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Некоторые особенности правосознания
и правовой грамотности в России и за рубежом
Аннотация: цель исследования. Данное исследование ставит целью выявление особенностей, 

характеристик, видов и компонентов правосознания, элементов его структуры, функций, способ-
ствующих реализации правовых установок в различных правовых ситуациях с позиций россий-
ского и англо-американского права. Авторы отмечают влияние правовых стереотипов и правовых 
установок на формирование правосознания индивида. Другим элементом, неразрывно связанным 
с правосознанием, является правовая грамотность, которая способствует социализации индиви-
да. Проанализировав различия между подходами к понятию правовой грамотности в российской 
и англо-американской правовой культуре, авторы приходят к мнению, что правовая грамотность 
зависит от возможностей индивида получить знания о своих правах и обязанностях. Отсутствие 
информированности влечёт потенциально негативные правовые последствия. Выводы. Результа-
ты исследования позволили установить, что в целях повышения правовой грамотности необходимо 
формировать «положительные» правовые стереотипы и установки. Одним из способов достижения 
этого может служить изучение, анализ, обсуждение текстов юридической направленности на ино-
странных языках в процессе их изучения. Подобный подход используется в Московском государ-
ственном лингвистическом университете при подготовке студентов юридических специальностей. 
Методология и методика исследования. В ходе изучения понятий «правосознание» и «правовая 
грамотность», их формирования и применения представителями юридической профессии и не юри-
стами авторы исследования использовали общепризнанные методы, например, общефилософский 
(диалектика, системный метод, анализ). Кроме того, был проведен сравнительно-сопоставительный 
анализ исследуемых понятий в российской и англо-американской правовой культуре. В статье так-
же представлены результаты опроса студентов старших курсов ИМПП МГЛУ, позволившие оценить 
влияние изученных текстов правовой тематики на иностранном языке на формирование правовых 
стереотипов и установок. 
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Abstract: The purpose of the research. The research is aimed at identifying characteristic features, types 
and components of legal consciousness, the elements of its structure and its functions which help to realize 
legal attitudes in different legal situations from the point of view of Russian and Anglo-American law. The 
authors point out the influence of legal stereotypes and attitudes on the formation of an individual’s legal 
consciousness. Another element closely connected with the concept of legal consciousness is legal literacy, 
which helps an individual to socialize.  Having analyzed the differences between the approaches to the 
concepts of legal literacy in Russian and Anglo-American legal culture the authors hold an opinion that legal 
literacy directly depends on the possibilities an individual has to obtain information about his legal rights 
and duties. Lack of such knowledge leads to negative legal consequences. Conclusions: The results of the study 
showed that in order to increase legal literacy it is necessary to form «positive» legal stereotypes and attitudes. 
One of the ways to succeed in it may be studying, analysis and discussion of legal texts in a foreign language. 
Such approach is used at Moscow State Linguistic University for the training of law students. Methodology 
and technique of the study. During the study of the concepts of «legal awareness» and «legal literacy», their 
formation and application by members of the legal profession and non-lawyers, the authors of the study used 
such generally recognized methods as general philosophical (dialectic, system method, analysis). In addition, 
a comparative analysis was made of the concepts studied in the Russian and Anglo-American legal culture. 
The article also presents the results of a survey of undergraduate students, which made it possible to assess 
the impact of the study of legal texts in a foreign language on the formation of legal stereotypes and attitudes.
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Введение
В последние десятилетия в нашей стране 

происходит непрерывное трансформирование 
общественного сознания, в том числе правосо-
знания, определяющего возможность и жела-
ние гражданина осуществлять свою деятель-
ность в правовом пространстве государства, 
следовать его правовым нормам, принимать 

