
Правовая система 
общества



Правовое сознание и его 
структура
⚫ Правовое сознание - это одна из форм 

общественного сознания, представляющая 
собой систему правовых взглядов, теорий, 
идей, представлений, убеждений, оценок, 
настроений, чувств, в которых выражается 
отношение индивидов, социальных групп, 
всего общества к существующему и желаемому 
праву, к правовым явлениям, к поведению 
людей в сфере права.



Функции:
⚫Познавательная функция 

правосознания выражается в 
совокупности правовых знаний 
относительно места и роли права в жизни 
общества и каждой личности.

⚫Познавая юридическую 
действительность, граждане проявляют 
определенное отношение к ней 
(оценочная функция правосознания)



⚫ Регулятивная роль правосознания 
осуществляется и в процессе 
правотворческой деятельности, и в 
процессе реализации права. При 
правотворческой деятельности 
компетентных органов правосознание, 
будучи непосредственным источником 
права, находит свое выражение в 
правовых актах, оказывает воздействие 
на самый процесс и результаты этой 
деятельности. 



В процессе реализации права 
значительная часть людей добросовестно 
и сознательно, в силу своего внутреннего 
убеждения, исполняет предписания 
правовых норм, что как раз и 
свидетельствует о регулирующей роли 
правосознания. Чем выше уровень 
правосознания, тем больше 
обеспеченность законности и 
правопорядка.



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



Виды правосозания: по степени общности.
1. массовое – определенные правовые взгляды, 

идеи, представления получают достаточно 
широкое распространение и становятся как 
бы господствующими в обществе.

1.  групповое – отражает правосознание 
определенных социальных слоев населения. 

1.  индивидуальное представляет собой 
суждения о праве, отношение к праву 
отдельной личности.



По уровню отражения правосознания:
1. научное (ученые приводят соответствующие 

аргументы, обоснования, статистические 
данные).

1.  профессиональное (суждения юристов–
профессионалов, то есть судьи, прокуроры, 
следователи. Ценность их мнения в 
доказательности, компетентности и 
убедительности).

1.  обыденное (формируются под влиянием 
повседневной жизни и деятельности, 
общения с окружающими. Чаще всего бывает 
незрелым и недостаточно развитым).



Структура правосознания
⚫Правовая идеология (отношение 

общества к праву в целом — правовая 
среда личности): правовые доктрины и 
понятия, принципы, уровень 
юридической науки в целом.

⚫Правовая психология (эмоциональная 
оценка обществом и отдельными людьми 
правовых явлений): чувства, настроения, 
переживания.



⚫  Индивидуальные знания о праве 
(уровень знаний каждой отдельной 
личности): уровень учёного-правоведа, 
неспециалиста и т. д.

⚫Личностные ценности индивида 
(личный опыт и система убеждений, 
опираясь на которые человек оценивает 
правовые явления).

⚫ Субъективная воля индивида — 
способность человека на основании 
знаний и чувств принимать решение, 
определяющее правомерность или 
неправомерность его поведения.



Структура правосознания:
⚫Первый элемент — информационный. 

Это наличие в сознании того или иного 
объема информации о законе.

⚫ Второй элемент — оценочный. Получив 
информацию о нормативном акте, 
человек как-то к нему относится, как-то 
его оценивает, сопоставляет с 
собственными ценностями.

⚫ Третий — волевой. Узнав о законе и 
оценив его, человек решает, что он будет 
делать в условиях, предусмотренных 
законом. Использовать закон или нет.



Правовая психология
⚫ Это раздел юридической психологии, 

изучающий психологические особенности 
отражения человеком правозначимых явлений. 
Основными проблемами этого раздела 
являются: психологические аспекты 
эффективного правотворчества, психология 
правовой социализации личности, психология 
правосознания личности и общества, проблема 
переориентации правосознания в переходный 
период развития общества, психологические 
аспекты эффективного правотворчества и др.



Усвоение людьми законов, правовых знаний и 
требований, определяющих меру должного 
поведения, осознание своих прав и социально 
приемлемых способов их реализации, а также 
понимание сложных правовых 
взаимоотношений между различными людьми, 
группами и социальными институтами 
происходит в процессе правовой 
социализации. Этот процесс сопровождает 
развитие человека в обществе, где создаются 
специальные условия для адекватного 
представления индивида о правовых 
ценностях, нормах, санкциях, ролевых 
предписаниях и для их перевода в личные 
поведенческие регуляторы.



⚫ Первоначальное знакомство с существующей в 
обществе правовой культурой осуществляется 
человеком еще в раннем возрасте: из средств 
массовой информации, бесед со взрослыми, 
чтения книг появляются знания о правовых 
ценностях, стандартах нормативного 
поведения. Возникшая в детстве 
индивидуальная правовая картина мира с 
возрастом значительно обогащается и 
уточняется на основе усложнения форм 
деятельности (учеба, труд), расширения круга 
общения человека, реализации им попыток 
самоактуализации и самореализации.



