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Правосознание рассматривается как неотъ-
емлемая часть общей системы человеческого 
сознания, являющегося продуктом и результа-
том эволюционного и культурно-исторического 
развития. Являясь субъектом сознания и право-
сознания, человек постоянно развивает свой 
пра вовой и социально-культурный опыт. Имен-
но, благодаря становлению системы сознания и 
правосознания, человек осуществляет предвари-
тельное мысленное построение разумно моти-
вированных действий (с учетом существующих 
правовых норм) и предвидит их личные и соци-
альные последствия, осуществляя осознанный 
контроль за своим поведением и действиями и 
управляя ими, а также отдает себе отчет (как в 
личностном, так и в нравственном плане) в том, 
что происходит в окружающей его действитель-
ности. Иными словами, используя свое обыден-
ное правосознание, человек реализует функцию 
субъекта правовой и нравственной ответствен-
ности. Соответственно, правовое сознание про-
является не только как сугубо юридическая ка-
тегория, не просто как образ правовой действи-
тельности, но и как психическая, познаватель-
ная активность человека как субъекта и объекта 
правотношений, направленная на отражение и 
преобразование правовой действительности, 

опосредствованной различными общественно-
культурными воздействиями. 

Правосознание является качественной ма-
нифестацией индивидуального свободного со-
знания человека, которое в форме трансценден-
тальной апперцепции позволяет, с одной сторо-
ны, соотносить непосредственно осознаваемую 
правовую реальность с прошлым опытом, ос-
мыслять ее в контексте имеющихся правовых 
знаний и правовой интуиции, с другой стороны, 
правосознание человека не замыкается в преде-
лах одной его личности, развиваясь как продукт 
той или иной правовой культуры. 

Правовая реальность, обусловленная много-
образными общественными, цивилизационны-
ми и социально-культурными воздействиями, 
является одним из важнейших аспектов, в кото-
рых осуществляется единство мира и человека. 
Характерные для демократических, светских 
обществ социальные и правовые нормы спо-
собствуют снижению и исчезновению различий 
между субъектом и объектом права в непосред-
ственном переживании правовой реальности. 
Поэтому, правосознание человека – это психо-
социальная инстанция, определяющая личность 
с позиций ее целостности и интегрированно-
сти в социально-правовую действительность.  
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Характерные для индивидуального свободного 
сознания человека свойства всеобщности, мно-
жественности уровней, состояний, форм, откры-
тости и самодвижения могут и в полной мере 
должны быть экстраполированы и на его право-
сознание. 

Правосознание в своем развитом виде ха-
рактеризуется всеобщностью в том смысле, что 
человек опирается на правосознание не только 
в конкретно-правовой практике, но и в более 
широких жизненных контекстах – в познании и 
отношении к себе, другим людям, к обществу в 
целом, в деятельности и творчестве. Психологи-
ческое пространство правосознания человека, 
более шире – пространство его правовой мен-
тальности, играет существенную роль в драма-
тическом процессе «восхождения» человека к к 
самому себе как личности, как индивидуально-
сти в полном социально-правовом значении, и, 
следовательно, – к высшей интегрированности 
индивидуального свободного сознания и право-
сознания человека. 

В результате биологической эволюции чело-
века как вида и культурно-исторического разви-
тия его психики человеческое сознание, вклю-
чая систему правосознания, сформировалось в 
качестве устойчивой и гибкой функциональной 
системой психической деятельности, оснащен-
ной механизмами избирательной переработки, 
сохранения и извлечения поступающей стимуля-
ции и иерархической обратно-связевой регуля-
ции собственной активности с оперативным уче-
том изменений во внутреннем и внешнем поле. 

Система сознания и правосознания человека 
является устойчивой и гибкой функциональной 
системой психической деятельности, оснащен-
ной механизмами избирательной переработки, 
сохранения и извлечения поступающей стиму-
ляции и иерархической регуляции собствен-
ной активности по принципу обратной связи, с 
оперативным учетом изменений во внутреннем 
и внешнем поле. Правосознание человека мож-
но интерпретировать, с одной стороны, в плане 
становления, как социально и культурно обу-
словленную «смыслозначащую правовую чув-
ствительность» (А.Н. Леонтьев – «чувствитель-
ность»), определяющую векторизацию познава-
тельной, оценочной, регулятивной и рефлексив-
ной функций правовой ментальности человека, 
с другой стороны, в функциональном плане, как 
«правовой акцептор действия» (П.К. Анохин – 

«акцептор действия»), или, системообразующий 
фактор системы правовой активности человека, 
предопределяющей готовность (преднастройку) 
человека реагировать и действовать в той или 
иной нравственно-правовой ситуации [1, 2]. 

Функциональная система сознания и самосо-
знания человека, включая его обыденное право-
сознание, является своеобразным и содержатель-
ным ядром его личности и индивидуальности, 
являющимся средством «преломления внеш-
них воздействий через внутренние условия»  
(С.Л. Рубинштейн), усвоения и «интериориза-
ции» социально-правовых представлений как 
органической части культурно-исторического 
опыта, а также транспроекции, т.е. «экстериори-
зации» внутренних интенций во внешнюю дей-
ствительность (Л.С. Выготский) [3, 4]. 

