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В статье разрабатывается методологический 

инструментарий изучения правового созна-

ния различных социальных групп и осу-

ществляется его верификация путем выяв-

ления содержания универсальности право-

вых представлений, оценок и ожиданий 

стратифицированного российского обще-

ства. Основная идея заключается в том, что 

для российского общества характерно отно-

сительное единство в оценке правового по-

рядка и правовых ожиданий относительно 

функционирования политико-правовых ин-

ститутов, поскольку устойчивость модифи-

цированных коллективных представлений в 

области права всех социальных групп опре-

деляется историко-культурным контекстом 

их формирования. Соответственно, эффек-

тивность правового регулирования зависит 

The article develops particular methodolog-

ical tools aimed at the study of legal aware-

ness within various social groups. It also 

provides verification of the above-

mentioned methodology by revealing the 

universality content of legal notions, treat-

ment and expectations within the stratified 

society of Russia. The main point of the ar-

ticle lies in the idea that Russian society 

tends to be relatively unified in terms of es-

timation of legal order as well as legal ex-

pectations concerning the operation of polit-

ical and legal institutions due to the fact that 

the stability of modified common notions in 

legal sphere for all social groups is defined 

by historical and cultural context of their 

formation. Correspondingly, the efficiency 

of legal regulation depends on positive inte-
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от позитивных интегрированных коллектив-

ных представлений, повышающих респон-

сивность правовой системы. 

 

grated common notions which enhance the 

responsiveness of legal system. 
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Введение 

Социально-экономическое и социально-политическое развитие 

России сопровождается изменениями в правовых институтах и норма-

тивных актах, что приводит к реорганизации правового пространства 

общества. Особая роль в этом процессе принадлежит правовому созна-

нию граждан, которое является составляющей историко-культурного 

процесса конкретного общества. Оно содержит в себе не только устояв-

шиеся, закрепленные на уровне коллективных представлений ценности, 

но и новые элементы, формирующиеся в процессе социально-

институциональных изменений. Однако правовое сознание, мотивируя 

правовое поведение людей, различным образом модифицируется в 

социальных группах и имеет свои специфические особенности. Соци-

альная дифференциация правового сознания обусловлена культурными 

традициями, а также новыми правовыми ценностями и установками 

поведения людей. Это сочетание нуждается в углубленном 

социологическом анализе, теоретическая актуальность которого 

определяется выявлением общих ценностных представлений и ожиданий 

в сфере права, их инвариантностью в различных социальных группах. 

Рассмотрение этой проблемы предполагает изучение теоретических под-

ходов к исследованию правового сознания, которое позволяет разрабо-

тать соответствующий реалиям методологический инструментарий в со-

временном российском обществе. Практическая актуальность изучения 

формирования и оптимизации правового сознания населения России вы-

звана необходимостью оптимизации правовой политики государства, ко-

торая направлена на повышение контроля внеправовых практик, предот-

вращение их формализации и институционализации. 

Традиционно в научной литературе сегментированность правового 

сознания рассматривается в зависимости от социально-экономической 

дифференциации российского общества. Однако гипотеза исследования 

заключается в том, что устойчивость модифицированных коллективных 

представлений в области права всех социальных групп определяется ис-
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торико-культурным контекстом их формирования. Поэтому для россий-

ского общества характерно относительное единство в оценке правового 

порядка и правовых ожиданий относительно функционирования полити-

ко-правовых институтов. Соответственно, эффективность правового ре-

гулирования зависит от позитивных интегрированных коллективных 

представлений, повышающих респонсивность правовой системы.  

Целью статьи являются разработка методологического инстру-

ментария изучения содержания правового сознания различных соци-

альных групп и его верификация путем выявления социокультурного 

содержания универсальности правовых представлений, оценок и ожи-

даний стратифицированного российского общества. 

Теоретико-методологические подходы к исследованию  

дифференциации и единства правового сознания 

 современного общества 

Обобщая наиболее презентабельные концепции правового 

сознания, можно выделить несколько направлений его изучения. В 

рамках социально-психологического направления зарубежные ученые 

акцентируют внимание на «личностно рефлексивных моделях 

правового сознания, обеспечивающих интериоризацию правосознанием 

“правозначимых явлений”. На этой основе конституируется система 

взглядов и идей, которые выражают отношение людей и социальных 

групп к праву и законности» (Vidmar, 2001. Р. 46). Другие 

исследователи констатируют влияние «бессознательных процессов в 

кризисные периоды социальной жизни, с которыми связаны проблемы 

человеческого страха и тревоги» (Miller, 1995. P. 149). Для современных 

психолого-поведенческих концептов характерно отождествление пра-

вового сознания с «правовой совестью, понимаемой как следование 

правовым нормам» (Reiser, 2003. S. 364).  