⚫ Важнейшими институтами 
социализации при взрослении человека 
выступают семья, школа, референтные 
группы сверстников, трудовые 
коллективы. При этом основными 
механизмами формирования 
правосознания, выступают:

1. идентификация – отождествление 
индивида с другим человеком, в 
результате чего происходит 
воспроизводство поведения, мыслей и 
чувств другого лица;



3. внушение – особый вид эмоционально-
волевого целенаправленного, но 
неаргументированного воздействия одного 
человека на другого или группу людей; 
заражение – бессознательная подверженность 
индивида определенным психологическим 
состояниям, при которых происходит 
некритическое принятие какой-либо 
информации и чувств;

4.  подражание – способ воздействия людей друг 
на друга, в результате которого происходит 
неосознанное воспроизводство личностных 
черт и поведенческих паттернов;



⚫Итогом правовой социализации 
личности является возникновение 
индивидуального правосознания – 
системы знаний, оценок и 
представлений о правопорядке общества, 
а также установок правоисполнительного 
поведения. Правосознание является 
ориентировочной основой 
правозначимых действий и определяет 
поведение человека в сфере наиболее 
существенных социальных отношений. 



⚫Оно зависит от уровня личностно-
гражданской зрелости, определяется 
характером и объемом полученного 
правового опыта, то есть зависит от 
степени освоения доминирующей 
правовой культуры общества и 
субкультур конкретных социальных 
групп, в которые включен человек.



⚫  В развитой правовой культуре следует 
выделять три взаимосвязанных звена: 1) 
правовая просвещенность 
(компетентность); 2) позитивное 
психологическое отношение к праву 
(согласие с ним); 3) включение в 
потребностно-мотивационную 
подсистему личности собственных 
ценностных ориентации, которые и 
выражаются в правомерном поведении.



Правовая идеология
⚫Правовая идеология есть 

систематизированное научное 
выражение правовых взглядов, 
принципов, требований общества, 
классов, различных групп и слоев 
населения.



⚫Она должна формироваться как процесс 
выявления теоретического сознания, 
координации и согласования различных 
общественных интересов через 
достижение социального компромисса. В 
этом случае правовая идеология будет 
содержать большой нравственный 
потенциал, подразумевающий приоритет 
прав и свобод личности, разделение 
властей, политический плюрализм и т.п.



⚫Правовая идеология обосновывает и 
оценивает существующие или 
возникающие правовые отношения, 
законность и правопорядок. В разработке 
правовой идеологии принимают участие 
юристы, политологи, экономисты, 
учитывающие конкретно-исторические 
условия жизни общества, расстановку 
сил, уровень общественного сознания, со 
циальную психологию, волю и интересы 
как большинства, так и меньшинства, 
другие факторы.



Правовая культура
⚫Это часть общей культуры, различают 

правовую культуру личности и правовую 
культуру общества.

⚫ Правовая культура личности- это уровень 
знания права каждым из нас, уважительное 
отношение к праву. Правовая культура 
личности тесно связана с правосознанием, 
опирается на него. Она включает в себя 
правовые знания, представления и убеждения, 
позволяющие отличить верное и допустимое 
поведение от неверного и недопустимого.



⚫ Кроме того, правовая культура включает в себя 
поведение, соответствующее юридическим 
нормам, соблюдение прав других людей и 
добросовестное выполнение своих 
обязанностей. Правовая культура предполагает 
наличие таких нравственных личностных 
качеств, как совестливость, справедливость, 
честность, чувство собственного достоинства, 
доброта. Она характеризуется определенным 
уровнем правовой активности, благодаря 
которой личность приобретает и развивает 
правовые знания и умения.



⚫Правовая культура общества- это 
достигнутый уровень развития 
правосознания и правовой активности 
общества. Она проявляется в культуре 
правотворчества, правоохранительной и 
судебной деятельности государственных 
органов и должностях лиц.



Функции правовой культуры:
⚫ Познавательная функция правовой 

культуры заключается в Освоении 
правового наследия прошлых эпох и 
достижений, отечественного и 
зарубежного права. Такие знания 
необходимы для того, чтобы внести 
свой посильный вклад в улучшение 
жизни нашего общества.



⚫ Регулятивная функция правовой культуры 
направлена на обеспечение нормального 
существования общества и создание 
устойчивого правопорядка: следуя правовым и 
другим социальным нормам, мы обеспечиваем 
соблюдение предписаний, делающих нашу 
жизнь более стабильной.

⚫ Нормативно-ценностная функция правовой 
культуры состоит в том, что, совершая 
определенные поступки, человек сопоставляет 
их с образцами поведения. В результате одни 
наши поступки получают одобрение, другие - 
подвергаются критическому анализу.