Аналогично строению сознания, включаю-
щему чувственную ткань, значения и личност-
ные смыслы (А.Н. Леонтьев) [1], правосознание 
человека характеризуется пристрастностью, что 
проявляется в наличии чувственно-аффективной 
основы и его избирательной ориентации на си-
стему правовых значений и личностных смыс-
лов, выступающих в качестве внешних и вну-
тренних регуляторов социально-правовой актив-
ности человека. 

В качестве ведущих характеристик системы 
правосознания выступают следующие: а) реф-
лексивность, состоящая в способности челове-
ка осознавать наличие правового статуса – как 
собственного, так и окружающих; б) волевой 
контроль, посредством которого осуществляется 
сознательное управление действиями и поступка-
ми, порождением и трансформированием имею-
щих правовую или противоправную направлен-
ность замыслов; в) коммуникативная активность, 
способствующая тому, что человек находится в 
процессе постоянного правозначимого общения с 
самим собой, с другими людьми, с общностями и 
организациями, с обществом и государством.

Постижение и усвоение человеком социаль-
но-правовых норм, регламентирующих систему 
правоотношений и правовое поведение людей в 
обществе, происходит, как отмечает И.А. Зимняя 
[6], в ходе общественно-коммуникативной дея-
тельности и обусловлено функционированием 
его правосознания, приводящим к осознанию 
человеком свое положения и статуса (как субъек-
та и объекта) в правовой реальности, в сложной 
и разнородной системе правоотношений. Как 
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отмечает А.Р. Ратинов, в процессе и в результа-
те культурной социализации многие правовые 
нормы и предписания, интериоризуясь в сфере 
правосознания, превращаются «во внутренние 
убеждения, личностные установки» и ценност-
ные устремления человека [10].

Понятие «правовой чувствительности», опи-
сывающее социальную активность правосозна-
ния человека в сложном и динамичном контексте 
социальных взаимодействий и кросскультурных 
воздействий, изоморфно социально-психологи-
ческому понятию «социальное чувство», соот-
носимому с рассматриваемыми Г.М.Андреевой 
процессами групповой, этнической и классовой 
идентификации [7]. «Правовая чувствитель-
ность» выполняет функцию своеобразного дис-
криминационного маркера, распознающего и 
идентифицирующего воспринимаемые в том или 
ином культурном контексте социально-правовые 
ситуации как «приемлемые» и «неприемлемые». 

Подобно тому, как В.П. Зинченко разгра-
ничивает два уровня, или слоя обыденного со-
знания человека – внешний, социально-обу-
словленный, индивидуальный слой сознания 
и внутрен ний, интимный, интенционально-об-
условленный лич ностный слой сознания [8], 
правосознание человека также можно рассма-
тривать как соотношение внешнего, обусловлен-
ного социально-правовыми нормами и предпи-
саниями слоя и внутреннего, интенционального 
слоя, способствующего выработке тех или иных 
правозначимых решений. Вместе с тем, система 
сознания и правосознания человека характери-
зуется особой уникальностью, которая задает 
направленность процессов означения смыслов 
и осмысления значений, детерминирует свое-
образие личностной идентичности, принятие, 
индифферентное восприятие или неприятие со-
циально-правовой реальности.

Индивидуальное правосознание человека 
функционирует, оперируя тремя разновидно-
стями культурных артефактов, выявленных в 
исследованиях М. Вартофского и М. Коула [9]: 
к первичным артефактам относятся явления ма-
териального мира и предметы, преобразуемые 
в деятельности и детерминирующие активацию 
практически-ориентированного правовой ин-
теллекта; вторичные артефакты, включая в свое 
содержание артефакты предыдущего уровня, 
образуют систему правового опыта человека, 
включающую знания правил поведения, право-

вых норм и предписаний; третичные артефакты, 
возникая как результаты смыслового восприятия 
правовой реальности и актов мысленной виртуа-
лизации правовых ситуаций, имеют креативную 
направленность и формируют интенциональную 
сферу обыденного правосознания человека (об-
ласть правовых или противоправных замыслов). 

Вырабатываемая системой сознания и пра-
восознания человека и закрепляемая в образе 
«интегральная программа» действий [10] явля-
ется психологическим основанием того, что на 
более глобальном социально-культурном уров-
не, в частности, в правовой практике, приня-
то считать «замыслом», детерминирующим то 
или иное действие, деяние, поступок человека. 
Основой реализации общей интегральной про-
граммы действия как общего замысла являются 
«дифференциальные программы» двух уровней: 
«элементарных программ, не требующих науче-
ния» и «более сложных программ, являющиеся 
продуктом позднего развития», социализации, 
усвоения культурных и социально-правовых по-
веденческих паттернов и стереотипов действий 
и содержательных компонентов правовой куль-
туры. 