Российские ученые отмечают, что «организация видов деятельно-

сти не может опираться лишь на представления об оперативно-

технических характеристиках действия. Она должна предусматривать 

учет его предметных, смысловых аспектов и эффективно использовать 

когнитивную, мотивационную, эмоционально-волевую и личностную 

сферу обучающего и исполнителя, их индивидуально-психологические 

особенности» (Ксенофонтов, 1998). Поэтому «право касается несовер-

шенных человеческих отношений… предполагаемая возможность об-

ращения к произвольным основаниям вообще не согласуется с принци-

пом мотивированности решения. Правовая методология – это “не-

рационализм” в силу необходимости» (Кравцов, 2010. C. 139). 
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В целом социально-психологическое направление акцентирует 

внимание на изучении правовых экспектаций и интериоризации право-

значимых явлений. Предметом изучения другого направления – 

knowledge and opion about law (KOL) – становятся не внутриличностные, 

а интерактивные процессы, определяющие специфику правосознания. 

По мнению отечественных и зарубежных ученых, благодаря знаниям и 

мнениям о праве формируются ценностно-иерархизированные модели 

правосознания. Западные исследователи считают, что основой мнений о 

праве являются эмпирические знания действующих правовых норм и 

различных правовых явлений, и в этом смысле, согласно М. Боруцкой-

Арктовой, «правовое сознание является мотивирующим проявлением 

права» (Borucka-Arctowa, 1987. S. 6). Соответственно, зарубежные 

исследователи вводят в научный оборот новые дефиниции, обозначаю-

щие элементы правосознания, − «чувство права, правовая этика, право-

вое знание, отражающие уровень легитимности, авторитета права» 

(Lautmann, 2001. S. 172). Отечественные ученые предпочитают такие 

дефиниции, как «правовая компетентность», «доверие праву», «пре-

стиж права». 

 Однако особый интерес в рамках этого направления вызывает ба-

зовое положение о многоуровневости и разнокачественности правосо-

знания разных социальных групп, которые различаются по 

социальному, профессиональному, субкультурному и другим основани-

ям. Эти особенности социальных групп влияют на осознание и усваива-

ние правовых знаний. Мнение о праве также зависит от эмоционально-

го состояния и характерных психологических особенностей представи-

телей этих групп. В.Н. Ксенофонтов пишет: «Отражаясь в сознании ин-

дивидов, общественное правосознание, например, современной России 

формирует у людей не только представления о действующем праве, 

знание законов, но и убеждения в происхождении права, закрепляюще-

го экономическое и политическое господство конкретных социальных 

групп. Тем самым общественное правосознание участвует в формиро-

вании мировоззренческой стороны духовного мира личности, ее 

представлений об обществе как системе» (Ксенофонтов, 1998).  

Представители когнитивно-конструктивистского направления 

изучения правового сознания основное внимание уделяют «ориентации 

на другого», т. е. коммуникативному взаимодействию в отношении 

восприятия правовых норм и правовой системы. «Множественность 

значений коммуникации рассматривается как общественное мнение, 

способное вызвать отклик в функциональной системе политики и права. 

Функциональная система права оперирует бинарным кодом “право / 
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неправо”, распознавая таким образом “чужие” смыслы. Роль бинарного 

кода в коммуникации социальной системы права, по Луману, выполня-

ет правовое сознание» (Luhmann, 2001. S. 75–76). Соответственно, ос-

новное внимание в рамках когнитивно-конструктивистского 

направления уделяется социальным коммуникациям в системе права. 

Разработчиком этой модели правосознания является Н. Луман. Отече-

ственные социологи О.А. Литвинова, А.Ф. Филиппов, Д.М. Рогозин 

подчеркивают, что наряду с концептуальными возможностями этот 

подход играет важную роль в эмпирической социологии. Однако «гене-

рализованность когнитивно-конструктивистской модели Лумана не 

позволяет учесть такие важные моменты правового сознания людей, как 

правовые ожидания и правовые возможности» (Рогозин, 2011. С. 54). 

Дифференцированность и универсальность коллективных 

представлений правового сознания россиян 

Анализ теоретических подходов позволяет выявить и эмпирически 

верифицировать массовизацию и дифференцированность правового 

сознания и правового поведения социальных слоев российского обще-

ства, а также противоречивость доминант правового сознания и реальной 

модели их правового поведения. 

