
Тема 7

Сущность права
(4 часа)



План лекции:

• 1. Основные направления учения о праве. Общая 
характеристика правовых доктрин;

• 2. Понятие и сущность права. Его социальная 
ценность;

• 3. Соотношение экономики, политики и права;
• 4. Принципы права;
• 5. Функции права;
• 6. Понятие и виды правовых систем. 
Соотношение права и правовой системы.  Общая 
характеристика основных правовых семей 
современности;

• 7. Правосознание и правовая культура. 



Вопрос 6. Понятие и виды правовых 
систем. Соотношение права и правовой 

системы.  Общая характеристика 
основных правовых семей современности

�  Понятие правовой системы;
�  Структура правовой системы;
�  Соотношение права и правовой системы;
�  Сопоставление правовой системы и правовой 
надстройки;

�  Отграничение правовой системы от смежных 
понятий;

�  Понятие и закономерные свойства правовой 
семьи;

�  Классификация правовых семей;
�  Общая характеристика основных правовых семей 
современности.



Понятие правовой системы

Наряду с экономической и политической 
системами в обществе существует и правовая 
система.

Правовая система объединяет все многообразие 
юридических явлений, существующих в обществе.

Понятие «правовая система общества» 
(«национальная правовая система») является одним 
из наиболее широких по содержанию понятий 
юридической науки. 

Правовая система раскрывает правовое развитие 
страны, конкретного народа, черты, присущие только 
данному государству.

Правовая система – это упорядоченная 
совокупность правовых явлений и процессов, 
исторически сложившаяся и действующая в 
конкретный период времени в конкретном обществе.



Понятие правовой системы
Исходя из определений можно назвать основные признаки 

правовой системы, которые составляют ее качественную 
характеристику.
     1. Правовая система представляет собой важнейший 
компонент любого гражданского общества.
     2. Это сложноорганизованная система, состоящая из 
следующих основных компонентов: а) объективного права; б) 
юридической практики (правотворческой, правоприменительной, 
судебной и др.), осуществляемой в рамках правовых отношений; 
в) правосознания (совокупности юридических идей, взглядов, 
представлений), которое находит выражение в праве и правовой 
культуре общества.
     3. Правовой системе общества свойственны не только 
определенная дифференциация, то есть расчленение на 
отдельные компоненты, но и единство. Это комплекс внутренне 
согласованных, взаимосвязанных и взаимодействующих 
правовых явлений, процессов, которые представляют собой 
органическое целостное образование.
     4. Она является важнейшим элементом государственного 
суверенитета. С помощью права, юридической практики и 
идеологии государство делает свои веления обязательными, 
осуществляет свои внутренние и внешние функции.



Понятие правовой системы

     5. Она обладает определенной 
автономностью и «суверенностью» по 
отношению к экономической и политической 
системам, духовной среде.
     6. Правовая система имеет такое свойство, как 
стабильность (обусловлена детерминирующими 
ее общественными отношениями; высокой 
степенью организации и интеграции ее 
элементов).
     7. Динамизм правовой системы обусловлен 
внутренними и внешними ее противоречиями.
     8. Целенаправленность правовой системы 
заключается в том, что ее формирование, 
развитие и функционирование подчинено 
соответствующим задачам и целям.



Структура правовой системы
В теории права понятие «правовая система» 

рассматривается в узком и широком смысле.
В узком значении правовую систему 

рассматривают лишь в контексте разных форм 
внешнего проявления и закрепления правовых 
норм, а также их взаимодействия.

При широком понимании понятие «правовая 
система» заключается в том, что она 
предоставляет большие возможности для 
комплексного анализа всей правовой сферы 
общества. Концепция правовой системы 
позволяет раскрыть единство разных сторон 
правовой действительности и теснейшим 
образом соединить теорию права и юридическую 
практику. 



Структура правовой системы

Вопрос о структурном строении правовой 
системы в правовой литературе вызывает 
споры.

Правовая система включает: конкретно-
историческую совокупность законодательства, 
юридическую практику и господствующую в 
данном государстве правовую идеологию.

[Л.А. Морозова]
В понятие правовой системы входят: 

источники права, акты применения норм права, 
правоотношения, права и свободы граждан.