ответственность за противоправную деятель-
ность в случае нарушения закона. Развитие 
нашего государства и общества определяются 
в том числе и тем, насколько данные транс-
формации учитывают правовые традиции 
страны и будут ли они способствовать инте-
грации граждан в современную правовую дей-
ствительность.
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Важно отметить, что определения терминов 
«право» и «правосознание» постоянно коррек-
тируются, уточняются и изменяются; подвер-
гаясь анализу с различных позиций и в  зави-
симости от доминирующих на момент времени 
идеологий, философий и правовых тенденций, 
в частности, с точки зрения подходов пози-
тивизма, социологии, идеи интеграции и т.  д. 
[1,  с. 314]. В отечественной литературе термин 
«правосознание» выражает понятие, которое, 
помимо системы знаний о праве и понимания 
своих прав и обязанностей, предполагает также 
оценку правовой действительности в ракурсе 
её восприятия субъектом действующего права 
[2, с. 21]. Учитывая процессы глобализации, вза-
имопроникновения и взаимовлияния культур, 
нам кажется полезным сравнить подход к право-
сознанию отечественных и зарубежных исследо-
вателей, а также определить соотношение право-
сознания и правовой грамотности.

Основные характеристики, виды и ком-
поненты правосознания

В традициях англо-американского пра-
ва правосознание – это расширение представ-
лений о правах и возможностях при решении 
юридических вопросов [3, с. 927]. Правосозна-
ние содействует развитию правовой культуры 
посредством пассивного и активного участия в 
создании новых законов и норм [4, с. 15].

П. Эвик и С. Силби определяют правосо-
знание как процесс, посредством которого инди-
вид осмысляет свой опыт, соотнося его с право-
выми категориями и понятиями [5, с. 22]. Важно 
отметить, что данное явление имеет место даже 
в тех случаях, когда индивид незнаком с юриди-
ческими тонкостями или правовой системой в 
целом. Данный процесс можно объяснить тем, 
что осмысление происходит путем соотнесения 
своих действий с культурными схемами (паттер-
нами), лежащими в основе правовой системы, и 
непосредственно правовыми нормами, что в ре-
зультате предполагает установку на определен-
ное поведение с точки зрения его законности / 
незаконности. Понятие «законность», согласно 
П. Эвик и С. Силби, включает значения, источ-
ники, авторитет, власть и культурные практики, 
признаваемые в качестве правовых, вне зависи-
мости от того, кто их применяет и с какой це-
лью [5, с. 23]. Источники и различные способы 
информирования позволяют гражданину «про-
пустить через себя» и осмыслить всё происходя-
щее, одновременно оценивая влияние имеющих 
место процессов на его права и обязанности. Бо-
лее того, осознание правовых практик зачастую 
зависит от социокультурных, гендерных и иных 

параметров, в частности, социального статуса, 
престижа и знаний, разделяемых определённым 
сообществом или классом [6, с. 189].

Правовое образование общества предпола-
гает ряд мероприятий, направленных на форми-
рование у членов общества знаний и представле-
ний о праве и правовой системе, поскольку для 
того, чтобы индивид в определенной ситуации 
правоотношений мог реализовать свои права, он 
должен быть в полной мере ознакомлен с ними. 
Это во многом определяется тем, что, по мнению 
А. М. Маршалла, законы представляют собой часть 
большой организационной системы, в которой ин-
тересы организации и непосредственных исполни-
телей тесно переплетаются со способом примене-
ния данных законов и реализации прав [7, с. 91].

В отличие от подготовки студентов-юри-
стов и дополнительной профессиональной пе-
реподготовки практикующих юристов и судей 
общественное правовое образование ориенти-
ровано на людей, которые не являются предста-
вителями юридической профессии и не имеют 
специальных знаний. 

Согласно определению Американской ассо-
циации юристов, правосознание – это «способ-
ность делать оценочные суждения по существу 
законов, правовых процессов и доступных пра-
вовых источников, а также эффективно приме-
нять правовую систему и формулировать страте-
гии улучшения правовой грамотности» [3, с. 929]. 
Multiple Action Research Group (Группа по иссле-
дованию многокомпонентного регулирования) 
определяет правосознание как «основные знания 
правовых положений и процессов, в сочетании с 
навыками использования этих знаний в отноше-
нии и реализации прав и обязанностей»1.

