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Изменения, происходящие в социаль

ной, политической и экономической сферах 

жизнедеятельности социума, направлены 

на построение правового государства, ос

новой которого являются приоритет прав 

и свобод человека, формирование граждан

ского общества, совершенствование демо

кратических институтов власти, отработка 

системы взаимодействия власти и обще

ства. Жизнеспособность подобных реформ 

зависит не только от предпосылок матери

ального характера, но и от того, насколько 

общество готово к преобразованиям. В сво

ем выступлении на II Общероссийском 

гражданском форуме Д. А. Медведев отме

тил, что «.. .правовым, а стало быть, и спра

ведливым г о с у д ар с т вом может быть 

только такое, где и власть и общество хо

рошо знают и уважают законы своей стра

ны»
1
. При этом возможность формирова

ния правового государства напрямую зави

сит от уровня правосознания и правовой 

культуры граждан. В связи с этим, несом

ненно актуальными становятся исследова

ния, направленные на поиск современных 

инструментов влияния на процесс форми

рования правосознания человека на разных 

возрастных этапах его развития, прежде 

всего подростковом и юношеском, как об

ладающих всеми необходимыми качествен

ными предпосылками для осуществления 

педагогического воздействия. Наряду с 

этим необходимо определить особенности 

объекта исследования такого рода, а имен

но, рассмотреть понятие «правосознание» 

в исторической ретроспективе и современ

ной науке. 

До 1917 г. не существовало не только 

однозначного определения «правосозна

ния», но и те явления, которые в современ

ной науке относятся к области этого поня

тия, имели в основном прикладное значе

ние. В качестве синонима выступали такие 

термины как «правоубеждение», «правопо-

нимание», «правопринятие». Первые общие 

подходы к проблеме понимания правосоз

нания, его структуры и сущности были 

сформулированы в трудах Н. А. Алексеева
2
, 

Б. А. Кистяковского
3
, Л. И. Петражицкого

4
, 

В. С. Соловьева
5
, Б. Н. Чичерина

6
 и др. Мно-
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гие дореволюционные ученые определяли 

правосознание как некую осознанную мо

тивацию поведения отдельным участником 

или участниками правоотношений. При 

этом ряд исследователей отрицали рацио

нальность правосознания и рассматривали 

его на уровне инстинктов и подсознатель

ных рефлексов. 

Представители послереволюционной 

науки, в основном юридической, уделили 

более пристальное внимание разработке 

теории правосознания и ее отдельных эле

ментов. Развитие понимания этого понятия 

было неразрывно связано с изменением по

литических и экономических реалий соци

алистического общества. В 1920-1930-х гг. 

появляются работы представителей ново

го государственного строя (П. И. Стучка
7 

и др.), в которых правосознание «нового» 

поколения определяется как революцион

ное и неразрывно связанное с деятельно

стью Советского государства. Исследова

тели эпохи становления советского права 

высказывали разные оценки норм социали

стического права и практики их примене

ния, определяли классовость понятия «пра

восознание». Однако, при этом абсолютно 

не исследовался процесс формирования 

правосознания отдельных групп общества 

и его специфика. Практически единствен

ным, кто обратился к вопросу становления 

правосознания подростков в тот период 

времени, стал А. С. Макаренко
8
, разрабо

тавший теорию «слияния обычного права 

и обыденной педагогики», в которой он 

обосновывал «необходимость воспитания 

специальной природы человека посред

ством правового воздействия». 

Период 1930-1950-х гг. характеризует

ся изменением научных приоритетов и об

ращением науки к более актуальным для 

того времени вопросам. В это время было 

опубликовано лишь несколько работ, свя

занных с понятием «правосознание». Уче

ные-исследователи, определив «правосо

знание» как воззрение людей на право, пред

приняли попытку обосновать это понятие 

с точки зрения противопоставления двух 

разных миров - социализма и капитализ

ма. Так же как право социализма было при

знано прогрессивным, так и правосознание 

социалистического общества было провоз

глашено позитивным. Несмотря на излиш

нюю идеологизацию вопроса , именно в 

этот период времени ученые обратились к 

вычленению особенностей восприятия пра

ва группами, объединяемыми по возраст

ному или половому признаку, но и социаль

ной однородности. В этот же период воз

ник интерес к правомерности поведения 

подростков и зависимости степени право

мерности от восприятия правовых явлений. 