[С.С. Алексеев]
Понятие правовой системы охватывает: 

законодательство и иные источники права, цели 
и принципы регулирования, системообразующие 
связи. [Ю.А. Тихомиров]



Структура правовой системы

В структуре правовой системы общества 
можно выделить следующие блоки элементов:
     1) нормативный;
     2) правообразующий;
     3) субъективно-психологический;
     4) идеологический;
     5) научный (доктринальный);
     6) блок правоотношений;
     7) правоинтерпретационный;
     8) блок реализации права;
     9) блок правоприменения.

[А.В. Малько]



Структура правовой системы
Правовую систему общества образуют:

     1) право как совокупность создаваемых и охраняемых 
государством норм;
     2) законодательство как форма выражения этих норм 
(нормативные акты);
     3) правовые учреждения, осуществляющие правовую политику 
государства;
     4) судебная и иная юридическая практика;
     5) механизм правового регулирования;
     6) праовреализационный процесс (включая акты применения и 
толкования);
     7) права, свободы и обязанности граждан (право в 
субъективном смысле);
     8) правоотношения;
     9) законность и правопорядок;
     10) правовая идеология;
     11) субъекты права;
     12) системообразующие связи, обеспечивающие единство, 
целостность и стабильность системы;
     13) иные правовые явления, образующие «инфраструктуру» 
правовой системы (юридическая ответственность, 
правосубъектность, правовой статус и т.д.). [Н.
И. Матузов]



Особенности понятия «правовая 
система»

Особенности понятия «правовая система» по 
сравнению с другими понятиями правовой науки:

Во-первых, оно отражает собою не какое-то 
отдельное правовое явление, а всю совокупность 
таких явлений, сложившуюся в обществе.

Во-вторых, данное понятие характеризует 
юридическую надстройку общественных 
отношений как национальное и конкретно-
историческое явление. Правовая система каждого 
отдельного общества уникальна, поскольку 
является отражением неповторимого пути его 
исторического развития. 

В-третьих, особенность понятия «правовая 
система общества» состоит в том, что оно 
характеризует национальную специфику правовых 
явлений, как в статике, так и в динамике, в ее 
историческом развитии. 



Соотношение права и правовой системы
Понятие права и правовой системы соотносятся как 

часть и целое.
Если под правом традиционно понимаются исходящие 

от государства общеобязательные нормы, то правовая 
система – более широкая реальность, охватывающая 
собой всю совокупность внутренне согласованных, 
взаимосвязанных, социально однородных юридических 
средств (явлений), с помощью которых официальная 
власть оказывает регулятивно-организующее и 
стабилизирующее воздействие на общественные 
отношения, поведения людей (закрепление, 
регулирование, дозволение, обязывание, запрещение, 
убеждение и принуждение, стимулирование и 
ограничения, превенция, санкция и т.д.).

Право – ядро (эпицентр) и нормативная основа 
правовой системы, ее связующее и цементирующее звено. 
Право доминирует в правовой системе, играет в ней роль 
консолидирующего фактора, «центра притяжения».

По характеру права в данном обществе легко можно 
судить о сущности всей правовой системы этого общества, 
правовой политике и правовой идеологии государства.



Отграничение правовой системы от смежных 
понятий

Понятия «правовая система общества» и «система права» 
следует разграничивать. Правовая система является более 
широким по объему и содержанию и включает в себя второе.

Система права – это внутренняя структура позитивного 
права, основными элементами которой выступают юридические 
нормы, правовые институты и отрасли права. Правовая система 
общества – это весь комплекс правовых феноменов 
общественной жизни, включающий и систему права, и целый ряд 
иных юридических явлений. 

Понятие правовой системы общества необходимо также 
отличать от такой системной категории правоведения как 
«механизм правового регулирования». 

Механизм правового регулирования также охватывает 
значительное число правовых явлений, однако при этом отражает 
далеко не всю их совокупность, а только типичные структурные 
элементы, характеризующие основные стадии процесса 
правового регулирования: норма права, юридический факт, 
правоотношение и т.д. МПР – понятие, призванное отразить 
процесс «работы» права и правовой системы, показать 
закономерности их практического действия, обозначить 
максимально абстрактную модель их практического 
функционирования.

