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Правосознание 
Это совокупность 
идей, взглядов, 

представлений, чувств 
и эмоций, 

выражающих 
субъективное 

отношение людей к 
праву и другим 

правовым явлениям 
действительности. 



Признаки правосознания 

Это 
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форм 
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сознан-
ия
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действит
ельности.

правосо
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идеи, 
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ния, 
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эмоции, 

переживан
ия людей

правосоз
нание – 
это 

источ-
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права
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ет в 

качестве 
внутре
ннего 
регуля
тора 

поведен
ия 

людей



Структура правосознания
Правосознание, несмотря на 

свою неоднородность, 
поскольку состоит из 

правовых идей, взглядов, 
представлений и т. д. имеет 
свою структуру. В структуре 
правосознания традиционно 
выделяют два основных 
элемента – правовую 

психологию и правовую 
идеологию, которые можно 

рассматривать и как 
определенные уровни 

правосознания.



Правовую психологию составляют чувства, эмоции, 
переживания, настроения людей по поводу действующего 
права и практики его реализации. Правовая психология 
выражает стихийно складывающуюся реакцию людей на 

право-творческую и правоприменительную 
деятельность, принятые нормативно-правовые акты, 
практику их реализации, сложившийся в обществе 

правопорядок. Эта реакция может представлять собой 
чувство удовлетворения или недовольства, 

положительные или отрицательные эмоции. Как правило, 
правовая психология характерна для индивидуального 
правосознания, поскольку чувства, эмоции, переживания, 
настроения людей относительно действующего права 

присущи, прежде всего, отдельным индивидам. Вместе с 
тем в литературе говорится также о групповой и 

общественной (социальной) правовой психологии. 
Правовая психология, как представляется, относится к 
низшему уровню правосознания, поскольку дальше 
чувств, эмоций, переживаний и настроений эта часть 

правосознания не идет. В этой связи правовая психология 
не может радикально повлиять ни на действующее право, 
ни на практику его реализации, хотя создать предпосылки 

для этого вполне способна.



Другое дело правовая идеология, которая выражена 
в правовых идеях, концепциях, теориях, взглядах, 
представлениях людей. Это уже более высокий 
уровень правосознания, который чаще всего 

ассоциируется с общественным правосознанием. На 
этом уровне правосознание способно активно 
влиять на право и практику его реализации. 

Правовые идеи, взгляды, представления, будучи 
оформленными в правовые концепции, теории, 

способны радикально повлиять как на действующее 
право, так и на практику его реализации в плане их 

кардинального изменения. Кроме того, 
господствующая в обществе правовая идеология, 
выраженная главным образом в правосознании 
политиков, самым непосредственным образом 

влияет на процесс формирования права, 
действующее законодательство, юридическую 

практику.



Другие структурные элементы 
правосознания

Информационный 
элемент характеризует 
правосознание с точки 
зрения определенного 
объема информации о 
праве и других правовых 

явлениях 
действительности, 

поскольку без информации 
о праве не может быть и 

соответствующего 
отношения к нему. 



Другие структурные элементы 
правосознания

Оценочный элемент 
характеризует правосознание 
с точки зрения отношения 
людей к праву. Получив 

определенную информацию о 
праве, человек каким-то 
образом относится к нему, 

оценивает его, сопоставляет с 
собственными ценностями. 

Это приводит к 
формированию 

соответствующих мотивов 
поведения в правовой сфере. 



Другие структурные элементы 
правосознания

На основе 
информационного и 
оценочного элементов 
формируется волевой 

элемент 
правосознания, который 

характеризует 
психологическую 
направленность, 

готовность человека 
действовать 

определенным образом 
в правовой сфере.



Функции правосознания
Познавательная 

(информационная) функция 
состоит в том, что правосознание 
способствует приобретению 

определенных знаний, 
информации о праве и правовых 
явлениях действительности. Это, с 
одной стороны, позволяет людям 
ориентироваться в сфере действия 
права, а, с другой – способствовать 
развитию и совершенствованию 
права и иных правовых явлений 
через правовые идеи, концепции, 

теории.



