правовая 

среда личности): правовые доктрины и понятия, принципы, уровень юридической 

науки в целом. 

- Правовая психология (эмоциональная оценка обществом и отдельными 

людьми правовых явлений): чувства, настроения, переживания. 

- Индивидуальные знания о праве (уровень знаний каждой отдельной 

личности): уровень учёного-правоведа, неспециалиста и т. д. 

- Личностные ценности индивида (личный опыт и система убеждений, 

опираясь на которые человек оценивает правовые явления). 

- Субъективная воля индивида — способность человека на основании знаний 

и чувств принимать решение, определяющее правомерность или неправомерность 

его поведения. 

Виды правосознания 

- Индивидуальное — личное отношение человека к праву (отражает взгляды 

и убеждения конкретно взятого индивида). Уровень правосознания в данном случае 

определяется способностями и возможностями индивида. 

- Групповое — отношение к праву различных мелких социальных групп и 

коллективов. 

- Корпоративное — правосознание представителей различных профессий, 

социальных групп и слоёв, партийное правосознание. 

- Массовое — правосознание обширных масс людей. 

- Общественное — отношение к праву всего общества (сумма накопленных 

знаний, представлений о праве за все время существования человечества). 

Структура правосознания: 

Первый элемент — информационный. Это наличие в сознании того или иного 

объема информации о законе. 



Второй элемент — оценочный. Получив информацию о нормативном акте, 

человек как-то к нему относится, как-то его оценивает, сопоставляет с собственными 

ценностями. 

Третий — волевой. Узнав о законе и оценив его, человек решает, что он 

будет делать в условиях, предусмотренных законом. Использовать закон или нет. 

Уровни правосознания по глубине отражения правовой деятельности 

- Обыденное правосознание — правосознание обывателя, 

ориентирующегося на свой житейский юридический опыт. В данном случае человек 

руководствуется простой логикой. 

- Теоретическое (научное) правосознание — формируется на базе широких и 

глубоких правовых обобщений, знаний и закономерностей в социально-правовой 

сфере. 

- Профессиональное правосознание — это правовое сознание юристов-

практиков, получивших юридическое образование, которое предполагает обладание 

систематизированными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

успешного выполнения работы в качестве юриста. 

Функции правосознания 

- Познавательная функция - определенная сумма юридических знаний, 

являющихся результатом интеллектуальной деятельности. 

- Оценочная функция вызывает определенное эмоциональное отношение 

личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на основе опыта и 

правовой практики. 

- Регулятивная функция правосознания осуществляется посредством 

правовых установок и ценностно-правовых ориентаций, синтезирующих в себе все 

иные источники правовой активности. 

- Прогностическая функция (моделирования) состоит в формировании 

определенных моделей (правил) поведения, которые оцениваются правосознанием 

как должные, социально-необходимые. Она заключается в предвидении того, какие 

нормы нужно применять и каким образом поступать, чтобы закрепленные в них 

права и обязанности эффективно регулировали общественные отношения. Нормы 

права по существу являются продуктом правосознания. Выступая идейным 

источником права, правосознание и выполняет прогностическую функцию. 

Правосознание и право 

Между правом и правосознанием существует тесная взаимная связь. Эта 

связь проявляется как во влиянии правосознания на право, так и наоборот — во 

влиянии права на правосознание. Прежде всего, это влияние проявляется в 

процессе формирования права и весьма заметно на его завершающей стадии — 

стадии правотворчества. Оно заключается в том, что именно правосознание 

вырабатывает представления о необходимости и потребности принятия 

определенных нормативно-правовых решений. Определяющее значение имеет 

уровень правосознания, правовой культуры всех субъектов, участвующих в создании 

нормативных правовых актов. 

Не в меньшей степени правосознание влияет и на соблюдение законов. Как 

форма общественного сознания оно оказывает корректирующее воздействие на 

сознание отдельных индивидов и таким образом способствует повышению его 

уровня, приближению индивидуального правосознания к общественному. 



Соблюдение требований законодательства находится в прямой зависимости от 

уровня правосознания всех членов общества, их культурности. 

Правосознание играет важную роль и при решении компетентными органами 

конкретных юридических дел в процессе применения правовых норм. В настоящее 

время без наличия соответствующей нормы права правосознание не может быть 

основанием при принятии решений по юридическим делам, и тем более когда речь 

идет о привлечении к уголовной ответственности, то есть оно не используется в 

качестве источника права. 

В свою очередь происходит воздействие права на правосознание. Оно 

проявляется в том, что право способствует внедрению в сознание членов общества 

прогрессивных правовых идей, принципов и представлений о праве. Положенные в 

основу определенного законодательного акта прогрессивные идеи и представления 

сначала могут принадлежать отдельным представителям общества, обладающим 

высоким уровнем правовой осведомленности. Приняв форму закона или иного акта, 

эти идеи становятся достоянием всего общества, они широко распространяются, 

воспринимаются и осознаются всеми членами общества. 

Право оказывает влияние на формирование правосознания и в процессе его 

реализации, особенно в форме применения. Деятельность по применению права 

судов, органов внутренних дел, прокурорских и других органов, основанная на 

законности, справедливости и гуманности, способствует становлению и развитию у 

людей положительных правовых чувств, утверждению высокого уровня 

правосознания. Если же в процессе этой работы допускаются грубые ошибки, 

произвол, беззаконие, то это вызывает возмущение, подрывает силу права, в саму 

идею справедливости. Таким образом, правосознание играет важную роль в 

правотворчестве, совершенствовании и реализации норм права. Право, 

юридическая практика, в свою очередь, активно воздействуют на формирование 

правосознания членов общества. 