Понятие же правовой системы общества ориентировано на 
отражение максимального числа юридических феноменов, на 
раскрытие их количественного и качественного разнообразия и 
объяснение законов их взаимодействия.



Понятие и закономерные свойства правовой 
семьиПравовые системы отдельных государств являются уникальными. Вместе с тем у 

ряда правовых систем можно обнаружить некоторые сходные черты, отразить 
которые позволяет понятие правовой семьи.

Правовая семья – это совокупность нескольких национальных правовых систем, 
имеющих общие исторические корни и отличающихся общностью правовых 
принципов, источников, структуры права и других правовых явлений.

Основаниями для объединения той или иной группы национальных правовых 
систем в правовую семью служат наиболее важные свойства правовых систем, в 
частности таки как:
     – исторические корни – некоторые родственные правовые системы проходили в своем развитии 
единые этапы, в ходе которых сформировались их специфические черты;
     – понятие нормы права – сходства и различия национальных правовых систем очевидно 
обнаруживаются в вопросе понимания значения, природы, характера и структуры юридической нормы. Так, 
например, норма в английском праве носит гораздо менее общий и абстрактный характер, чем норма в праве 
государств континентальной Европы, она представляет собою типичную модель разрешения конкретного 
юридического дела. Вследствие этой специфики кодификация правовых предписаний в английском праве по 
континентальному образцу является невозможной;
     – источники права – в рамках каждой отдельной правовой семьи доминирует один или несколько 
способов формализации юридических предписаний: письменные акты, решения государственных органов, 
нормы обычного права, положения религиозных источников, идеологические догмы и др.;
     – статус юридической практики – он может варьироваться от признания практики источником 
права до рассмотрения правоприменителя как исполнителя воли законодателя;
     – статус доктрины (общепризнанных положений юридической науки) – в разных 
правовых системах роль научных положений различна: их могут рассматривать как непосредственный 
источник правовых предписаний, как ориентир для толкования законов, как положения, не имеющие 
юридического значения и др.;
     – общие принципы правового регулирования – общность нескольких национальных правовых 
систем зачастую основана на схожести фундаментальных принципов, лежащих в основе правового 
регулирования общественных отношений и определяющих его специфику;
     – система отраслей и институтов права – национальные правовые системы, составляющие 
ту или иную правовую семью схожи по структуре системы права. Так, например в праве стран 
континентальной Европы традиционно выделяются отрасли конституционного, гражданского, 
административного, уголовного права и др. Правовой же системе Англии, включенной в семью общего права, 
такое деление норм не известно. Вместо него в английском праве принято исторически сложившееся деление 
на общее право и право справедливости.
     – юридические понятия и терминология – сходство правовых систем в рамках единой 
правовой семьи часто обнаруживается при анализе понятий и терминов, используемых учеными правоведами 
и практикующими юристами, а также закрепленными в текстах юридических документов.



Классификация правовых семей

В правоведении имеется несколько различных подходов к 
классификации правовых семей.

Наиболее распространена среди российских правоведов точка 
зрения французского ученого Р. Давида, согласно которой все 
национальные правовые системы мира можно сгруппировать в 
семь правовых семей:
     1) романо-германскую;
     2) семью общего права;
     3) семью социалистического права;
     4) семью мусульманского права;
     5) семью индусского права;
     6) правовую семью стран Дальнего Востока;
     7) семью обычного права стран Африки и Мадагаскара.

Существует также точка зрения, согласно которой в качестве 
отдельной следует выделять славянскую правовую семью, а также 
правовую семью постсоциалистических стран.

Рассмотрим наиболее крупные правовые семьи современного 
мира: романо-германскую, англо-саксонскую, семью 
мусульманского права и семью индусского права.



Общая характеристика основных правовых семей 
современности

1. Романо-германская правовая семья
Романо-германская правовая семья (семья континентального права, семья 

европейского права) охватывает правовые системы большинства государств 
континентальной Европы, в частности Франции, Италии, Испании, Португалии, 
Германии, Австрии, Швеции и др. 

