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Тема 18

■ Правосознание и правовая культура 



Правосознание

■ Правосознание это форма 
общественного сознания, совокупность 
идей и эмоций в которых выражается 
отношений людей к правовым явлениям 
– законам, правомерному поведению, 
правам, обязанностям, правосудию.



Правосознание

■ Правосознание - это система взглядов, 
представлений, чувств, установок, 
выражающих отношение людей к 
действующему или желаемому праву, к иным 
правовым явлениям, к поведению людей как 
правомерному или противоправному.

■ По сути правосознание представляет собой 
всякое субъективное отношение людей к 
праву.



Структура правосознания

■ С точки зрения содержания в рамках феномена 
правосознания можно выделить несколько 
компонентов:

Рациональный компонент (взгляды, представления, идеи о праве);
Психологический компонент (чувства, эмоции, вызываемые правом 

и выражающие определенное отношение к действующему или 
желаемому праву);

Поведенческий компонент (установка на определенное поведение 
в правовой сфере, готовность действовать определенным 
образом - в соответствии или вопреки праву).

■ Традиционно в рамках правосознания выделяют два 
крупных комплекса:

правовую идеологию
правовую психологию.



Правовая идеология
■ Правовая идеология - это представления, взгляды, 

понятия, убеждения, теории, концепции о правовой 
действительности. Идеологические элементы 
представляют собой по преимуществу 
систематизированное знание о конкретных правовых 
явлениях, их осмысление на достаточно высоком, 
научном уровне. Правовая идеология не возникает 
самопроизвольно, она вырабатывается 
специалистами и усваивается населением в процессе 
правового воспитания, при получении юридического 
образования, при знакомстве с юридической 
литературой, нормативными актами.



Правовая психология

■ Правовая психология - это 
оценки, чувства, эмоции, 
настроения людей в отношении 
правовой действительности. 
Психологические элементы 
правосознания - это отношение к 
знанию о правовых явлениях, их 
эмоциональное восприятие.



Функции правосознания
Познавательная (гносеологическая) - состоит в накоплении знаний о 

праве и возможности дальнейшего осмысления правовой 
действительности.

Регулятивная - проявляется в том, что правосознание способно, при 
определенных условиях, выступать регулятором общественных 
отношений; оно представляет собой канал воздействия через 
мотивацию на поведение людей.

Прогностическая - состоит в возможности предвидения, предсказания 
будущего состояния правовой системы.

Функция моделирования - выражается в возможности формировать 
соответствующие модели поведения.

Коммуникативная - состоит в том, что оно служит важной идеально-
духовной основой для социального взаимодействия, установления 
и поддержания контактов, передача необходимой информации и 
сознательного управления людьми.

Оценочная - заключается в возможности оценки поведения людей с 
точки зрения различных элементов структуры правосознания, 
оценки прав.



Виды правосознания

■ В зависимости от субъектов-носителей правосознания 
различают:

индивидуальное правосознание (правовые представления и 
чувства индивидуума),

групповое правосознание (правовые представления и чувства тех 
или иных социальных групп, классов, слоев населения),

общественное правосознание (правовые представления и чувства 
общества в целом).

■ В зависимости от уровня познания сущности правовых явлений, 
от глубины отражения юридической действительности 
различают:

обыденное (массовое, эмпирическое) правосознание;
профессиональное правосознание;
научное (теоретическое) правосознание.



Правовая  культура

■ Правовая культура - особое 
юридическое достояние общества, 
которое можно воспринимать как 
качественное правовое состояние 
общества, личности или социальной 
группы.



Виды правовой культуры

■ 1) правовая культура общества – это доля 
общей культуры, которая передает степень 
правового сознания и правовой активности 
общества;

■ 2) правовая культура личности – это культура 
отдельного члена общества, человека;

■ 3) правовая культура социальной группы – 
это специфичная культура для таких 
социальных групп, как профессиональная 
группа, молодежь и т. д.



Правовая культура общества

черты: 
1) уровень совершенства законодательства; 
2) правовая активность населения государства; 
3) уровень развития в государстве юридических 

норм, литературы и образования; 
4) соотношение в нормах права национального 

и общечеловеческого начал; 
5) эффективность работы 

правоприменительных органов государства.



Правовая культура личности

■ элементы:
1) знание, а вместе с этим и понимание права;
2) отношение человека к праву, т. е. привычка, 

проявляющаяся в законопослушном и правомерном 
поведении человека;

3) уровень правового поведения – юридически 
значимого поведения, которое может проявляться в 
наличии у человека умений эффективного 
использования средств права с целью осуществления 
субъективных прав и свобод или для достижения 
своих личных целей;

4) правовая психология; 5) правовая идеология



Правовая культура социальных групп

■ черты: 
1) знание, почитание права и законодательства; 
2) соблюдение законности; 
3) наличие умения использовать предоставленную 

народом и правом власть; 
4) наличие умений по эффективному обеспечению прав 

и свобод граждан; 
5) правовое обучение и воспитание граждан; 
6) способность правильно и быстро составлять, 

оформлять нужные юридические документы.