Исследования социальной дифференциации современного 

российского общества проводятся в основном с позиций выявления 

различий в материальном положении семей, уровне доходов, качестве 

жизни, особенностях потребления и т.д. Реже исследуются субкуль-

турные различия социально-экономически и профессионально 

дифференцированных групп; и совсем редко предметом исследования 

предстает общее и особенное в ценностном сознании вообще и право-

вом сознании населения России в частности. Поэтому целесообразно 

рассматривать не только различия, но и общие для социально 

дифференцированных групп российского общества компоненты цен-

ностного правового сознания. А это отнюдь не исключает наличия 

субкультурных особенностей правового ценностного сознания у от-

дельных групп населения.  

Анализ представлений у различных социально дифференцирован-

ных групп, а также у работников правоохранительных органов позво-

лил установить, что коллективные представления в области права, 

сформированные в историко-культурном процессе российского 

общества, в настоящее время сохраняют свою устойчивость, хотя и в 

модифицированном виде, во всех социальных группах. Эти 

представления устойчивы и охватывают весьма широкий спектр цен-
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ностных оценок – от так называемых антиценностей до ценностей по-

зитивной направленности. Среди них такие универсальные для 

российского общества коллективные представления, как «закон не все-

гда справедлив и прав», «закон имеет право быть неправым», 

«представители закона используют служебное положение в корыстных, 

коррупционных целях», «закон не всегда действует в интересах своего 

народа», «право – гарант общенародной и личной безопасности», 

«демократия и правопорядок в России принципиально возможны» и др. 

(Ментальные программы … , 2017). Эти представления задают своеоб-

разное единство оценок правового порядка и правовых ожиданий стра-

тифицированных групп в адрес политико-правовых институтов.  

Сравнительный анализ правовых экспектаций основных социаль-

ных слоев российского общества позволил представить их 

концентрацию вокруг утверждения ценности правопорядка и изменения 

его основного содержания с социоцентристской направленности на 

персоноцентристскую. Социально активные группы населения (средний 

и базовый слои) видят эту динамику в обеспечении свободы предпри-

нимательской деятельности, защите от произвола бюрократии; квали-

фицированная рабочая сила – в гарантии занятости и развитии 

производственного сектора экономики; мигранты – в упрощении про-

цедуры натурализации, открытия собственного бизнеса, защите от про-

извола чиновников и представителей правоохранительных органов. Со-

циально пассивные слои населения (нижний бедный слой), не 

прогнозируя позитивных изменений в своей жизни, тем не менее 

сохраняют надежды на расширение социальных программ и помощь со 

стороны государства. Восприятие этих экспектаций государственными 

органами, творящими и реализующими право, обеспечивает развитие 

его респонсивности.  

Представляется интересным, что, по данным конкретно-

социологических исследований, «стабильность» пользуется большей 

поддержкой, чем «богатство и процветание» (Исследования «Левада-

центра» … , 2017). Это означает, что ценность идеи законности и 

порядка для населения России чрезвычайно велика – настолько, что 

может выступить силой, интегрирующей общество. Но в общественном 

мнении имеются своеобразные «ножницы»: мнение о правовых 

институтах в целом – невысокое. Это может означать лишь одно: по 

мнению населения, правовые институты не в состоянии обеспечить за-

конность и порядок в стране в той мере, которая необходима для 

консолидации народа, его гражданской идентификации. Но население и 

само пока не вполне законопослушно. Значительное число правонару-
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шений как проявление негативного правового сознания является 

неадекватным ответом на противоречия индивидуального бытия чело-

века в контексте конкретного социума. К тому же, если у человека 

укоренена определенная система ориентации, тип мировосприятия 

(например, взяточничество, поборы и пр.), он постарается не допустить 

до осознания такие идеи и мысли, которые могут поставить под угрозу 

весь его взгляд на жизнь.  

Вместе с тем результаты опросов показывают, что вопросы разви-

тия законодательства глубоко волнуют общество, что законы и их ис-

полнение или неисполнение воспринимаются населением России как 

жизненно важный институт осуществления или ущемления прав и 

свобод. Так, фиксируются новые тенденции в развитии общественных 

настроений. В массовом сознании активно формируется мнение о том, 

что законодательные начала постепенно теснят чуждые праву способы 

государственного управления. Этот сдвиг представляется чрезвычайно 

важным для развития российского гражданского общества 

(Чернобровкина, 2017). 