Исторически семья сформировалась на основе развития древнего римского 
права. Рецепция римского права в странах Европы заняла длительный период и 
завершилась 19 веке с принятием гражданских кодексов. Романо-германские 
правовые системы как бы продолжают историю права Древнего Рима, но при этом 
являются не просто его копией, а результатом длительной эволюции.

Во всех странах романо-германской правовой семьи присутствует одинаковое 
понимание, оценка и анализ правовой нормы. Норму права трактуют как правило 
поведения, обладающее всеобщностью и выступающее абстрактной моделью, 
предоставляющим практикам общее руководство для решения конкретных дел. 

В качестве источников права рассматриваются нормативно-правовые акты, 
принятые компетентными органами государства и закрепляющие абстрактные модели 
общественных отношений. Система источников права основана на принципе 
иерархической подчиненности (Конституция – законы – подзаконные нормативные 
правовые акты). 

Принцип приоритетности закона перед иными правовыми документами 
восторжествовал уже в XIX веке, когда почти во всех государствах романо-германской 
правовой семьи были приняты кодексы и писаные конституции.

Вместе с тем, в конституциях некоторых государств закреплен также принцип, 
согласно которому международные договоры государства имеют силу, превышающую 
силу внутригосударственного законодательства.

Широкое распространение во всех странах Романо-германского права в XIX – XX 
веках получила кодификация законодательства. При этом, сходство выразилось не 
только в самом наличии кодификации, но и в самой ее структуре, видах и количестве 
принимаемых кодексов. 



Общая характеристика основных правовых семей 
современности

В большинстве стран романо-германской правовой семьи 
судебная практика не признается источником права. Лишь в 
порядке исключения из общего принципа в особых случаях может 
быть установлена обязанность судьи  следовать линии прецедента. 

Роль правовых обычаев в правовом регулировании зависит от 
содержания обычной нормы и ее соотношения с принципами и 
нормами права. 

В течении длительного времени доктрина была основным 
источником права в Романо-германской правовой семье, поскольку 
именно в университетах были выработаны в период XIII-XIX веков 
основные принципы европейского права. И лишь в период 
новейшей истории первенство доктрины было заменено 
первенством закона.

Во всех странах Романо-германской правовой семьи 
юридическая наука разделяет все правовые нормы на публичное и 
частное право. Характерной чертой Романо-германского права 
является также его четкая структурированность, деление на 
отрасли. В частности, в праве большинства государств 
континентальной Европы традиционно выделяют такие отрасли как 
гражданское (торговое), уголовное, административное, авторское, 
семейное, гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное.
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2. Англо-саксонская правовая семья
Семья общего (англо-саксонского) права  включает в себя национальные 

правовые системы Англии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других 
государств − бывших английских колоний. Считается, что примерно треть населения 
мира регулирует свои отношения, руководствуясь принципами и нормами общего 
права. 

Исторической родиной общего права является Англия. После завоевания 
территории Англии норманнами (1066 г.) действующая система судов, выносивших 
решения, основанные на местных обычаях, была разрушена. Вместо этого в стране 
была создана сеть королевских судов, применяющих не местные обычаи, а общее для 
всей страны право − систему созданных ими прецедентов. Процесс становления 
системы общего права продолжался около трех столетий. Период 16 –первой 
половины 19 вв. считается периодом расцвета общего права. В этот же период 
формируется новая конкурирующая правовая система − право справедливости, 
источниками которого стали решения суда Лорда-канцлера, принимаемые по спорам, 
заявлениям и жалобам, поступающим на имя короля. Со временем аппарат Лорда-
канцлера был преобразован в особый суд, рассматривающий дела в соответствии с 
правом справедливости. С конца 19 в. В Англии началась работа по систематизации 
судебных прецедентов и преодолению конкуренции общего права и права 
справедливости. Все суды были уравнены в правах и получили возможность 
пользоваться обеими системами права.

Своеобразие общего права обнаруживается, прежде всего, в трактовке природы 
и назначения юридической нормы, под которой понимают казуальное положение, 
взятое из основной части решения суда и определяющее его правовую позицию по 
делу. Норма англо-саксонского права вытекает из решения конкретного юридического 
казуса, она гораздо менее абстрактна, чем норма континентального права.