Способы и средства получения, анализа и 
обработки правовой информации, равно как и 
процессы формирования эмоционально-оце-
ночного элемента, определяющего отношение к 
нормам, доктринам и законам, на протяжении 
многих лет представляют интерес для научного 
сообщества [8, с. 72]. В свете этого было вырабо-
тано некоторое количество классификаций, под-
ходов и терминов. Так, научным сообществом 
принято различать:

– правовую идеологию (отношение общества 
к праву в целом, т. е. правовое окружение гражда-
нина): правовые доктрины и концепты, принци-
пы и уровень развития правовой науки в целом;

– юридическую психологию (эмоциональ-
ную оценку обществом и гражданами правовых 
явлений): чувства, отношение и т. п.;

1 Legal Awareness – Multiple Action Research Group 
[Электронный ресурс]. – URL: ngo-marg.org (дата обраще-
ния: 01.10.2021).
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– индивидуальные знания о праве (уровень 
знаний каждого гражданина): уровень специ-
алиста, уровень неспециалиста и т. п.;

– личные ценности гражданина (личный 
опыт и знание системы, основанные на том, как 
гражданин оценивает правовые явления);

– субъективную волю гражданина (способ-
ность лица на основании знаний и чувств при-
нять решение о том, что определяет законность 
или незаконность его поведения).

Среди видов правосознания ученые называют:
– индивидуальное правосознание (личное 

отношение гражданина к тому, что является за-
конным, что отражает взгляды и мнения кон-
кретного лица; уровень правосознания в этом 
случае определяется способностью и возможно-
стями индивида);

– групповое правосознание отражает отно-
шение к праву отдельных социальных групп;

– корпоративное правосознание отражает 
отношение к праву представителей различных 
профессий, социальных групп и слоев, полити-
ческих партий;

– массовое правосознание представляет со-
бой правосознание широкого круга лиц;

– общественное правосознание рассматри-
вает отношение всего общества к праву, т. е. от-
ражает сумму знаний и представлений о праве, 
накопленных человечеством за всю его историю.

В свою очередь, непосредственно в структу-
ре правосознания выделяют:

– информационный компонент: присут-
ствие в сознании определенного рода информа-
ции о праве;

– оценочный компонент: после получения 
информации о нормативном акте происходит 
его оценка путём сравнения задач и целей нор-
мативного правового акта с системой ценностей 
индивида;

– волевой компонент: в результате анализа 
информации и сформированной оценки проис-
ходит определение индивидом модели дальней-
шего поведения в соответствующей ситуации 
правоотношений, в частности, именно на этом 
этапе формируется паттерн, ориентированный на 
правомерность или неправомерность действий.

И наконец, следует особенно отметить 
функции правосознания, поскольку именно они 
определяют вектор реализации правовых устано-
вок в определённых ситуациях правоотношений:

– когнитивная функция, предполагающая 
определённое количество правовых знаний, по-
лученных в результате интеллектуальной / по-
знавательной деятельности;

– оценочная функция, основанная на эмо-
циональном отношении лица к различным 

аспектам и явлениям жизни в результате полу-
ченного правового опыта и практики;

– регуляторная функция правосознания, 
ориентирующая индивида на функционирова-
ние правовой системы и представляющая собой 
своего рода «правовые ориентиры», охватываю-
щие все источники правовой деятельности;

– предопределяющая (моделирующая) 
функция, задающая определённые модели (пра-
вила) поведения: реализация данной функции 
осуществляется за счёт соотнесения паттерна 
необходимого или обязательного поведения с 
конкретной ситуацией правоотношений; это 
своего рода, предвидение гипотетических собы-
тий и определение того, какие стандарты долж-
ны применяться, какие права и обязанности ре-
ализуются и каким образом следует эффективно 
регулировать общественные отношения.

В рамках нашего исследования мы обраща-
ем особое внимание на такие тесно связанные с 
правосознанием и, по сути, формирующие его яв-
ления, как правовые стереотипы и правовые уста-
новки, поскольку мы полагаем, что те правовые 
паттерны, которые детерминируются правосо-
знанием, основаны в большей степени именно на 
стереотипах и установках. Несмотря на различ-
ные подходы к исследованию стереотипов, а так-
же используемые в процессе их изучения методы, 
учёные сходятся в том, что стереотип является 
важным средством стандартизации жизненных 
ситуаций и обобщения накопленного знания, 
именно стереотип позволяет человеку ориенти-
роваться в существующей действительности и 
реализовывать свои намерения с наименьшими 
затратами и максимальным эффектом.