В работах М. П. Каревой
9
 впервые про

звучал тезис о взаимозависимости право

сознания и поведения людей, при этом пер

вому была отведена регулятивная функция 

по отношению ко второму. 

Во второй половине 1950-х гг. появля

ются работы по правовой психологии, в ко

торых были предприняты первые попытки 

поиска в сложной структуре правосознания 

человека эмоционального , чувственного 

базиса. 

Начиная с 1960 г., исследователи обра

щаются к анализу отдельных элементов 

правосознания, его функциям, а также при

чинам деформации правосознания. Послед

няя тематика была связана с ростом кри

миногенное™ ситуации в стране, когда на 

фоне мирной и спокойной жизни в рамках 

социалистической законности и порядка 

стали появляться преступные группировки, 

зачастую состоящие из добропорядочных 

на первый взгляд граждан. 

Правосознание несовершеннолетних 

становится отдельным объектом исследова

ний, но пока только в форме группового 

сознания. Была создана мощная методиче

ская база , обеспечившая деятельность 

партийных, комсомольских и пионерских 

организаций по правовому воспитанию. 

Были разработаны основные подходы 

к структуре различных форм правосозна

ния, выявлена степень соотношения права 
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и правосознания и то влияние, которое со

циальная среда оказывает на процесс пра

вового становления личности. 

И. Ф. Покровский
10

 в своих работах ис

следовал источники активности сознания и 

механизмы их формирования, степень вли

яния внешних факторов на процесс форми

рования правосознания. И. Е. Фарбер" ана

лизировал структуру правосознания с по

зиции определения взаимосвязи и взаимо

действия правовой психологии и правовой 

идеологии. В это же время ряд исследова

телей предпринимает попытку отрицать 

во зможность существования правовых 

чувств и вновь сводит правосознание ис

ключительно к идеям. 

Существенную роль в развитии теории 

правосознания сыграли труды философско-

правовой направленности, в которых опре

делена регулирующая роль правосознания 

и представлен ряд разработок общенаучно

го характера. 

В 1970-х гг. органами МВД были про

ведены крупные исследования, связанные с 

анализом уровня сформированное™ право

сознания у отдельных групп и категорий 

людей. С этой целью проводились анкети

рования, анализ прессы, правовой литера

туры, опросы. Большинство материалов 

было опубликовано для служебного пользо

вания, однако результаты этих исследова

ний сыграли немалую роль в дальнейшей 

разработке вопроса. 

В это же время были проведены социо

логические исследования, данные которых 

позволили А. И. Долговой
12

 разработать 

подходы к исследованию правосознания и 

определить причину его дефектов у несовер

шеннолетних правонарушителей. Этим ис

следователем было доказано, что недоста

точный уровень правового воспитания или 

его полное отсутствие создают основу для 

деформации правосознания подростков и 

только зрелость законодательства и целост

ность воспита т ельного процесса могут 

стать основой формирования позитивно 

заряженного правосознания. 

В 1980-1990-е гг. интерес к проблеме 

правосознания постепенно угасает, что 

было определено новыми кардинальными 

изменениями во всех сферах жизнедеятель

ности государства. Изменение политиче

ского строя, территориальной целостности, 

стиля экономического управления государ

ством выдвинуло на первый план необхо

димость решения иных вопросов . Вновь 

была предпринята попытка отрицания до

стижений науки предыдущей исторической 

эпохи и рождения новых идеалов. Боль

шинство исследователей отрицают какую-

либо историческую связь правовой культу

ры разных времен и перестают рассматри

вать ее в пространственно-правовом кон

тексте. Лишь в отдельных работах просле

живается такая связь, право российское 

признается преемником права советского. 