Общее право представляет собой систему прецедентов, созданных судьями 
при рассмотрении конкретных дел. Поэтому общее право называют правом судей 
или правом казусов. 

Степень обязательности прецедента в англо-саксонском праве зависит от 
положения вынесшего его органа в механизме судебной системы. Обязательные 
прецеденты создаются, как правило, лишь высшими судебными органами государства 
(в Англии – Верховный суд и палата лордов). Решения же других судов и 
квазисудебных органов могут служить примерами для судей, но не образуют 
обязательных прецедентов.
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Законы и иные нормативно-правовые акты по традиции играют в странах 
общего права второстепенную роль, ограничиваясь лишь внесением поправок и 
дополнений в право, созданное судьями. Однако в последнее время положение в 
значительной мере изменилось. Во многих современных государствах общей 
правовой семьи, в частности в Англии, законы и подзаконные акты фактически 
играют ту же роль, что и аналогичные источники права на Европейском континенте.

Другие источники права (обычаи, доктрина) играют по сравнению с судебной 
практикой и законом в современном англо-саксонском праве второстепенную роль, 
хотя и используются в практике правосудия.

В частности в Англии некоторые доктринальные труды, написанные учеными-
судьями, получили статус авторитетных книг (books of authority), ссылки на которые в 
юридическом процессе допустимы и могут повлиять на решение по делу.

В семье общего права придается повышенная значимость процессуальному 
праву по сравнению с материальным правом.

В семье общего права отсутствует деление права на частное и публичное, а 
также на отрасли права, признаваемые континентальным правом: гражданское, 
торговое, административное и др. Поскольку все суды имеют общую юрисдикцию, то 
потребность деления норм по отраслям отсутствует.

Отличительным признаком семьи общего права является также оригинальный 
понятийный аппарат, особая правовая терминология, существенно отличная от 
той, которая используется в романо-германском праве (доверительная 
собственность, встречное удовлетворение, эстоппель, треспасс и др.)
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3. Семья мусульманского права
Мусульманское право (шариат) окончательно сложилось в 10 веке и не 

претерпело сколько-нибудь значительных изменений по настоящее время. 
Истоки права связывают с именем пророка Мухаммеда (571-632 гг 

нашей эры), изложившим в своих публичных проповедях систему 
религиозных и правовых взглядов, полученных им непосредственно от 
аллаха. Система этих взглядов закреплена в священной книге мусульман – 
Коране. К концу 10 века исламскими правоведами и судьями путем 
толкования Корана была сформулирована система конкретных правовых 
норм, образовавших завершенную систему права, которая была 
канонизирована − объявлена священной, не подлежащей никакому 
пересмотру. В связи с тем, что мусульманское право имеет божественное 
начало, государство лишается права заниматься законотворчеством. 

Мусульманское право регулирует отношения только между 
мусульманами. Отношения мусульман с представителями иных 
религиозных конфессий регулируются светскими законами либо 
соглашениями сторон.

Основными источниками мусульманского права являются тексты 
религиозных писаний. Прежде всего, это священная книга мусульман − 
Коран (114 сур (глав), содержащих более 4 000 коротких стихотворных 
фрагментов). Среди религиозных строф Корана встречаются и правовые 
строфы (около 250, в том числе 70 строф по вопросам гражданского права, 
30 – по вопросам уголовного права, 15 − по вопросам уголовного процесса, 
70 − по вопросам правового положения личности (мужчины). 
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Положения Корана дополняются другими источниками. В частности, Сунна 
(сложилась в период с 7 по 9 вв.) содержит свод правил поведения, записанных 
учениками Мухаммеда, с учетом его высказываний и поступков. Правовые 
положения Сунны носят казуальный характер, поскольку связаны с конкретными 
эпизодами жизни пророка. Положения (адаты) Сунны не являются равноценными 
− их делят на аутентичные, хорошие и слабые. Обязательное значение 
придается только аутентичным адатам, которые образуют основу 
мусульманского права и конкретизированы в его третьем источнике − Иджме.

Иджма содержит систему правовых норм, которые были выведены 
авторитетными богословами и юристами путем толкования и разъяснения 
правовых строф Корана и адатов Сунны. Иджма признается основным 
источником права при разрешении конкретных дел.

