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Гендерные типы индивидуального правосознания
в структуре «Я»

Аннотация: Статья посвящена изучению индивидуального правосознания как глубоко субъ-
ективной личностной подструктуры,  входящей в сферу как интрапсихических, так и интерпсихи-
ческих отношений человеческого «Я». Компетентностный подход современной системы высшего 
профессионального ведомственного образования рассматривает индивидуальное правосознание 
как особую социально-психологическую категорию субъектов образовательного пространства. Ис-
следовательский интерес к данному феномену обоснован тем, что будущая профессиональная де-
ятельность сотрудников правоохранительных органов сопряжена с высокой стрессогенностью, со 
взаимодействием с криминальными слоями населения, со способностью оценивать правомерность 
событий, имеющих экстремальный характер. Содержательная сторона образовательной деятель-
ности раскрывается не только (и не столько) в определении требований к личности выпускника 
в контексте правовых знаний, но и в сформированности субъектной позиции носителя правовой 
культуры, представляющей, по сути, синтез личностной рефлексии личности обучающегося по-
требностной, ценностной и регулятивной сфер.

В статье анализируется актуальность вопроса об индивидуальном правосознании в психоло-
гическом аспекте – встроенности его в интрапсихическую структуру личности. Анализ позволяет 
провести психологическое измерение с использованием оригинальной авторской методики «Струк-
тура индивидуального правосознания» и последующую коррекцию данного феномена. Авторами на 
основе результатов эмпирического исследования построена психодинамическая интрапсихическая 
классификация индивидуального правосознания, включающая в себя два полярных типа –  феми-
нинного и маскулинного.

Сделан вывод о психологической значимости интрапсихической и психодинамической связи 
правосознания и самоотношения в единой подструктуре личности.
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Gender types of individual legal awareness
in the structure of «I»

Annotation: The article is devoted to the study of the individual legal awareness as profoundly subjective 
personal substructure, falling within the scope intrapsychic as well as interpsychic relations of  human «I».  
Competency-based approach of modern system of higher professional departmental education considers 
individual legal awareness as a special socio-psychological category of subjects of educational space.

Research interest in this phenomenon justified by the fact that future professional activities of employees 
of law enforcement officers are associated with high stressogenicity with interaction with the criminal strata 
of the population, with the ability to assess the legitimacy of events of an extreme nature. Substantive side of 
educational activity is revealed not only (and not so much) in determining requirements for personality of 
the graduate in the context of law knowledge but also in the formation of the subjective position of the legal 
cultural bearer, which is esseenticilly a synthesis of personality reflection of the student’s personality in the 
need, value and regulatory spheres.

             The article analyzes the relevance of the issue of individual legal consciousness in the psychological 
aspect – its embeddedness in the intrapsychic structure of the personality. The analysis allows us to carry out 
a psychological measurement using the original author’s technique «Individual Legal Awareness Structure» 
and the subsequent correction of this phenomenon. Based on the results of an empirical study, the authors 
constructed a psychodynamic intrapsychic classification of individual legal consciousness, which includes 
two types – feminine and masculine.

            The conclusion is made about the psychological significance of the intrapsychic and psychodynamic 
connection of legal awareness and self-relationship in a single personality substructure.
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personality structure, psychodynamics, psychodynamic forces, self-respect, self-incrimination, feminine 
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Правосознание – термин, который по од-
ному своему звучанию непосредственно связан 
с сознанием личности. В контексте междисци-
плинарного подхода правосознание обычно рас-
сматривается как одна из форм общественного 
сознания. С психологической точки зрения инте-
ресно рассмотреть индивидуальное правосозна-
ние как результат взаимодействия индивидуума 
в системе «человек – общество». Актуальность 

научно-прикладного изучения правосознания 
современного человека в  условиях социально-
экономических и политических трансформаций 
постиндустриального общества доказана в ряде 
исследований  [1; 2; 3; 8; 9; 10].

 Индивидуальное правосознание есть 
субъективное отражение в сознании человека 
реальности правовых отношений, действую-
щего законодательства и себя в качестве субъ-
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екта правовых отношений. При этом субъект-
ность раскрывается как синтез когнитивного, 
мотивационного, эмоционально-волевого, 
коммуникативного, ценностно-смыслового и 
креативного компонентов с интегрирующей 
функцией рефлексивного компонента. А если 
мы говорим об отражении социальной реаль-
ности в индивидуальном сознании субъекта, 
то, имея в виду осознанность этого процесса, 
обязательно говорим об изменениях внутрен-
ней структуры «Я» под влиянием осознанно 
принятых человеком правовых норм и осозна-
нием себя в правовом поле.