В середине 1990-х гг. начинаются одно

временные теоретические и практические 

исследования, направленные на переосмыс

ление понятия «правосознания» в услови

ях нового мирового и внутригосударствен

ного пространства. В России появляются 

первые курсы правоведения, граждановеде-

ния, прав человека, главной целью приме

нения которых становится формирование 

нового вида правосознания - демократи

ческого. За последние годы интерес иссле

дователей к процессу формирования пра

восознания постоянно возрастает , при 

этом практики осознают бессмысленность 

исключительно прикладных разработок в 

этой области и испытывают необходимость 

в прочной теоретической базе. 

В современной научной теории и прак

тике понятие «правосознание» по-прежне

му используется в различных отраслях на

уки: юриспруденции, философии, педагоги

ке, каждая из которых интерпретирует его 

по-своему. В философии правосознание 

рассматривается как одна из форм обще

ственного сознания, в юриспруденции - это 

совокупность идей, чувств, эмоций людей 

по отношению к праву существующему и 

прошлому, в педагогике - это основа пра-
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вового воспитания. В нашем исследовании 

мы опираемся на данные всех этих наук, так 

как только целостная картина явления мо

жет помочь проникнуть в его сущность, 

понять его закономерности и структуру. 

Современная философия рассматрива

ет процесс формирования правосознания в 

контексте общественного развития, при 

этом общество определяется как «совокуп

ность деятельности людей, направленной 

на производство, поддержание и воспроиз

водство их жизни». Любое общество явля

ется многоуровневой, сложной системой, 

внутри которой можно выделить четыре 

основные подсистемы: экономическую, со

циальную, политическую и духовную. Эко

номическая подсистема общества - это эко

номика, которая является способом произ

водства материальной жизни. Социальная 

подсистема связана с проявлением разно

видностей социума - семейно-родственных, 

территориальных, национально-этниче

ских, делением общества на группы по со

циальным признакам. Духовную подсисте

му общества можно вычленить, исходя из 

понимания того, что человек по своей при

роде существо не только биологическое, но 

и духовное. Политическая подсистема ох

ватывает очень большую группу полити

ческих отношений. Субъектами этой под

системы являются государство, политиче

ские институты и организации. Политика, 

которую можно определить как сознатель

но проводимую линию поведения одного 

субъекта общества по отношению к другим 

субъектам или объектам отношений, невоз

можна без политической идеологии и по

литического сознания. Категории полити

ческого сознания широко используется сто

ронниками различных психологических 

школ (Д. Истон
13

, Г.Лассвелл
14

, А. Вейл
15

, 

Р. Инглхарт
16

) при анализе уровня полити

ческой социализации. В данной подсисте

ме выделяется еще один вид общественно

го сознания - правосознание, связанное с 

определением сущности государства. Пра

во является неотъемлемой частью системы 

политических отношений общества и за

ключается в совокупности социальных норм 

и отношений, гарантией которых является 

само государство и правоохранительные 

органы. В его основе лежит не только при

нуждение и запрет на совершение опреде

ленных действий, но и отношение людей к 

существующей системе, их представления, 

взгляды, которые и образуют собой право

сознание. Правосознанию присущ аксиоло

гический аспект-реальная оценка того, что 

является правомерным, соответствующим 

закону, и того, что ему противоречит. Од

ним из элементов структуры правосознания 

является правовая идеология. Современная 

философия рассматривает идеологию как 

систему теорий, взглядов, идей, суждений, 

которые отражают сопутствующую дей

ствительность с позиции определенного 

класса. 

Естественно, что «родной» наукой по

нятия «правосознание» по-прежнему явля

ется юриспруденция. Его определение мож

но встретить в большинстве учебников по 

теории государства и права, его использу

ют специалисты в области криминологии 

при анализе детерминированности преступ

лений: «Правосознание - категория теории 

государства и права и криминологии, оз

начающая сферу группового, общественно

го и индивидуального сознания, отражаю

щая правозначимые явления и обусловлен

ная правозначимыми ценностями, пред

ставлением должного правопорядка. Пра

восознание определятся социально-эконо

мическими условиями жизни общества, его 

культурно-правовыми, демократическими 

или авторитарными традициями»
17

. 