Особую роль в такой адаптации к реально-
сти, в том числе правовой, играют правовые стере-
отипы. Под правовыми стереотипами понимается 
схематичный, стандартизированный, общезна-
чимый образ или эмоционально окрашенное и 
устойчивое представление о правовых явлениях 
или объектах, в которых выражается привычное 
отношение людей к ним, сложившееся под влия-
нием предыдущего опыта [9, с. 27]. В этой связи 
важно отметить, что правовой стереотип задает 
вектор не только осознанного, но и, что зачастую 
важнее, неосознанного правового поведения. Так, 
М. В. Баранова и А. Р. Барахоева определяют пра-
вовой стереотип как «относительно стабильное 
представление о праве и правовых явлениях, ос-
нованное на сознательной и неосознанной части 
правосознания, а также опыте правового поведе-
ния, и проявляющееся в системе правовых пред-
писаний и правовых установок» [10, с. 66].

Важно отметить, что юристы различают 
правовые стереотипы и правовые установки. 
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О. А. Безродная полагает, что стереотипы, пре-
жде всего, связаны с представлением о некой 
правовой норме (хорошо–плохо, преступно–не-
преступно), тогда как правовая установка пред-
ставляет собой ориентацию на некое поведение 
в зависимости от этого представления. Стоит 
отметить, что под поведением автор понимает 
осмысленное поведение, тогда как мы разделяем 
точку зрения, что стереотипы и установки отно-
сятся как к сознательной, так и к неосознаваемой 
части правосознания и, следовательно, мотива-
ция и ориентация на определённое поведение 
индивидом могут не осознаваться.

Правовая установка имеет более деятель-
ностный характер, чем стереотип, и представля-
ется как «социально-психологический механизм 
регуляции правового поведения общества, ко-
торый действует благодаря объединению пра-
ва и психики в одно целое» [10, с. 66]. Правовая 
установка предполагает осведомлённость о норме 
права (когнитивный элемент), сформированное 
отношение к данной норме права с точки зрения 
её приятия / неприятия (эмоциональный эле-
мент), и некую зависящую от первых двух ком-
понентов модель поведения, определяющую при-
нимаемые решения и осуществляемые действия. 
Таким образом, правовая установка – это элемент 
правосознания, который трансформируется в 
программу поведения, и далее эта программа реа-
лизуется в действиях индивида в правовой сфере. 

С точки зрения М. В. Барановой и А. Р. Ба-
рахоевой, правовые установки выражаются в 
определённых понятийных формах и образах, 
характеризуются субъективным характером и 
обязательностью лишь для группы лиц, имеют 
сложный механизм реализации и представля-
ют собой взаимодействие интеллектуальных, 
мотивационных, познавательных, психических 
и других элементов, которые формируются в 
результате целенаправленного процесса для ре-
ализации в актуальной ситуации. Более того, 
правовая установка предопределяет реализацию 
того или иного правового поведения, является 
механизмом защиты от неблагоприятных по-
следствий, структурирует правосознание, отра-
жает уровень правовой культуры и устанавли-
вает границы правовой свободы, сигнализирует 
о появлении в обществе неправовых тенденций, 
формирует представление о праве и унифициру-
ет поведение людей в обществе.

В целом, если сравнить подходы и иссле-
дования разных авторов в области правосозна-
ния и правовых установок, можно обнаружить, 
что характеристики, структура и даже функции 
правосознания и правовой установки зачастую 
совпадают. Принимая это во внимание, мы счи-

таем, что правовые стереотипы и правовые уста-
новки, представляя собой осознаваемый и не-
осознаваемый правовой опыт, являются как раз 
теми элементами, которые лежат в основе пси-
хических реакций и формируют правосознание 
как отражение правовой действительности в со-
знании человека.