У. Джеймс, трактуя «Я» человека как носи-
теля сознания, выделял «Я»-сознающее и объект 
сознания, при этом «Я» в качестве объекта осоз-
нания содержит уровни физического и социаль-
ного «Я», включающие все то в осознаваемой 
действительности, что человек мог бы назвать 
своим: моя рубашка, мой дом, моя школа, моя 
страна… Характерно, что в функции «Я» входит 
и рефлексия собственного сознания как «моего», 
а также своего тела и отношения к самому себе, 
или самоотношения.  Индивидуальное правосо-
знание не изолировано от влияния других форм 
общественного сознания в процессе отражения 
всего общественного бытия. Взаимодействие 
различных форм сознания способно видоизме-
нять друг друга. Так, дефицит моральных устоев 
населения порождает падение уровня правосо-
знания, а затем деструктивные особенности ин-
дивидуального правосознания способны вызы-
вать снижение уровня политического сознания, 
и т.д. Завершается этот процесс в самом ядре ин-

дивидуального самосознания, его «Я», а именно 
в самоотношении личности. Психологическая 
значимость интрапсихической и психодинами-
ческой [5] связи правосознания и самоотноше-
ния в единой подструктуре личности огромна. 
Она может существенно влиять как на личност-
ный путь развития, начиная от криминального 
инфантилизма [6] до криминального поведения, 
или, наоборот, от социальной отчуждённости 
до высокодуховного образа жизни. Таким обра-
зом, процесс формирования индивидуального 
правосознания имеет системный характер, про-
являясь во взаимосвязи всех модусов человече-
ской реальности, включая их проявленность и 
на  подсознательном уровне. 

В настоящее время психологическое содер-
жание проблемы индивидуального правосозна-
ния отличается особой актуальностью не толь-
ко на научном уровне (рефлексия детерминаций 
встроенности его в интрапсихическую структу-
ру личности), но и в прикладном аспекте (пси-
хологическое измерение и последующая коррек-
ция дефицитарных уровней). С этой целью нами 
была создана и апробирована психодиагности-
ческая методика [6], включающая четыре шкалы 
индивидуального правосознания. 

Шкала «Правовой нигилизм» оценивает 
готовность человека игнорировать правовые 
нормы, хорошо их осознавая.  Высокие оцен-
ки по шкале обнаруживают нигилистическую 
правовую установку на то, что правовые нормы 
можно игнорировать и даже нарушать. Руковод-
ством в этих случаях является обесценивание 
норм закона. 

Рис. 1. Средние показатели по шкалам методики «Структура правосознания» 
Д. Сочивко, Т. Симаковой в разных группах испытуемых
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Шкала «Правовая безответственность» при 
высоких баллах выявляет неготовность челове-
ка быть ответственным за свои поступки и по-
ведение.  Отличительной чертой является дефи-
цитарность осознанания законности поступков. 

Шкала «Правовая культура» при высо-
ких  оценках указывает на  хорошие правовые 
знания респондента, его заинтересованность в 
расширении своего правового кругозора, наце-
ленность на осознание своего места в правовом 
поле и наличие потребности следовать право-
вым нормам в своем поведении. 

Шкала «Правовой авантюризм». По сло-
вам С. Л. Рубинштейна, высокие оценки по 
данной шкале «свидетельствуют как об общем 
авантюризме личности, так и о “динамической 
тенденции” поиграть с законом. Такие люди от-
личаются нарочитой небрежностью в работе, 
граничащей с правонарушением, манипулятив-
ны в общении» [6]. 

Для оценки самоотношения мы выбра-
ли Методику исследования самоотношения 
Р. Пантилеева (МИС), включающую шкалы: от-
крытость (обратная шкала – «закрытость»); са-
моуверенность; саморуководство; зеркальное 
(отражённое другими по оценке испытуемого) 
«Я»; самоценность; самопринятие; самопривя-
занность; внутренняя конфликтность; самооб-
винение [4, с. 141–157]. 

По исследованиям автора методики, шка-
лы устойчиво образуют вторичные факторы. 
В первый фактор входят: открытость, самоуве-
ренность, саморуководство, зеркальное «Я», са-
мооценка. Этот фактор назван фактором само-
уважения. Во второй фактор «аутосимпатия» 

входят самопринятие и самопривязанность. В 
третий фактор «самообвинение» входят вну-
тренняя конфликтность и самообвинение. 

В исследовании приняли участие курсанты 
Академии ФСИН России – 47 юношей и 46 деву-
шек. На рис. 1 представлены средние оценки по 
шкалам методики «Индивидуальное правосо-
знание» Д. Сочивко и Т. Симаковой. Сравнивая 
их, можно увидеть ярко выраженные различия 
в показателях «гендерного типа» правосозна-
ния. (По понятным причинам мы имеем в виду 
гендерные, а не половые различия испытуемых, 
так как наше исследование захватывает самые 
высшие слои детерминирующих (по В.Н. Мяси-
щеву) отношений личности.)

Для девушек-курсантов характерны бо-
лее низкие оценки по шкалам правовой безот-
ветственности и правового авантюризма, в то 
время как у юношей выше оценки по правовому 
нигилизму и правовой культуре. Это говорит о 
большей нормативности женщин, несклонно-
сти к авантюрам и «играм» с законом. Их от-
личают высокие показатели правовой культу-
ры и правового нигилизма. Последнее может 
показаться противоречием, но, на наш взгляд, 
это вполне закономерно. Девушки склонны не 
только знать и выполнять законы, но и анали-
зировать их, особенно в период обучения, а 
следовательно, обращать особое внимание на 
их несовершенство во многих случаях, что до-
статочно аксиоматично, ведь законодательство 
постоянно изменяется вслед за переменами в 
жизни общества.