 

Правовая идеология и правовая психология 

 

Правосознание в своей структуре содержит правовую идеологию и 

правовую психологию. 

Специфику правосознания по сравнению с другими областями сознания 

(политическим, нравственным, эстетическим и т.д.) составляют сознание и 

переживание связанности поведения с юридическими последствиями (мнимыми, 

действительными или желательными), соотнесение их с правовым регулированием, 

субъективными правами, юридическими обязанностями и санкциями. 

Правовая идеология есть систематизированное научное выражение 

правовых взглядов, принципов, требований общества, классов, различных 

групп и слоев населения. 

Она должна формироваться как процесс выявления теоретического 

сознания, координации и согласования различных общественных интересов через 

достижение социального компромисса. В этом случае правовая идеология будет 

содержать большой нравственный потенциал, подразумевающий приоритет прав и 

свобод личности, разделение властей, политический плюрализм, высокую роль суда 

как антипода командно-бюрократическому управлению, что свойственно 

идеологически и экономически здоровому обществу с развитой общей и правовой 



культурой. Правовая идеология обосновывает и оценивает существующие или 

возникающие правовые отношения, законность и правопорядок. В разработке 

правовой идеологии принимают участие юристы, политологи, экономисты, 

учитывающие конкретно-исторические условия жизни общества, расстановку сил, 

уровень общественного сознания, социальную психологию, волю и интересы как 

большинства, так и меньшинства, другие факторы. 

Правовая психология охватывает совокупность чувств, ценностных 

отношений, настроений, желаний или переживаний, характерных для всего 

общества в целом или конкретной социальной группы (групп). Она является 

наиболее непосредственным отражением жизненных отношений членов общества, 

составляющих нации, народности, различные группы и слои населения. Через 

правовую психологию реализуются: а) органически присущие правовой культуре 

обычаи и традиции и вообще все то, что вошло в привычку, в быт, в культуру 

личности; б) ее самооценка, т.е. умение критически оценить свое поведение с точки 

зрения его соответствия нормам права. 

Самооценка может завершаться чувством удовлетворения своим 

поведением (деятельностью) или, наоборот, отрицательным отношением к нему, 

пониманием, что нарушены права, законность. 

Самооценка может проявляться и в форме таких нравственных категорий, 

как стыд и совесть. 

От уровня идеологической подготовки личности зависит возможность 

контроля ее над эмоциями и чувствами, умение «властвовать собой». Это 

свидетельство взаимосвязи и взаимообслуживания правовой идеологии и правовой 

психологии как структурных элементов правосознания. 

Источниками и свойствами правовой идеологии и правовой психологии 

могут стать особо присущие Востоку и обусловившие прогресс Японии, Южной 

Кореи, а сейчас и Китая любовь к профессиональному труду, послушание 

начальству, исполнительность и дисциплина. И в то же время необходимо найти и 

закрепить в праве меру сочетания социальных гарантий личности и свободы личной 

инициативы, с тем, чтобы двигаться по пути формирования правового государства. 

Итак, как элемент правовой культуры правовое сознание, включающее правовую 

идеологию и правовую психологию, представляет собой своеобразный фильтр, 

через который пропускаются все факторы, влияющие на право и правовое 

поведение (деятельность). 

Современная идеология нашего народа и государства должна взять лучшее 

от прошлого, а также от настоящего и будущего. Идеология России никогда раньше 

не имела в качестве цели создание социально ориентированного государства и 

свободного рынка. 

Теперь такая цель появилась. Ее достижению должны способствовать 

общественная нравственность, философия социальной защищенности граждан, 

социальная справедливость и юридическая наука, реализуемые через 

законодательно закрепленные функции государства. Рынок и частная собственность 

изначальны в человеческой истории, но они должны регулироваться государством с 

учетом особенностей национальной идеологии и психологии. 

 

Функции правосознания в правотворческом и правореализационном 

процессах 



 

Функции правосознания - это основные направления его взаимодействия с 

правовой действительностью. Выделяют три функции правосознания: 1 

Познавательная функция правосознания состоит в том, что посредством сознания 

индивид, группа, общество в целом приобретают знания об окружающей правовой 

действительности. 2 Оценочная функция связана с формированием у людей 

внутреннего психологического отношения к отражаемой правовой действительности. 

3 Регулятивная функция заключается: во-первых, в том, что при непосредственном 

участии правосознания создаются юридические нормы, позитивное право; во-

вторых, в том, что каждый индивид определяет конкретный вариант поведения с 

учётом юридических норм; в-третьих, в том, что с его помощью в случае пробелов 

индивид может формулировать своё поведение, урегулировать ситуации с 

пониманием юридических норм, законодательства; в-четвёртых, в том, что 

правосознание позволяет координировать правовое регулирование с иными видами 

регуляторов. 

Специфическая черта правосознания как составной части механизма 

правового регулирования состоит в том, что его роль не ограничена какой-либо 

одной стадией правового воздействия. Правосознание включается в работу и на 

стадии правотворчества, и на стадии реализации права. В той или иной степени оно 

присутствует во всех элементах механизма правового регулирования —в нормах 

права, правоотношениях, актах реализации права. Наиболее зримую роль играет 

правосознание на стадии реализации права, в процессе воплощения в жизнь 

юридических прав и обязанностей. 

 

 

 