Подходы к пониманию и соотношению 
правосознания и правовой грамотности

В англо-американской культуре право-
сознание неразрывно связано с правовой гра-
мотностью, под которой понимают «уровень 
компетентности в рамках правового дискурса, 
необходимого для осуществления любой де-
ятельности в современной правовой и судеб-
ной культуре» [3, с. 936]. Следует отметить, что 
правовая грамотность характерна не только для 
представителей юридической профессии, но и 
для лиц, не имеющих юридического образова-
ния. Правовая грамотность является необходи-
мым условием социализации и эффективного 
участия индивида в жизни современного обще-
ства, даже если он не обладает специальными 
знаниями, свойственными юристу, и не сконцен-
трирован непосредственно на сфере правоотно-
шений. Поскольку всё происходящее в обществе 
регулируется нормами права, каждый индивид 
является субъектом правоотношений независи-
мо от его желания и обязан знать нормы права, 
распространяющиеся на него или его сферу дея-
тельности, и подчиняться им.

Однако один из современных подходов рас-
сматривает юридическую грамотность как свое-
го рода метафору, где термин «правовая грамот-
ность» предполагает некоторые параллели между 
институтом права и системой языка, посредством 
которой необходимо овладеть знаниями и сфор-
мировать понимание всей правовой системы [11, 
с. 15]. Авторы полагают, что правовая грамот-
ность представляет собой некий шаблон для пре-
подавателей, обучающих представителей обще-
ства юридическим аспектам и формирующим 
представление о правовых нормах.

Интересно отметить, что в англо-амери-
канской правовой культуре учёные разводят 
правосознание и правовую грамотность как 
разные явления,  то в современном российском 
образовании и юридической науке эти понятия 
отождествляются, хотя многие исследователи 
отмечают, что содержание соответствующих по-
нятиям терминов требует уточнения [12, с. 78]. 
Мы присоединяемся к точке зрения, что не стоит 
ставить знак равенства между данными термина-
ми и выражаемыми ими понятиями, т. к. право-
сознание представляет собой систему правовых 
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стереотипов и правовых установок и определяет 
осознанные и неосознанные психические реак-
ции на явления окружающего мира, а правовая 
грамотность предполагает информированность 
индивида и его осведомлённость о правомерно-
сти / неправомерности моделей поведения.

Правовая грамотность, а именно информи-
рованность индивида о правомерных и неправо-
мерных моделях поведения, зависит от полу-
ченных им соответствующих знаний в области 
права. Современные законы можно подразделить 
на несколько категорий, например, классифици-
ровать их по целям и задачам (формулирующие 
основополагающие права граждан, регламенти-
рующие судебное рассмотрение споров и т. п.). 
Из-за отсутствия достаточных юридических зна-
ний конечный адресат этих законов зачастую не 
имеет возможности воспользоваться ими в пол-
ной мере. Сложности возникают, в частности, из-
за того, что законы обычно публикуются в офи-
циальных источниках, и если принятие того или 
иного нормативного правового акта не получает 
широкого освещения в СМИ, граждане могут не 
иметь представления ни о содержании закона, ни 
о его качественном влиянии на их жизнь в даль-
нейшем. Отсутствие необходимых юридических 
знаний не позволяет обычным гражданам пред-
видеть потенциальные юридические последствия, 
прогнозировать возможное развитие событий и 
вовремя обращаться за помощью к профессиона-
лу, что, в свою очередь, приводит к усугублению 
проблемы и отягчает дальнейшее течение дел. 
Следовательно, гражданин не всегда в состоянии 
защитить свои права даже в судебном порядке, 
например, получить причитающиеся ему по зако-
ну выплаты или компенсации [13, с. 31].

Повышение правовой грамотности призва-
но помочь лицам, живущим в правовом обще-
стве и постоянно сталкивающимся с теми или 
иными аспектами правовой реальности, само-
стоятельно, без посторонней помощи, осознанно 
и ответственно участвовать в правоотношениях, 
проявляя должное внимание как к своим правам 
и обязанностям, так и к правам и обязанностям 
других граждан. Таким образом, правовая гра-
мотность предполагает осознание ситуации, ос-
ведомлённость о вариантах правового решения 
конфликта, необходимых шагах, возможных по-
следствиях, источниках юридической помощи, 
средствах судебной защиты, а также верой в тор-
жество справедливости [3, с. 929].