Многие исследователи отмечают, что 

правосознание - это явление идеальное, 

которое невозможно наблюдать практиче

ски. В этом прослеживается их согласие с 

представителями философии, психологии и 

педагогики. Однако, несмотря на это имен

но правоведы выделяют структуру, функ

ции и виды правосознания, определяют его 

роль в механизме регулирования обще-
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ственных отношений и обеспечении поряд

ка и законности. При этом роль, отводимая 

правосознанию настолько велика, что за

частую теорию государства и права и тео

рию правосознания рассматривают обособ

ленно. Во многих учебниках по психологии 

невозможно найти раздел, посвященный 

сознанию, так как в психологии эта тема 

оценивается как исключительно сложная 

вследствие отсутствия методик по опреде

лению уровня сформированное™ сознания, 

его положительного или отрицательного 

характера. Правоведы рассматривают этот 

вопрос иначе. Они исходят из постулата, 

сформулированного психологами, о том, 

что сознание реализуется в деятельности и, 

следовательно, об уровне правосознания 

человека можно судить по его действиям. 

Правомерное поведение человека, высокий 

уровень его правовой культуры может слу

жить показателем положительного уровня 

его правосознания. Совершение преступле

ния, вне зависимости от его мотивов, гово

рит о деформации правосознания. 

Можно выделить несколько основных 

функций правосознания: 

1. Познавательная - это некая сумма 

юридических знаний, которая является ре

зультатом мыслительной деятельности и 

определяется понятием «правовая подго

товка». 

2. Оценочная - выражается в определен

ном эмоциональном отношении личности 

к различным явлениям правовой жизни, 

исходя из своего опыта. Такое отношение 

проявляется в оценке субъектом тех знаний 

и опыта, который он накапливает, в кон

тексте данной ситуации или с перспективой 

на будущее. Степень оценки зависит от цен

ности объекта желания, цели конкретной 

деятельности, что служит основанием для 

выбора предпочтительных элементов сис

темы права. Такие отношения могут быть 

поделены на четыре основных группы: 

• к праву и законодательству в целом; 

• к правоохранительным органам; 

• к правовому поведению окружающих; 

• к правомерности своего собственного 

поведения. 

В результате практической реализации 

ценностного отношения человека ко всем 

перечисленным выше объектам возникает 

правовая установка, которая в основе сво

ей представляет особое интеллектуально-

эмоционально-волевое образование. Такая 

установка выражается в степени готовно

сти субъекта оценивать информацию, явле

ния и процессы и адекватно реагировать на 

них своими действиями. Такие установки 

формируют жизненные ориентиры и при

оритеты личности. Это своего рода страте

гия деятельности в юридически значимых 

ситуациях, носящая внутренний характер. 

3. Регулятивная - результат реализации 

внутреннего плана оценочных отношений, 

включающая в себя различные источники 

правовой активности. Ее показателем мо

жет служить правомерное поведение как 

результат положительного уровня право

сознания и противоправное поведение как 

следствие деформации правосознания. 

4. Прогностическая - заключается в воз

можности предвидеть будущее состояние 

правовой системы, исходя из комплекса 

явлений и процессов, оказывающих влия

ние на правовую сторону жизнедеятельно

сти общества и государства. 

5. Коммуникативная - служит базисом 

для социального взаимодействия людей, 

установления контактов, передачи инфор

мации и возможности управления другими. 

6. Функция моделирования - возмож

ность формирования различных моделей 

поведения в юридически значимых ситуа

циях. 

Следует особо отметить, что правовая 

подготовка не означает овладение теорети

ческими знаниями. Только воссоздание ре

альных юридически значимых ситуаций, их 

анализ и поиск и оценка различных видов 

действия может стать основой для форми

рования умения пользоваться теоретиче

скими знаниями и перевести их в плоскость 

практических навыков. 
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Правосознание индивида, группы, об

щества является источником права, так как 

именно субъекты правоотношений, кото

рыми мы все являемся, диктуют направле

ние развития законодательства, формиру

ют свои запросы и потребности. Только 

субъекты правоотношений могут претво

рить законы в жизнь, и только они могут 

дать оценку соответствия поведения суще

ствующим нормам права. Правовые нормы 

оказывают влияние на процесс формирова

ния правосознания, выработки правильной 

оценки поведения. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что правосознание и 

право существуют параллельно и зависят 

друг от друга. Чем выше уровень правосо

знания граждан, тем чаше люди делают вы

бор в пользу правомерного поведения и тем 

крепче законность и правопорядок. 

