
Правосознание и правовая 
культура.



1. Правосознание: понятие, структура, 
виды, функции;

2. Виды деформаций правосознания: 
правовой идеализм и правовой 
нигилизм;

3. Правовая культура: понятие, 
структура, виды;

4. Правовое воспитание.

План



Вопрос № 1. 
Правосознание: 
понятие, структура, виды, функции



Правосознание представляет собой 
совокупность правовых представлений, 
взглядов, идей и чувств, эмоций, 
выражающих оценочное 
психологическое отношение людей к 
юридически значимым явлениям 
общественной жизни (к действующему 
законодательству, юридической 
практике, правам и свободам человека и 
гражданина и т. д.).



Правосознание предполагает:
– осмысление сущности права;
– соотнесение правовых ценностей с 

иными ценностями (моральными, 
религиозными, политическими и др.);

– оценку права с точки зрения его 
социальной значимости;

– осознание необходимости 
правомерного поведения;

– восприятие результатов реализации 
права. 



Особенности правосознания, 
выделяющие его среди других форм 
общественного сознания:

1. Отражение в правосознании лишь тех 
явлений, которые составляют правовую 
действительность, правовую сторону 
жизни общества, которая охватывает как 
процесс создания правовых норм, так и 
реализацию их требований в 
общественной жизни.

2. Своеобразие способов отражения явлений 
общественной жизни.



3. Отражение юридической действительности 
сквозь призму должного, с позиций 
сложившихся в обществе юридических 
принципов, нормативных представлений, что 
осуществляется через категории прав и 
обязанностей субъектов общественной жизни.

4. Способность правосознания к 
опережающему отражению правовой 
действительности.

5. Способность воздействовать на 
социальные процессы, преобразования, 
реформы.



Структура правосознания

Правовая 
идеология

Правовая 
психология



Правовая идеология – это совокупность 
устоявшихся юридических идей, теорий, 
взглядов, принципов, которые в концептуальном, 
систематизированном виде отражают и 
оценивают правовую реальность.

Правовая психология – это совокупность чувств, 
эмоций, настроений, переживаний 
соответствующих эмпирическому, обыденному 
уровню сознания, формирующемуся в процессе 
повседневной человеческой жизнедеятельности.



Функции правосознания

Познавательная 
функция

Оценочная 
функция

Регулятивная 
функция



Виды правосознания

По субъектам правосознание

индивидуальное общественное

В зависимости от уровня, глубины отражения 
юридической действительности 

Обыденное профессиональное 

групповое

научное



Два состояния правосознания

Положительное Деформированное



Вопрос № 2. 
 Виды деформаций правосознания:
правовой идеализм и правовой нигилизм.



Правовой нигилизм – категорическое 
отрицание права как социального блага, его 
способности оказывать эффективное 
воздействие на общественные отношения, 
упорядочивать жизнь общества. 



� Нигилизм (от лат. nihil — ничто, букв. — 
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. 

� Нигилизм как течение общественной мысли 
зародился давно, но наибольшее распространение 
получил в XVIII в. главным образом в Западной 
Европе и в России.



Как социальное явление нигилизм 
характеризуется:

а) резко критическим, крайне негативным 
отношением к общепринятым, объективным 
(абсолютным) ценностям;

б) максималистским подходом, 
интенсивностью, бескомпромиссностью 
отрицания;

в) тем, что не сопряжен с позитивной 
программой;

г) тем, что несет в себе деструктивное, 
разрушительное начало. 



Формы проявления нигилизма
1) прямое сознательное нарушение норм права;
2) неисполнение правовых норм ;
3) распространение антиправовой идеологии ;
4) «война законов» ;
5) конфронтация представительных и 
исполнительных государственных органов на 
всех уровнях;
6) бюрократическая волокита в процессе 
правоприменительной деятельности;
7) подмена законности целесообразностью;
8) неуважение к суду и правоохранительным 
органам.



Основные направления борьбы с 
правовым нигилизмом

1) укрепление режима законности ;
2) гарантированность прав и свобод человека 

и гражданина;
3) совершенствование правовой системы;
4) повышение авторитета суда и иных 
правоохранительных органов через 
совершенствование их деятельности;
5) обеспечение правопорядка в стране;
6) правовое воспитание всего населения.