На основе обобщения и интерпретации эмпирических 

исследований ценностных ориентаций населения российского обще-

ства, которые проводились на протяжении последнего десятилетия 

(Российское общество … , 2017), обосновано, что в правовом сознании 

населения устойчивыми являются следующие ценности: 1) утвержде-

ние идеи законности и порядка как мотивационного коллективного 

представления; 2) укрепление единой гражданско-правовой 

идентичности, которая усиливается и модифицируется в более позитив-

ные смыслы под влиянием регулирования социальных трансформаций; 

3) усиление значимости правовых ценностей в эпоху глобализации в 

массовом сознании. Их совокупность свидетельствует об усилении 

интегрирующей функции правосознания в условиях сохраняющейся 

значительной социально-экономической дифференциации общества, а 

также о функционировании этих представлений в качестве реальной 

идеологии, интегрирующей все слои российского общества. Разверну-

тая в настоящее время интенсификация государственной политики в 

сфере совершенствования правового регулирования при опоре на 

позитивные интегрированные коллективные представления, оценки и 

ожидания в перспективе повысит респонсивность правовой системы и 

тем самым сузит масштаб внеправовых ориентаций населения и усилит 

интеграционную функцию права.  

Идентификационные кризисы являются признаком 

информационного общества, когда коммуникативное функционирова-
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ние человека в различных аутопоэтичных системах чрезвычайно 

интенсифицируется. В сфере российского правосознания наблюдаются 

тенденции: а) постепенного восстановления идентичностей, разрушен-

ных в период наиболее резкой дестабилизации социальных отношений; 

б) возрастания представлений о значимости правоохранительных и 

правоисполнительных органов в жизни людей. Правовая система обще-

ства должна обладать эффективной респонсивной функцией – 

адекватно воспринимать и институционально реагировать на 

общественное мнение как требование социальной среды. В научном со-

обществе господствует мнение, что респонсивная функция в современ-

ном российском обществе невозможна ввиду того, что гражданское 

общество не сформировано и конкретные требования не могут выдви-

гаться. Однако в условиях современной России данные репрезентатив-

ных опросов должны интерпретироваться в ракурсе социальных 

ожиданий и неудовлетворенностей, имеющих значение социальных 

требований. Социальные требования являются требованиями социаль-

ной среды, системное институциональное реагирование на которые 

составляет содержание респонсивной функции правовой системы 

российского общества.  

Правовые установления не должны противоречить устойчивым 

коллективным ценностным представлениям. В противном случае 

социальные отношения могут фиксироваться и закрепляться, не 

принимая юридической формы, и функционировать в обществе как 

институциализирующиеся неформальные отношения. 

Заключение 

Предпринятое исследование показало, что функционирование со-

циально-нормативных систем регуляции общества, в состав которых, 

несомненно, входит правосознание населения как мощный регулятор 

правового поведения, может иметь социально позитивный характер 

даже при недостижимости идеального правового порядка, если 

включает в себя такие ценности, как долг, высокая нравственность, са-

мосовершенствование. Правовое сознание всегда дифференцировано не 

только по глубине и адекватности осознания людьми правовой системы 

общества, но и в плане легитимации этой системы, ценностного 

отношения к ней. Ценностное отношение людей к правовой системе ба-

зируется на ее соответствии их пониманию справедливости. 

Интеграционная ценность правосознания проявляется в совре-

менном российском обществе через следующие тенденции. Во-первых, 

идеи законности и порядка как мотивационные коллективные 
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представления выступают в качестве идеологии, интегрирующей 

различные группы населения. Во-вторых, коллективные представления 

в сфере правосознания населения России функционируют двояким 

образом: а) они способствуют интеграции населения, самоидентифика-

ции людей как граждан России; б) коллективные представления под 

влиянием социальных трансформаций будут постепенно модифициро-

ваться в более позитивные смыслы. В-третьих, в эпоху глобализации в 

областях культуры и массового сознания происходят серьезные 

изменения, суть которых в том, что ценностные системы начинают бо-

лее интенсивно выполнять функцию интеграции.  

Правовые ценности и правосознание значимы тем, что способны 

интегрировать действия людей с принципиально различным жизнен-

ным опытом. Отсюда – социокультурная дифференцированность пра-

вового сознания, различная интерпретация права отдельными, имуще-

ственно различающимися, социальными слоями. Правовое сознание 

также дифференцировано на рациональные и иррациональные элемен-

ты, радиус действия которых пока неизвестен науке. 
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