Правосознание как особое образование 

обладает своей собственной структурой, 

представляющей собой единство трех эле

ментов: 

1. Правовая идеология - систематизиро

ванное научное выражение правовых взгля

дов, принципов , требований общества , 

классов, различных групп и слоев населе

ния. Она формируется в результате дости

жения компромисса, достигаемого в резуль

тате выявления интересов и приоритетов 

различных слоев населения. Правовое го

сударство предполагает высокий уровень 

правовой идеологии и, как следствие это

го, соблюдение принципа разделения влас

тей, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина , политический плюрализм, 

признание высокой роли правоохранитель

ных органов. Правовая идеология в усло

виях авторитарных режимов формируется 

лицами, находящимися у власти и служит 

одним из способов манипулирования людь

ми. Частью современной правовой идеоло

гии является общенациональная идея, ко

торая представляет собой идею возрожде

ния России, становления ее как правового, 

демократического государства, в котором 

будут обеспечиваться достойные условия 

жизни . Реализация общенационал ьной 

идеи заключается и в определении достой

ной позиции России в мировом сообществе 

с целью отстаивания интересов своих граж

дан и защиты их прав и свобод. 

2. Правовая психология - включает в 

себя те чувства, эмоции, переживания, на

строения, которые характерны для обще

ства в целом и социальной группы в част

ности. Именно правовая психология позво

ляет определить отношения различных на

ций и народностей государства, выявить 

различия в желаниях различных слоев на

селения. Она помогает реализовать все то, 

что вошло в привычку, культуру личности, 

ее самооценку. Уровень правовой психоло

гии определяет степень умения человека 

контролировать себя в различных ситуаци

ях, подавлять в себе отрицательные эмоции, 

которые могут стать причиной неправомер

ного поведения. 

3. Поведенческие элементы - комплекс 

привычек, установок и ориентации субъек

тов правоотношений, степень их готовнос

ти к правомерным действиям. 

Процесс формирования правосознания 

неразрывно связан с привитием человеку, 

группе, обществу правовой культуры. Эти 

понятия тесно связаны друг с другом, од

нако являются самостоятельными правовы

ми категориями. Если правосознание пред

ставляет совокупность теорий, чувств, при

вычек, в которых выражается отношение к 

праву в целом, то правовая культура вклю

чает в себя те ценности, которые были со

зданы человеком в правовой сфере. Право

вая культура материализует идеи, мысли и 

чувства, определяет правовые убеждения, 

установки, которые ориентируют на пра

вильное восприятие правовой системы об

щества. 

Рассмотрение понятия «правосознание» 

в исторической ретроспективе с использо

ванием междисциплинарного подхода соз

дает предпосылки, необходимые не толь

ко для поиска отдельных инструментов пе

дагогического влияния на процесс форми-
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рования правосознания, но и создания це- чения такого процесса на разных возраст-

лостной системы педагогического обеспе- ных этапах развития человека. 
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АНТИНОМИЧНАЯ ПРИРОДА ПОЛА И ЛЮБВИ 

В ФИЛОСОФИИ С. Н. БУЛГАКОВА 

Рабопш представлена кафедрой философии Курского государственного университета. 
Научный руководитель - доктор философских наук, профессор Т. В. Торубарова 

В статье исследуется учение об Эросе С. Н. Булгакова. Согласно Булгакову, пол имманентно 

и изначально присущ человеку, поскольку является отражением предвечной космической двупо-

лости, однако в рамках эмпирической действительности жизнь пола исполнена трагических про

тиворечий. Ключ к пониманию и преодолению этих противоречий дает концепция христианского 

андропшнзма. 

The article explores S. N. Bulgakov's doctrine of Eros. According to Bulgakov, gender is an intrinsic 

and defining characteristic of a human being as it reflects the eternal bisexuality; however, in empirical 

reality, actual gender experience is full of tragic contradictions and tensions. The concept of androgynism 

developed in Christianity proves to be key in understanding and reconciling those contradictions and tensions. 
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