
Социологическое понимание 
правосознания 



• Правосознание - это совокупность представлений и 
чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, 
выражающих отношение людей к действующему и 
желаемому праву.

  Так же,это одобрительная или отрицательная реакция 
людей на вновь принятые законы, на конкретные 
проекты нормативных актов и т. п. Правосознание 
представляет собой систему таких переживаний и 
идей, в которых выражается отношение людей не 
только к праву, но и иным явлениям правовой 
действительности.  



• Важно иметь в виду, что категории 
правосознания не являются вечными и 
неизменными. Правовые взгляды, идеи людей, 
юридические теории находятся в постоянном 
развитии. Их содержание изменяется вместе с 
изменениями, которые происходят в экономике 
общества, в его политике и государственной 
власти, в философии и морали. 



Роль правосознания 
• Ему принадлежит значительная роль в различных 

сферах правовой жизни. Оно составляет 
внутреннюю идеальную детерминанту любой 
юридической деятельности:

• в правотворческой деятельности при создании 
юридических предписаний;

• в правоприменительной практике органов 
государства и должностных лиц при разрешении 
конкретных жизненных ситуаций;

• даже при незнании конкретных правовых 
предписаний, способствуя выбору варианта 
законопослушного поведения всеми субъектами 
правоотношений;

• при непосредственном регулировании некоторых 
отношений в случае пробельности права, когда 
при отсутствии необходимой нормы 
правоприменитель руководствуется собственным 
правосознанием. Особенно это распространено в 
эпоху революций, когда старое законодательство 
уничтожено, а новое не создано.



• Формы общественного сознания 
существуют в своем единстве в качестве 
целостной системы, отражающей 
общественное бытие, его различные 
грани. Вместе с тем каждая из таких 
форм обладает относительной 
самостоятельностью.



• По своей структуре правовое сознание включает три относительно 
самостоятельных компонента:

• Правовую идеологию, олицетворяющую преимущественно результаты 
абстрактного мышления и включающую концептуально оформленные понятия и 
идеи о необходимости и роли права, его функциях и ценности, его обеспечении, 
совершенствовании, методах и формах проведения в жизнь; это наиболее видимая, 
активная часть правосознания;

• Правовую психологию, состоящую преимущественно из созерцательных 
моментов познания, психологического восприятия правовых реалий: чувств, 
эмоций и переживаний людей, связанных с правом; она является менее заметной, 
но более устойчивой, консервативной частью правосознания;

• Поведенческие факторы, в которых «цементируются» интеллектуальные, 
идеологические и психологические элементы. Эти факторы, выражаясь в мотивах, 
целях, внутренних установках и конкретных волеизъявлениях в регулируемых 
правоотношениях, во многом определяют правомерность поведения субъектов 
права.

• В реальной жизни указанные выше компоненты правового сознания находятся в 
органическом единстве. Тесно переплетаясь и взаимодействуя, они пронизывают 
всю государственно-правовую действительность, выступая мощным средством се 
совершенствования или, напротив, сдерживая в прежнем виде.



Виды правосознания 
• Индивидуальное 
• Групповое



И в заключении следует отметить , что 
уровень юридической грамотности, 
правовой культуры членов общества 
зависит в первую очередь от характера, 
духа социальной практики, 
складывающейся в сфере правового 
регулирования, функционирования 
власти. 