Правовой идеализм – это переоценка 
права и его возможностей. 

Основные формы проявления правового 
идеализма:

1) слепая вера граждан в «хорошие законы», 
способные быстро изменить жизнь;

2) буквальное восприятие права как средства 
регулирования общественных отношений, 
игнорирование того факта, что в реальной 
действительности общественные отношения 
регулируются не только правом;

3) идеалистическое отношение к праву со 
стороны законодателей.



� В юридической литературе антиподом правовому 
нигилизму, но сходным с ним по своим негативным 
последствиям называют правовой идеализм (франц. 
idealisme, от греч. idea — идея), или юридический 
фетишизм (от франц. fetiche — идол, талисман), 
своеобразный юридический романтизм. 

� Он представляет собой гипертрофированное 
отношение к юридическим средствам, переоценку роли 
права, его возможностей, убежденность, что с 
помощью законов можно решить все социальные 
проблемы. 

� В частности, элементы идеализма и правового 
романтизма содержит российская Декларация прав и 
свобод человека и гражда нина 1991г.



Вопрос № 3. 
Правовая культура: 
понятие, структура, виды.



Правовая культура – это глубокое знание и 
понимание права, высокосознательное 
исполнение его предписаний как осознанной 
необходимости и внутренней потребности.



В целом возможна оценка правовой 
культуры по уровню развития компонентов 
правовой системы. При этом оцениваются:

1) уровень общественного и 
индивидуального правосознания, в том числе 
уровень развития юридической науки и 
юридического образования;

2) уровень законности, который 
характеризуется степенью развертывания всех 
ее требований, реальностью их осуществления 
(прочностью правопорядка);



3) уровень совершенства 
законодательства, который определяется 
научным построением законодательства, 
нахождением оптимальных методов, 
способов, типов регулирования, строгим 
соблюдением правотворческой процедуры, 
максимальным использованием передовых 
средств и приемов юридической техники и т.
п.;

4) уровень совершенства юридической 
практики, прежде всего практики судебной, 
т.е. состояние правосудия в обществе.



К признакам высокого уровня правовой 
культуры относятся:

1) признание обществом и государством 
человека высшей ценностью, а также 
соблюдение и защита его прав и свобод;

2) осознание гражданами своих прав и 
свобод, механизма их правовой защиты, 
уважение к правам и свободам других людей;

3) правовая установка граждан на 
правомерное поведение;

4) знание гражданами норм Конституции, 
положений важнейших законов и иных 
нормативно-правовых актов.



5) позитивное отношение к суду;
6) широкая информированность граждан о 

процессах, происходящих в области права. 



� В правовую культуру включаются и высокий 
уровень правотворческой деятельности в 
стране, своевременный и качественный учет в 
законодательстве новых тенденций и 
потребностей развития общества, 
демократические основы подготовки и принятия 
новых нормативных решений, активное 
использование выработанных мировой практикой 
правил законодательной техники. 

� Не менее важны также и эффективность 
правоприменительной работы управленческого 
и правоохранительного аппарата, авторитет судов 
и других органов, осуществляющих борьбу с 
преступностью



Виды правовой культуры

Правовая культура личности 

Правовая культура общества 



Уровни правовой культуры

Обыденный

Профессиональный

Доктринальный



Вопрос № 4. 
 Правовое воспитание.



Правовое воспитание – это формирование 
у граждан и в обществе правосознания и 
правовой культуры.



Целями правового воспитания являются:
1) достижение прочных знаний людей о 

законодательстве, правах и обязанностях 
личности;

2)  повышение авторитета закона как 
неотъемлемой социальной ценности, уважения 
к нему, решительное преодоление правового 
нигилизма;

3) создание у граждан устойчивой ориентации на 
правомерное поведение, формирование 
установок и привычек законопослушания, 
навыков и умения участвовать в правосудии и 
иных формах юридической деятельности, а 
также создание атмосферы нетерпимости ко 
всем случаям его нарушения, неотвратимости 
ответственности.



Основные способы правового воспитания: 
убеждение, предупреждение, поощрение, 
принуждение, наказание.



Основные принципы правового 
воспитания

связь с жизнью, юридической практикой

научный характер

яркость и образность

ориентирование на укрепление 
законности, повышение авторитета 
закона, знание действующих норм и 

умение ими пользоваться