В целях повышения правовой грамотности 
населения правительства многих стран предла-
гают специальные программы, нацеленные на 
устранение существующих пробелов в знаниях, 
в частности, отдельные организации устраивают 

мероприятия по устранению юридической безгра-
мотности. Значительный вклад в формирование 
правовой грамотности населения вносят темати-
чески ориентированные лекции и интерактивные 
семинары, посвящённые изучению важнейших 
законов. Правовой осведомлённости населения 
способствуют также интервью с представителями 
профессионального сообщества на радио, теле-
шоу, тематические театральные постановки, пу-
бликации соответствующих статей, книг, посте-
ров, раздача буклетов или листовок и т. п. 

Правовая безграмотность приводит к уве-
личению числа судебных дел, когда обвиняемый 
предстает перед судом из-за незнания своих 
обязанностей или неосведомлённости о непра-
вомерности деяния. Профессор Юридической 
школы Виннипега Леонард Дж. Лонг (Leonard j. 
Long) отмечает, что не только юридические фир-
мы, студенты юридических школ, потребители 
юридических услуг, но и общество в целом выи-
грает от того, что простые граждане будут иметь 
базовые юридические знания, знать историю 
права и понимать устройство судебной систе-
мы [14, с. 9]. Более того, в период глобализации, 
учитывая запросы времени и условия функцио-
нирования современного рынка товаров и услуг, 
представители разных стран нуждаются в обме-
не правовой информацией в мировом масшта-
бе в целях осуществления своей деятельности в 
контексте правового регулирования вне языко-
вых различий. Однако существенная разница в 
моделях формирования и реализации юридиче-
ского дискурса и отличия в объёме, содержании 
и структуре правовых понятий и концептов в 
разных правовых системах значительно услож-
няют эту задачу.

Любая организация вне зависимости от 
формы или принадлежности обязана следовать 
нормам закона, и корпоративная правовая гра-
мотность является важнейшей частью профес-
сиональной жизни. Сталкиваясь со сложными 
юридическими моментами, руководители пред-
приятий, не имея специальной юридической 
подготовки, оказываются на не знакомой им 
территории. Но даже привлекая к решению пра-
вовых вопросов специалистов, они неизбежно 
включаются в правовую коммуникацию и вы-
нуждены находить общий язык с юристами, что-
бы достичь взаимопонимания и урегулировать 
ситуацию максимально эффективно [14, с. 11].

Правовая грамотность среди прочего при-
звана уменьшить разрыв между правом и бизне-
сом за счёт разъяснения значений юридических 
терминов, «перевода» их на язык, понятный 
бизнесу, что позволяет установить тенденции 
во взаимовлиянии бизнеса и права, помочь биз-
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несу избежать потерь, минимизировать риски, 
трансформировать потенциальные правовые 
проблемы бизнеса, угрожающие его росту и до-
ходности, в возможности построения сильных 
деловых отношений [15, с. 22].

Компоненты правосознания как средство 
«программирования» правового поведения

В рамках данного исследования мы счита-
ем целесообразным отличать правовую грамот-
ность как общее знакомство с правовыми ос-
новами государства, видами права и нормами, 
регулирующими отношения людей на основе 
закона, и правосознание, предполагающее нали-
чие сформированных структур знаний в области 
права (стереотипов) и эмоционально-оценочно-
го компонента и характеризующееся определён-
ными правовыми установками, задающими весь 
«вектор» правового и неправового поведения. 

С точки зрения формирования «положи-
тельных» стереотипов и установок, входящих в 
правосознание, мы считаем полезным обратиться 
к опыту обучения иностранным языкам студен-
тов юридических специальностей в Московском 
государственном лингвистическом университе-
те. Содержание программы дисциплины языка 
специальности предусматривает анализ аутен-
тичных текстов по различным отраслям права 
стран изучаемого иностранного языка (консти-
туционное, уголовное, договорное право и т. п.), 
решение кейсов (задач), обсуждение прецедент-
ных текстов закона и прецедентных дел на ино-
странном языке, а также целый ряд коммуника-
тивно направленных упражнений, позволяющих 
сформировать вторичную языковую и професси-
ональную картины мира и правовые стереотипы 
и установки, соотносимые со стереотипами про-
фессионала-инофона и существенно отличаю-
щиеся от тех, которые свойственны юристам, не 
владеющим иностранными языками. 