У юношей-курсантов выше оценки право-
вой безответственности и правового аван-

Таблица 1

Средние показатели, их нормы и статистически значимые различия по методике
«индивидуальное правосознание» Д.Сочивко и Т. Симаковой в разных группах испытуемых

Таблица 2

Средние показатели и их статистически значимые различия по методике МиС Р. Пантилеева
в разных группах испытуемых
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тюризма. Хотя эти различия и не достигают 
статистической значимости, на фоне уровня 
правовой культуры у юношей-курсантов это мо-
жет говорить об их общем дефиците правовых 
позитивных установок. 

Из данных, приведенных в табл. 1, можно 
видеть, что статистически значимые различия 
получены по шкалам «Правовой нигилизм» и 
«Правовая культура». Таким образом, можно 
считать подтверждённым факт не только бо-
лее развитого индивидуального правосозна-
ния у курсантов-девушек в период обучения в 
правовом вузе, но и более глубокого интереса 
к правовым знаниям, осмысленной критично-
сти относительно существующего законода-
тельства.  

С помощью многомерного анализа мы по-
пытались доказать, что разные индивидуальные 
типы правосознания по-разному встраиваются 
и в структуру «Я» личности, точнее, в её самоот-
ношение, которое уже непосредственно управ-
ляет чувственно-волевой сферой и поведением 
человека. Но предварительно остановимся на 
различиях структуры  самоотношения у курсан-
тов-юношей и курсантов-девушек.

На рис. 2 видно, что в целом показатели 
самоотношения в двух анализируемых груп-
пах совпадают, исключая такие показатели, как 
«Открытость\Закрытость» и «Самопринятие» 
(табл.  2). Эти различия, скорее, можно объяс-
нить как половозрастные. Девушки в этом воз-
расте более открыты, чем юноши, у них и поло-

Рис. 2. Средние показатели по методике Р. Пантилеева 
«Метод исследования соотношения» в разных группах испытуемых

Таблица 3

Факторная структура индивидуального правового самоотношения курсантов
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Рис. 3. Графическое изображение двухкластерной
статистической классификации испытуемых при незаданных классах

вое созревание наступает раньше. Кроме того, в 
этом возрасте чисто по-женски они склонны к 
большему самопринятию, то есть к проявлению 
большей аутосимпатии.

Что касается гендерных особенностей са-
моотношения, то есть определяющих социаль-
ный, а не физиологический пол, то здесь разли-
чий не выявлено. Это позволяет предположить, 
что положение индивидуального правосозна-
ния в структуре личности определяется не раз-
личиями самоотношения, а различиями именно 
самого индивидуального правосознания.

Из данных, приведенных в табл. 3, мож-
но видеть, что индивидуальное правосознание 
встраивается в структуру самоотношения как 
отдельный фактор между «Самоуважением» и 
«Самообвинением». При этом один из показа-
телей самоотношения как аутосимпатии – са-
мопривязанность входит в структуру фактора 
«Правосознание», хотя и с невысоким весом. 
Очевидно, показатель самопривязанности свя-
зан с индивидуальным правосознанием как при-
вязанность и к своему месту в правовом поле, а 
именно привязанность к своему социальному и 
профессиональному статусу.

Стоит отметить, что фактор «Правосозна-
ние» является биполярным: в него с положитель-
ным знаком входят правовая безответственность 
и правовой авантюризм (один психодинамиче-

ский полюс), а с отрицательным знаком – право-
вой нигилизм, правовая культура и самопривя-
занность (другой психодинамический полюс). 
Именно эти показатели второго полюса фактора 
исходя из данных табл. 1 и 2, статистически бо-
лее значимы у девушек-курсантов.

В заключение построим психодинамиче-
скую типологию индивидуального правосо-
знания в структуре личности, вернее, в струк-
туре его «Я» как самоотношения. Для этого 
применим кластеризацию полученного фак-
торного решения по оценкам испытуемых по 
факторам.

На рис. 3 можно видеть, что в разных кла-
стерах показатели факторов разошлись поляр-
но. В первый кластер вошли испытуемые с вы-
соким самоуважением, низким правосознанием 
и высоким самообвинением. Во второй кластер, 
напротив, вошли испытуемые с низким само-
уважением, высоким правосознанием и низким 
самообвинением.

Теперь можно подсчитать процент юно-
шей и девушек в разных кластерах. Данные табл. 
4 показывают, что процент девушек в первом 
кластере (29 %) составляет меньше одной трети 
всех испытуемых, вошедших в этот кластер, а 
процент девушек во втором кластере (63 %) со-
ставляет почти две трети всех представителей 
кластера.

Таблица 4

Факторная структура индивидуального правового самоотношения курсантов
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