Активность системы сознания и правосо-
знания человека приводит к порождению «об-
раза мира» [11], генерирующего и оцениваю-
щего познавательные гипотезы на всех уровнях 
отражения. «Образ мира», представленный и 
обоснованный А.Н.Леонтьевым как психологи-
ческая категория, является разносторонним и 
многогранным феноменом, характеризующимся 
экзистенциальной, социальной, культурной, по-
литической, правовой, профессиональной и т.п. 
сторонами, а также специфическими гранями 
духовности и менталитета, общечеловеческой 
и национальной идентичности, политическим и 
правовым сознанием и т.д. 

Становление особого типа социально-куль-
турной и правовой ментальности, а также соци-
ально и культурно обусловленных особенностей 
системы сознания, самосознания и правосозна-
ния человека, детерминировано влиянием раз-
ноплановых социально-культурных феноменов, 
а именно: спецификой умственной и речемысли-
тельной деятельности людей [3, 5, 12] , особен-
ностями развития их социально-культурной и эт-
носоциальной идентичности [9, 13, 14]. Оценка 
и интерпретация социально-правовой действи-
тельности, смысл которых постигается благо-
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даря речемыслительной деятельности человека, 
также могут характеризоваться определенными 
различиями в зависимости от семантики культу-
ры, в которой они используются. 

Система обыденного сознания человека наря-
ду с лексическими логогенами (Дж.Мортон) со-
держит когнитивные логогены более широкого 
плана – социально-культурные, поведенческие 
и правовые, для активации которых необходимы 
свои пороговые значения, связанные с результа-
тами социализации и особенностями смыслово-
го восприятия (И.А.Зимняя) человеком правовой 
реальности. Социально-психологическая струк-
тура правосознания человека формируется и раз-
вивается как индивидуально-своеобразная си-
стема «правовых логогенов». Каждый из таких 
логогенов представляет некий оперативный об-
раз той или иной поведенческой ситуации, опре-
деленный когнитивный фрейм и его конативную 
(действенную) развертку. Будучи таковым, этот 
уже правовой логоген выступает в роли своео-
бразного руководства к действию в той или иной 
ситуации поведения. 

Правовой интеллект (индивидуально-своео-
бразная версия правовой ментальности) функ-
ционирует в качестве регулятора правового 
поведения и генерирует актуализацию реле-
вантных для той или иной социально-правовой 
ситуации правовых логогенов и может рассма-
триваться, по меньшей мере, в трех измере-
ниях: а) оценка реальной правовой действи-
тельности и регуляция актуального правового 
поведения и деятельности; б) виртуализация 
правовой действительности в плане ее вирту-
ального реконструирования по типу воссозда-
ющего воображения; в) смысловое восприятие, 
оценка и переоценка собственного правового 
«Я». Правовой интеллект человека определяет 
вектор направленности его правосознания и по-
мимо регуляции реального поведения осущест-
вляет репрезентацию субъективно желаемых и 
привлекательных поведенческих паттернов в 
виртуальной форме. 

Практические разработки общепсихологиче-
ской проблематики правосознания человека мо-
гут быть использованы в различных прикладных 
аспектах применения психологических знаний, в 
частности, в психодиагностической и психокор-
рекционной работе с репатриантами-казахами. 
Последние, зачастую, возвращаясь на историче-
скую родину, сталкиваются с необходимостью 

пересмотра своих правовых установок или кон-
струкции содержания уже ранее сформировав-
шегося правосознания. 
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Д.Д. Дүйсенбеков, Л.О. Баймолдина 
Жалпы психологиялық зерттеу өрісіндегі құқықтық сана-сезімнің субъектілігі

Мақалада адамның құқықтық сана-сезімнің жалпы-психологиялық өрістегі қырлары мен беталыстары 
қарастырылады. Құқықтық сана-сезімнің жалпы психологиялық феноменологиясы мен оның қызметінің 
механизмдері көрсетілген. Субъектілік адамның құқықтық сана-сезімінің өзіне тән сипаты ретінде айқындалады. 
Құқықтық сана-сезім мәсәлесіне кросс-мәдени бағытының мүмкіндіктері мен оның субъективті компоненттері 
айқындалады. 

Түйін сөздер: адамның сана мен құқықтық санасының жүйесі, құқықтық сана-сезім, құқықтық сезім, құқықтық 
логогендер.

D.D. Duisenbekov, L.O. Baimoldina 
Legal consciousness subjectivity within a context of general psychological research

In a paper there are being analyzed aspects and perspectives of human legal consciousness studying in general-psy-
chological context. General-psychological phenomenology of legal consciousness and mechanisms of its functioning are 
presented. Subjectivity is considered as a specific feature of human legal self-consciousness. There are revealed possibili-
ties of cross-cultural approach towards legal consciousness and its subjective components. 

Keywords: system of justice and human consciousness, legal consciousness, legal sensitivity, legal logogeny.
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