Углублённое изучение иностранного юриди-
ческого языка при опосредованном погружении в 
реалии страны изучаемого языка позволяет, во-
первых, сопоставить не только отечественную и 
зарубежную правовые системы, но и проанали-
зировать их с точки зрения совпадений и несо-
впадений объёма характерных для них понятий 
и концептов; во-вторых, в отличие от правовой 
грамотности, которая в нашем понимании пред-
полагает некую «поверхностную» информирован-
ность о содержании правового поля страны, по-
гружение в язык специальности даёт возможность 
сформировать те глубинные структуры, которые 
необходимы для успешного осуществления пра-
вовой коммуникации, и наконец, анализ и оценка 
непосредственно реальных правовых ситуаций на 

иностранном языке, а также соотнесение их с соб-
ственной иерархией ценностей позволяют сфор-
мировать, а порой и скорректировать правовые 
установки обучающихся посредством перевода 
внешней мотивации во внутреннюю.

Примером могут служить дела, связан-
ные с нарушением правил дорожного движения 
(ПДД). В Соединенном Королевстве и США на-
рушения ПДД считаются уголовными престу-
плениями, и виновные в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) не только подвергаются 
судебному преследованию и караются наказа-
нием в виде штрафа, но и сталкиваются с ярко 
выраженным осуждением со стороны общества 
как лица, совершившие уголовное преступление. 
Рассматривая проблему роста ДТП и связанных 
с ними последствий в виде смертельных случаев 
или тяжелых травм, студенты обычно приходят 
к выводу, что в российском законодательстве до-
рожно-транспортные происшествия относятся к 
административным правонарушениям. Из-за чего 
формируются неверные правовые установки, т. е. 
легкомысленное, несерьёзное отношение участни-
ков дорожного движения к возможным наруше-
ниям и их последствиям. 

Впервые знакомясь с текстом прецедентного 
дела или закона, обучающиеся получают инфор-
мацию, что в англо-американском праве, напри-
мер, превышение скорости считается уголовным 
правонарушением, как потенциально опасное для 
всех членов общества и соответственно карается 
строже: последствиями такого правонарушения 
является не только штраф, но факт регистрации 
уголовной ответственности (criminal record). Как 
показал опрос студентов ИМПП МГЛУ, обучаю-
щихся по юридическим специальностям, подобная 
логика законодателя и жёсткие санкции за наруше-
ние правовых норм, ставящее под угрозу жизнь и 
здоровье других граждан, ими принимаются и одо-
бряются. Как результат, формируется эмоциональ-
но-оценочный компонент, ориентированный на 
то, что данный подход и применяемые меры явля-
ются правильными, справедливыми и эффектив-
ными с точки зрения защиты общества. Как пра-
вило, это сопровождается явно выраженным или 
завуалированным осуждением норм российского 
законодательства, относящих данное деяние к ад-
министративным правонарушениям и, как след-
ствие, позиционирующих подобное поведение как 
простое дисциплинарное неподчинение нормам 
законодательства без акцентирования потенци-
ально серьёзного вреда другим членам общества. 

Многократное обращение к прецедентным 
текстам дел и законов закрепляет данный право-
вой стереотип и формирует установку на то, что 
адекватными санкциями за превышение скорости 



25

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (92) 2021

Список литературы
1. Кученев А. В. Правопонимание − основа формирования правосознания личности // Человек: 

преступление и наказание. – 2017. – Т. 25 (1–4). – № 2. – С. 313–319.
2. Кученев А. В. Современное понимание и структура правосознания // Вестник Московского 

университета МВД России. –  2017. – № 1. – С. 22–25.
3. Cowan D. Legal Consciousness: Some Observations // The Modern Law Review. Blackwell Publishing. 

