
ТЕМА «ПРАВОСОЗНАНИЕ И 
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА»

 
1. Правосознание: понятие, структура, виды
2. Правовое воспитание: необходимость, формы и 
методы
3. Правовая культура: понятие и структура 
4. Правовой нигилизм: понятие, источники, 
формы выражения 
 



1. ПРАВОСОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, 
ВИДЫ

Правосознание - совокупность взглядов, идей, 
представлений, а также чувств, эмоций, 
переживаний, выражающих отношение людей 
к действующему или желаемому 
(допустимому) праву и другим правовым 
явлениям. 

Правосознание выражает оценку права с 
точки зрения его справедливости или 
несправедливости, мягкости или строгости, 
совершенства или несовершенства, 
эффективности или неэффективности, 
достоинств или недостатков. 



1. ПРАВОСОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, 
ВИДЫ

Основные функции правосознания, 
раскрывающие его роль и социальное 
назначение в обществе: 
1) оценочная; 
2) регулятивная; 
3) познавательная 
4) прогностическая. 



1. ПРАВОСОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ, 
СТРУКТУРА, ВИДЫ

Оценочная функция заключается в том, что с 
помощью правосознания осмысливаются, 
анализируются и оцениваются все элементы 
правовой системы, вся правовая жизнь 
общества с точки зрения их соответствия или 
несоответствия определенным критериям. 
Оценка может быть как позитивной, так и 
негативной, т.е. критической. 



1. ПРАВОСОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ, 
СТРУКТУРА, ВИДЫ

Регулятивная функция - правосознание, в 
отличие от права, не осуществляет 
непосредственного правового регулирования 
общественных отношений, оно тем не менее 
способно оказывать эффективное 
общенормативное воздействие на поведение 
людей, определять их ориентиры, цели, 
установки. 



1. ПРАВОСОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ, 
СТРУКТУРА, ВИДЫ

Познавательная функция состоит в том, что 
правосознание как форма отражения и 
освоения правовой действительности 
аккумулирует в себе обширный комплекс 
знаний об этой действительности, о праве и 
его действии, других юридических феноменах. 
Чем выше у того или иного субъекта 
правосознание, тем выше уровень его 
правовой осведомленности, 
информированности. 



1. ПРАВОСОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ, 
СТРУКТУРА, ВИДЫ

Прогностическая функция раскрывает 
способность правосознания идти впереди 
права, заглядывать в будущее, давать прогноз 
правового развития, предвидеть последствия 
принятия тех или иных законодательных 
актов. 



1. ПРАВОСОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ, 
СТРУКТУРА, ВИДЫ

СТРУКТУРА ПРАВОСОЗНАНИЯ 

  
 
 

Правовая идеология 
- - система правовых 

идей, взглядов, 
теорий, воззрений, 

доктрин

Правовая психология 
– 

- это чувства, эмоции, 
переживания, 

настроения индивида, 
связанные с 

восприятием права и 
всех производных от 

него явлений.



ВИДЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ
1. По степени общности:

А) Массовое - определенные правовые взгляды, 
идеи, представления получают достаточно 
широкое распространение и становятся как бы 
господствующими (преобладающими) в 
обществе. 
Б) Групповое отражает правосознание 
определенных социальных слоев населения.
В) Индивидуальное правосознание 
представляет собой суждения о праве, 
отношение к праву отдельной личности. 



ВИДЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ
2. По уровню (глубине) отражения:

А) Научное (доктринальное) правосознание наиболее 
адекватно отражает фактическое положение дел в 
правовой сфере, ибо о праве и всей правовой системе 
квалифицированно судят ученые, приводя 
соответствующие аргументы, обоснования, 
статистические данные. 
Б) Профессиональное правосознание - это суждения о 
праве и других правовых явлениях юристов-
профессионалов. Ценность их мнений - в 
доказательности, компетентности, убедительности.
В) Обыденное правосознание - это первичный его 
уровень, когда знания субъекта о праве формируются 
под влиянием повседневной жизни и деятельности, 
общения с окружающими, получаемой по различным 
каналам информации. 



2. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ, 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ

Под правовым воспитанием понимается 
целенаправленная деятельность государства, а 
также общественных структур, средств 
массовой информации, трудовых коллективов 
по формированию высокого правосознания и 
правовой культуры граждан. Данное понятие 
включает в себя также получение и 
распространение знаний о праве и других 
правовых явлениях, усвоение правовых 
ценностей, идеалов.



2. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ, 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ

Одна из главных целей правового воспитания - 
выработка у гражданина здорового чувства 
права, прогрессивного юридического 
мировоззрения; подготовка социально 
активного члена общества, хорошо знающего 
свои права и возможности, умеющего 
отстаивать, защищать их всеми законными 
средствами. 



2. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ, 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ

Формы правового воспитания:
а) правовая пропаганда; 
б) правовое обучение; 
в) юридическая практика, повседневный 
опыт; 
г) самообразование. 



3. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ПОНЯТИЕ И 
СТРУКТУРА 

Правовая культура - "система 
овеществленных и идеальных 
культурных элементов, относящихся к 
сфере действия права, и их отражение в 
сознании и поведении людей" (А.Р. 
Ратинов). В широком плане правовая 
культура охватывает все правовые 
ценности, существующие в данное время 
в данной стране.



3. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ПОНЯТИЕ И 
СТРУКТУРА 

Правовая культура общества:
1. достигнутый уровень правового сознания, 
2. полноценное законодательство,
3.  развитая правовая система, 
4. эффективное независимое правосудие, 
5. широкий спектр прав и свобод гражданина и их 

гарантии, 
6. состояние законности и правопорядка, 
7. прочные правовые традиции, 
8. юридическая грамотность основной массы 

населения, 
9. четкая работа правоохранительных органов, 
10. уважение законов. 



3. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ПОНЯТИЕ И 
СТРУКТУРА 

Характерные черты  правовой культуры личности: 
1) достаточно высокий (приемлемый) уровень правосознания; 
2) знание действующих законов страны (незнание законов не 
освобождает человека от ответственности за их нарушение); 
3) соблюдение, исполнение или использование этих законов, ибо 
одно только знание юридических предписаний не может дать 
желаемого эффекта; 
4) убеждение в необходимости, полезности, целесообразности 
законов и иных правовых актов, внутреннее согласие с ними; 
5) правильное понимание (осознание) своих прав и обязанностей, 
свободы и ответственности, своего положения (статуса) в обществе, 
норм взаимоотношений с другими людьми, согражданами; 
6) правовая активность, т.е. целенаправленная инициативная 
деятельность субъекта по пресечению правонарушений; 
противодействие беззаконию; поддержание правопорядка и 
законопослушания в обществе; преодоление правового нигилизма.



4. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: ПОНЯТИЕ, 
ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ 

Нигилизм  (в переводе с лат. - "отрицание") 
выражает негативное отношение субъекта 
(группы, класса) к определенным ценностям, 
нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и 
всем сторонам человеческого бытия. Это - одна из 
форм мироощущения и социального поведения.

Характерным признаком нигилизма является 
не объект отрицания, который может быть лишь 
определителем его конкретного вида, а степень, т.
е. интенсивность, категоричность и 
бескомпромиссность этого отрицания - с 
преобладанием субъективного, чаще всего 
индивидуального начала. 



4. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: ПОНЯТИЕ, 
ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ 

Правовой нигилизм - разновидность 
социального нигилизма как родового понятия. 
Сущность его - в общем негативно-
отрицательном, неуважительном отношении к 
праву, законам, нормативному порядку, а с 
точки зрения корней, причин - в юридическом 
невежестве, косности, отсталости, правовой 
невоспитанности основной массы населения. 



4. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: ПОНЯТИЕ, 
ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ 

Формы выражения правового нигилизма. 
1. Прямые преднамеренные нарушения 
действующих законов и иных нормативных 
правовых актов. 
2. Повсеместное массовое несоблюдение и 
неисполнение юридических предписаний, когда 
субъекты (граждане, должностные лица, 
государственные органы, общественные 
организации) попросту не соотносят свое 
поведение с требованиями правовых норм, а 
стремятся жить и действовать по «своим 
правилам». 



4. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: ПОНЯТИЕ, 
ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ 

Формы выражения правового нигилизма. 
3. Война законов, издание противоречивых, параллельных 
или даже взаимоисключающих правовых актов, которые как 
бы нейтрализуют друг друга, растрачивая бесполезно свою 
силу. 
4. Подмена законности политической, идеологической или 
прагматической целесообразностью, выходы различных 
официальных должностных лиц и органов, 
общественных групп и сил на неправовое поле 
деятельности;
5. Конфронтация представительных и исполнительных 
структур власти на всех уровнях. 
6. Нарушения прав человека, особенно таких, как право на 
жизнь, честь, достоинство, жилище, имущество, 
безопасность