Функции правосознания
Оценочная функция 
выражается в том, что 

правосознание формирует 
отношение к праву, другим 
правовым явлениям в виде 
определенных предпочтений 

и оценок. Через 
правосознание правовые 

явления получают 
позитивную или негативную 

оценку, что позволяет 
сориентировать собственное 
поведение в сфере действия 

права.



Функции правосознания
Регулятивная функция 
проявляется в том, что 

правосознание, основываясь 
на полученной информации 

о праве и его оценке, 
способствует выработке 

соответствующей 
ориентации в сфере 

действия права и тем самым 
выступает в качестве 

своеобразного внутреннего 
регулятора поведения 

человека. 



Функции правосознания
Кроме названных, 

некоторыми авторами 
выделяются и такие 

функции 
правосознания, как 

ценностная, 
информативная, 
воспитательная, 

коммуникативная и 
прогностическая.



Виды правосознания
Правосознание как 

субъективное отношение 
людей к праву и другим 
правовым явлениям 
имеет несколько 

разновидностей. Обычно 
виды правосознания 
выделяют по двум 
основаниям: по 

субъектам и по степени 
восприятия права и 
других правовых 

явлений. 



По субъектам (носителям) 
правосознание делится на 

индивидуальное, 
групповое и 

общественное. 
Индивидуальное 

правосознание – это 
совокупность правовых 
взглядов, представлений, 
оценок, чувств, эмоций, 
присущих каждому 

отдельному человеку. 
Проявляется оно чаще всего 

при осуществлении 
юридически значимых 

действий: реализации прав, 
свобод и обязанностей, 
подаче за-явлений, 

ходатайств, жалоб, защите 
своих прав и интересов 

и т. д. 



Групповое (или 
коллективное) 

правосознание – это 
правосознание различных 

социальных групп, 
коллективов людей (женщин, 
молодежи, пенсионеров и 

др.). Групповое 
правосознание тесно 

связано с индивидуальным 
правосознанием, поскольку 

на отношение к праву 
отдельных индивидов 

нередко налагает отпечаток 
их принадлежность к той или 
иной социальной группе. 



Общественное 
правосознание – это 
правосознание всего 
общества в целом. Его 

составляют господствующие 
в обществе правовые идеи, 
взгляды, представления, 
теории. Оно, так или иначе, 
связано с индивидуальным и 
групповым правосознанием, 
но по своему содержанию 

глубже и богаче, чем 
индивидуальное и групповое 
правосознание, поскольку 
отражает правовую жизнь 

всего общества. 



В зависимости от степени 
восприятия права и других 

правовых явлений 
правосознание принято 

подразделять на обыденное, 
профессиональное и научное. 
Обыденное правосознание – это 
массовые представления людей о 
праве, законности, правопорядке, 
своих правах и обязанностях, 

правовой деятельности 
государственных органов и т. п. Оно 
складывается стихийно, основано 

на личном опыте каждого 
отдельного человека и связано с 
самыми общими представлениями 

о праве. 



Профессиональное 
правосознание – это 

правосознание 
людей, деятельность 
которых требует 

профессиональных 
познаний в области 

права. К нему 
относится 

правосознание 
юристов-практиков 
(судей, прокуроров, 
следователей и т. д.), 
а также работников 
государственного 

аппарата. 



Научное (по-другому – 
теоретическое) 

правосознание – это 
правосознание ученых-

юристов, которое 
составляют правовые идеи, 

концепции, теории, 
отражающие 

закономерности развития 
права и других правовых 

явлений. Научное 
правосознание очень тесно 
связано с правотворческой 
деятельностью, поскольку 

одним из принципов 
правотворчества является 

принцип научности.



В ряде учебников по теории государства и права 
выделяется и такой вид правосознания, как массовое 
правосознание. Единообразного понимания этот вид 
правосознания не получил. Одни отождествляют его 

с обыденным правосознанием, другие – с 
общественным, третьи считают его 

самостоятельным видом правосознания наряду с 
индивидуальным, групповым и общественным. Как 
представляется, массовое правосознание – это 
обыденное правосознание, поскольку основная 

масса членов общества имеет самые общие, подчас 
весьма поверхностные представления о праве и 
других правовых явлениях. В этом плане термин 
«массовое правосознание» адекватен по смыслу 

термину «массовая культура». 