В мусульманском праве отсутствует деление норм на частное и 
публичное право. В числе его основных отраслей выделяются уголовное, 
гражданское, судебное, семейное право, отрасль властных норм (вопросы 
государственного и административного права).

Классический мусульманский суд состоит из одного судьи (кади). При этом 
отсутствуют какие-либо кассационные и надзорные инстанции. Однако в ряде 
современных государств предпринимаются попытки реформирования системы 
мусульманских судов. Так, Египет, Тунис, Пакистан, Алжир, Турция от них 
отказались полностью, в Судане система таких судов приняла многоступенчатый 
характер. В то же время в Иране наблюдается противоположная тенденция − 
Конституция 1979 г. установила обязательность соответствия всего 
действующего законодательства шариату и рассмотрение мусульманскими 
судами гражданских и уголовных дел.

В 20 веке в ряде мусульманских государств стала проводиться активная 
законотворческая деятельность, была создана система светского права, 
ориентированная на нормы европейского права. В настоящее время 
мусульманские и светские законы действуют параллельно, в частности, в Турции, 
Египте, Сирии, Тунисе, Ираке, Южном Йемене и других арабских и африканских 
государствах.
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4. Семья индусского права
Индусское право является самой древней правовой семьей. Ее 

«возраст» насчитывает более чем четыре тысячи лет. Подобно 
мусульманскому праву, индусское право не является национальным правом. 
Это система норм (большей частью моральных, религиозных и 
традиционных), образующих основу мировоззрения и поведения членов 
общин Индии и других стран, где исповедуется индуизм (Пакистан, 
Бангладеш, Бирма, Малайзия, Южный Йемен, Непал и пр.).

Индусское право определяет личный статус человека в обществе, 
регулирует отношения собственности, пользования имуществом, 
наследования, трудовую деятельность общины.

Исторически основными источниками индусского права выступают 
сборники религиозных песен, молитв, гимнов, созданных во втором 
тысячелетии до нашей эры. В последствии нормы индусского права были 
закреплены в различных письменных источниках (шастрах). Примером таких 
источников могут служить «Законы Ману», законы Яджнавалкья, законы 
Нарады и др.

Согласно индуистской идеологии поведение людей определяется тремя 
движущими силами: добродетелью, интересом и удовольствием. 
Соответственно выделяются три вида шастр: дхарма учит людей искусству 
добродетели, угодному богу поведению; артха – учит искусству управлять и 
быть богатым; кама – учит получать удовольствие. Согласно дхармашастре, 
всемирный естественный порядок установлен богами, которые являются и 
его хранителями. От человека же требуется лишь надлежащее исполнение 
своих обязанностей, что обеспечивает поддержание установленного 
порядка. При этом круг обязанностей зависит от принадлежности субъекта к 
той или иной социальной группе (касте).
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Индуизм выделяет четыре касты: брахманов 
(священнослужителей); кшатриев (воинов и правителей), вайшиев 
(землевладельцев и ремесленников) и шудр (слуг). Кроме того, 
определенные слои населения признавались изгоями общества – 
кастой неприкасаемых, предназначенной для выполнения наиболее 
тяжелых и непрестижных работ. 

Среди источников индусского права можно выделить также 
сборники, в которых комментируются положения шастр. 

Индусскому праву не известны такие источники как законы или 
судебные прецеденты. 

Параллельно с индусским правом в странах, где исповедуется 
индуизм, могут действовать и государственные законы.

Например, в Индии – это кодексы и законы, принятые в период 
колониального господства Великобритании, а также нормативные 
акты, принятые в новейший период истории. Действие 
государственного права распространяется на всех граждан страны, 
независимо от религиозных убеждений. В качестве источника права 
в современной Индии признается и судебный прецедент (в 
частности таковым являются решение Верховного суда). Вместе с 
тем, значительная часть населения продолжает жить, ориентируясь 
на принципы и нормы индусского права.



Вопрос 7. Правосознание и 
правовая культура

�  Правосознание как элемент правовой 
системы;

�  Уровни правосознания;
�  Виды правосознания;
�  Взаимосвязь правосознания с иными 
элементами правовой системы общества;

�  Понятие правовой культуры;
�  Виды правовой культуры;
�  Взаимодействие правовой культуры с иными 
элементами правовой системы.