Oxford. – 2004. – 67(6). – P. 926-958. doi:10.1111/j.1468-2230.2004.00518.x.
4. Swain A., Amer R. Globalization and Challenges to Building Peace. Anthem Press, 2007 [PDF] 

Globalization and Challenges to Building Peace by Ashok Swain | Perlego/ ISBN 9781843313816. 
5. Ewick P., Silbey S. The Common Place of Law: Stories from Everyday Life. –Chicago: University of 

Chicago Press, 1998. –318 p. doi:10.2307/2655592.
6. Carroll S., Munger F. Law and Inequality: Race, Gender... and of Course, Class // Annual Review of 

Sociology 22. – 1998. – P. 187–212. doi:10.1146/annurev.soc.22.1.187.
7. Marshall A.-M. Idle Rights: Employees’ Rights Consciousness and the Construction of Sexual 

Harassment Policies // Law and Society Review. – 2005. – 39 (1). – P. 83– 124. doi:10.1111/j.0023-
9216.2005.00078.x.

8. Esengeldiyeva A., Karataeva A. M. The concept of legal awareness, value, interpretation and content // 
Austrian journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – P. 71–73. The concept of legal awareness, value, 
interpretation and content (cyberleninka.ru). ISSN: 2310-5593.

можно считать только те, что предусмотрены уго-
ловным законодательством. Это подтверждается 
результатами опроса: ста (100) студентам-юристам 
ИМПП МГЛУ задавался вопрос «Какой отраслью 
права должно регулироваться превышение ско-
рости?», и 8 % респондентов, не раздумывая, дали 
ответ «уголовным правом». Ещё 32 % отвечающих 
относили превышение скорости к сфере регули-
рования административного права, однако огова-
ривались, что в случае, если превышение скорости 
повлекло за собой существенный вред лицу или 
имуществу, должны применяться нормы уголов-
ного права. Добровольные пояснения студентов 
содержали определение превышения скорости как 
«потенциально опасного для всего общества» дея-
ния.

Подход к нормам законодательства и судеб-
ной практике с позиций носителя иноязычной 
правовой культуры и извлечение позитивного 
правового опыта на примерах правовой систе-
мы страны изучаемого языка позволяют об-
учающимся как осмыслить и сформулировать 
свою позицию в отношении данных зарубежных 
норм, так и оценить или переоценить своё вос-
приятие отечественных правовых предписаний. 
С нашей точки зрения, погружение в реалии 
правовой системы страны изучаемого языка 
и импортирование положительных правовых 
примеров способствует формированию «по-
ложительных» стереотипов в правосознании 
специалиста и ориентирует его на «правиль-
ные» правовые установки: осмысление, приятие 
и одобрение правовой нормы с большей долей 
вероятности будет способствовать формирова-
нию внутренней мотивации на подчинение дан-
ной норме.  

Поскольку мы разделяем позицию, что 
простой осведомлённости о содержании право-

вой нормы (правовой грамотности) недостаточ-
но для закрепления юридически правильных 
поведенческих моделей, и что правовые стерео-
типы и правовые установки детерминируют как 
осознаваемые, так и неосознаваемые / не полно-
стью осознаваемые мотивы для дальнейшего 
правомерного / неправомерного поведения. Мы 
подчёркиваем важность углублённого изучения 
иностранного юридического языка и правовой 
системы страны изучаемого языка с точки зре-
ния «импортирования» положительных право-
вых установок как «социально-психологическо-
го механизма регуляции правового поведения 
общества, который действует благодаря объеди-
нению права и психики в одно целое» [Баранова, 
Барахоева 2010], и в целях корректировки уже 
сформированных правовых установок.

Заключение
Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что понятие «правосознание» в россий-
ской и англо-американской правовой культуре 
имеет значительное сходство и обозначает спо-
собность индивида давать оценку законам и пра-
вовым ситуациям. Тем не менее, необходимо со-
вершенствовать правосознание граждан путём 
улучшения их правовой грамотности. Достичь 
этого можно формированием «правильных» 
правовых установок и стереотипов.

Одним из способов формирования необхо-
димых правовых установок и стереотипов может 
оказаться изучение иностранного языка, а также 
правовой системы стран изучаемого языка. В ре-
зультате анализа, сравнения и обсуждения право-
вых явлений двух и более стран у студента изменя-
ются уже сформированные правовые стереотипы 
и установки и появляются новые. Представляется 
целесообразным использовать полученные в ходе 
исследования результаты при обучении студен-
тов юридических специальностей. 
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