⚫ Коммуникативная функция правовой культуры 
способствует согласованию общественных, 
групповых и личных интересов, обеспечивает 
взаимодействие людей. Эта функция реализуется в 
правовом общении, в процессе получения 
образования, опосредуется средствами массовой 
информации, литературы и других видов 
искусства.

⚫ Прогностическая функция правовой культуры 
охватывает основные направления 
правотворчества и реализации прав, проблемы 
укрепления законности, правопорядка, правовой 
активности населения и другие изменения 
правовой системы.



Понятие правовой системы 
общества
⚫Это совокупность внутренне 

согласованных, взаимосвязанных, 
социально однородных юридических 
средств, с помощью которых государство 
оказывает необходимое нормативное 
воздействие на общественные 
отношения (закрепление, 
регулирование, охрана, защита).



В структуру правовой системы входят:
⚫ право (законодательство) - система 

общеобязятельных, формальноопределенных 
юридических норм, установленных и 
обеспечиваемых государством.

⚫  юридическая практика- деятельность 
компетентных органов и должностных лиц по 
изданию и применению норм права, а также 
уже накопленный и объективированный опыт 
такой деятельности.

⚫  господствующая правовая идеология - система 
идей, теорий и понятий, в которых отражается 
и оценивается отношение людей к праву.



⚫ правотворчество процесс осуществления 
юридически значимых действий по 
подготовке, принятию и опубликованию 
нормативных правовых актов.

⚫ законность.



Романо-германская правовая 
семья
⚫ Романо-германская семья – термин 

сравнительного правоведения, 
обозначающий совокупность правовых 
систем, изначально созданных на основе 
рецепции римского права и объединенные 
общностью своей структуры, источников 
права и сходством понятийно-юридического 
аппарата

⚫ Правовая семья – это совокупность 
национальных правовых систем, 
выделенных на основе общности 
источников, юридической техники, 
структуры права и исторического пути его 
формирования.



⚫ Романо-германская правовая семья берет свое 
начало от римского права (I в. До н.э. – VI в. н.
э.). Основным источником права в этой семье 
признается верховенство закона среди других 
источников права. Основным законом является 
конституция, Законодатель (орган 
государственной власти) в связи с этим должен 
осмыслить общественные отношения, 
обобщить социальную практику, типизировать 
повторяющиеся ситуации и сформулировать в 
нормативных актах общие модели прав и 
обязанностей для граждан и организаций. 



⚫Правоприменители, особенно суды, 
обязаны точно реализовывать эти 
общие нормы в конкретных 
судебных и административных 
решениях, что обеспечивает 
единообразие судебной и 
административной практики в 
масштабах всего государства.



Англосаксонская правовая 
семья
⚫  Это правовая семья, объединяющая 

правовые системы Великобритании 
и бывших британских владений 
(колоний), в том числе стран 
Содружества наций, и США. В 
основе национальных правовых 
систем лежит общее право Англии.



⚫ Англосаксонское право исторически сложилось 
в Англии, затем получило свое 
распространение в США, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии и других государствах, 
бывших колониях Великобритании. Его еще 
называют общим, так как оно действовало на 
территории всего средневекового английского 
королевства в X–XIII вв. в виде судебных 
прецедентов и правовых обычаев, возникших 
помимо законодательства крупных феодалов 
(баронов). 



⚫Обобщая судебную практику в своих 
решениях, судьи руководствовались 
нормами уже сложившихся отношений и 
на их основе вырабатывали свои 
юридически принципы. Совокупность 
этих решений, принципов была 
обязательна для всех судов и составляла 
поэтому систему общего права.



Религиозно-правовая 
семья
⚫Это система права, которая объединяет 

религиозные системы мусульманского 
права (в Иране, Ираке и т. д.) и 
индусского права (в Индии, Малайзии и 
т. д.)



⚫ Наиболее известными примерами являются 
исламское право (шариат) и иудейское право 
(галаха). В Европе религиозное право не 
прижилось даже в Средние века, поскольку 
авторитет Церкви относился исключительно к 
духовной сфере; вопросы же наказания и 
гражданского права относились к 
исключительной прерогативе местных 
правителей. В допетровской Руси Церковь не 
имела судебной власти, однако в отдельных 
случаях церковное покаяние (уход в 
монастырь) с согласия Церкви могло служить 
заменой отдельных форм уголовного 
наказания.



Социалистическая правовая 
семья
⚫ Социалистическое право — это самостоятельная 

правовая система советской России (СССР), 
которая возникла после Октябрьской 
революции 1917 г. и была воспринята после 
Второй мировой войны другими 
социалистическими странами. Это право 
отличается от других правовых систем 
господством государственной собственности на 
средства производства, особой системой 
политического устройства с доминированием 
коммунистической идеологии, отрицанием 
различий между публичным и частным правом, 
а также концепцией права как силы, 
способствующей построению 
коммунистического общества.