Правосознание как элемент правовой 
системы

Правосознание – это исторически сложившаяся в конкретном 
обществе система взглядов, идей, теорий, оценок, чувств, 
эмоций, отражающих субъективно-психологическое отношение 
людей к действующему и желаемому (идеальному) праву и 
практике его реализации.

Правосознание – есть особая форма общественного 
сознания. По своей природе это феномен субъективно-
психологический. Его основу образует, прежде всего, 
теоретическое знание – мысленные представления субъектов о 
праве, юридической практике, истории развития правовой 
системы и т.п. Достаточно часто такое знание существует в виде 
индивидуальных представлений и чувств. Важным элементом 
правосознания выступают также субъективные оценки, которые 
субъекты дают действующим правовым нормам и сложившейся 
юридической практике. На основе таких оценок могут возникать 
представления об идеальных качествах правовой надстройки и 
соответствующие предложения о необходимых изменениях в 
правовой системе. Наиболее системные знания о правовой 
жизни общества приобретают форму правовой теории, 
существуют в виде правовой идеологии или научной правовой 
концепции (юридической доктрины).



Уровни правосознания

Исходя из сказанного в структуре правосознания, таким 
образом, можно выделить два уровня:
     а) уровень правовой психологии и
     б) уровень правовой идеологии.

Правовая психология − система чувств, настроений, эмоций и 
оценок, возникающих у людей при их взаимодействии с правовой 
системой. Правовая психология возникает опытным 
(эмпирическим) путем и не предполагает системных 
теоретических взглядов на правовую систему. Это во многом 
поверхностный, эмоциональный уровень восприятия людьми 
правовой реальности. Вместе с тем, это наиболее 
распространенная форма правосознания, поэтому ее не следует 
недооценивать.

Правовая идеология − это система теоретических взглядов, 
идей, теорий, формирующихся на основе знания 
закономерностей развития и функционирования правовой 
системы. Идеология наиболее полно и системно отражает 
правовую реальность. Носителями правовой идеологии могут 
быть: официальная государственная власть, научное 
сообщество, политические партии, отдельные ученые, политики, 
общественные деятели.



Виды (классификация) правосознания

В юридической науке принято делить 
правосознание по степени общности на три 
вида:
     − индивидуальное,
     − групповое и
     − массовое.
Сложилась также классификация 

правосознания в зависимости от его носителя 
на:
     − обыденное,
     − профессиональное и
     − научное (доктринальное).



Понятие правовой культуры

Под правовой культурой в правоведении 
понимают определенный уровень 
качественного состояния правовой системы, 
а также правосознания и правового 
поведения отдельной личности, социальной 
группы либо общества в целом.

Правовая культура есть разновидность 
культуры как социального явления. Данное 
понятие акцентирует внимание, прежде всего, 
на содержательных характеристиках 
правовых феноменов.



Виды правовой культуры
В науке различают правовую культуру общества, социальных групп и отдельной 

личности. 
В первом случае речь идет о качественном уровне развития правовой 

надстройки в целом.
Показателями уровня развития правовой культуры общества можно считать, в 

частности, следующие:
     – степень развития и совершенства права;
     – степень совершенства юридической практики;
     – уровень соблюдения и исполнения субъектами предписаний действующего 
законодательства;
     – уровень сознательной правомерной активности субъектов;
     – качество толкования правовых норм;
     – степень развитости системы профессионального юридического образования;
     – степень распространенности и доступности правовых знаний;
     – уровень развития и востребованности правовой науки и др.

Если же речь идет о правовой культуре социальных групп и отдельной 
личности, то данное понятие дает возможность охарактеризовать состояние 
правосознания и правового поведения данных субъектов правоотношений, а также 
оценить степень их правовой грамотности, эрудиции, ценностей и опыта в 
неразрывной связи с их юридически значимым поведением.

Качество и уровень групповой и индивидуальной правовой культуры можно 
оценить, исходя, в частности, из таких критериев, как: 
     – уровень правовой информированности, эрудиции и образования;
     – качественные характеристики правосознания;
     – качественные характеристики практического поведения, степень его 
правомерности и социальной полезности.


