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Аннотация. В статье представлен психологический анализ изменения структуры правосо-
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Вопрос деформации правового сознания, 
определяющего направленность и выбор вари-
антов правового поведения личности, группы, 
общности, затрагивается во многих исследова-
ниях юридической, философской, педагогиче-
ской и психологической направленности. Боль-
шинство работ при этом посвящено описанию 
различных деформаций, а также анализу фак-
торов, приводящих к их возникновению. Мы не 

обнаружили исследований, устанавливающих 
взаимосвязи между изменениями структуры 
индивидуального правосознания и возникнове-
нием той или иной его деформации. В рамках 
данной публикации проведем психологический 
анализ изменения структуры индивидуального 
правосознания, поскольку само понятие «де-
формация» (от лат. deformatio – «искажать фор-
му») означает именно искажение, изменение 
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структурных компонентов объекта, в нашем 
случае – правосознания личности. 

Правосознание, являясь одним из самых 
сложных для анализа понятий, имеет значи-
тельное количество определений. Не ставя пе-
ред собой задачи их сравнительного анализа, 
согласимся, что правосознание отражает «пра-
вовую действительность в форме юридических 
знаний и субъективных правовых компонентов: 
правовых установок, чувств, эмоций, теорий и 
идей, связанных с рефлексией правовых норм, 
прав, свобод и обязанностей, призванных обе-
спечивать поведение людей в обществе в юри-
дически значимых ситуациях» [1]. Такое по-
нимание указанной дефиниции подчеркивает 
социальную природу правосознания, по сути, 
оно – ментальный результат социального вза-
имодействия и возникает в процессе сложных 
отношений личности, группы, общества. 

Правосознание, таким образом, может быть 
представлено на трех уровнях: общественном, 
который характеризует отношение к праву всего 
общества; групповом, отражающем правовую 
действительность отдельными социальными 
группами; или индивидуальном – составляющем 
правосознание отдельной личности. По мнению 
И. А. Ильина, «человеку невозможно не иметь 
правосознания, его имеет каждый, кто сознает, 
что, кроме него, на свете есть другие люди. Че-
ловек имеет правосознание независимо от того, 
знает он об этом или не знает, дорожит этим 
достоянием или относится к нему с пренебре-
жением. Вся жизнь человека и вся судьба его 
слагаются при участии правосознания и под его 
руководством» [2, с. 127].

Еще более сложным оказывается вопрос 
определения структуры правосознания. В боль-
шинстве работ оно трактуется либо через при-
зму понимания сознания как высшей формы 
отражения действительности, и в его структуре 
выделяются компоненты, соответствующие ког-
нитивным психическим процессам «отражения 
правовой действительности», «правового мыш-
ления» и формируемых на этой основе «право-
вого знания, системы понятий, идей», а также 
«отношения к правовой действительности» [3]; 
либо авторы обращаются к классической двух-
компонентной структуре: правовой идеологии 
и правовой психологии [4, с. 83], характеризу-
ющей сплав общественного (правовой идеоло-
гии) и индивидуального (правовой психологии). 
Психологическая составляющая в последнем 
случае опять же сводится в основном к чув-
ствам, эмоциям, переживаниям, настроениям, 
отражающим отношение к правовым нормам 

как на индивидуальном, так и на групповом или 
общественном уровнях. 

Ранее мы, исходя из постулата о единстве 
сознания и деятельности, описали структу-
ру индивидуального правосознания, выделив 
когнитивный, эмоционально-оценочный, ре-
гулятивный (операционный) и рефлексивный 
компоненты [5]. Согласно предложенной нами 
структуре когнитивный компонент включает си-
стему идей, теорий и концепций, в которых отра-
жается совокупность знаний личности о праве; 
мотивационно-оценочный определяет сложную 
взаимозависимость мотивов, целей, нравствен-
ных ориентаций, ценностей – с одной стороны, 
и чувств, эмоций, оценочного отношения лично-
сти к правовым явлениям – с другой. Готовность 
личности к регуляции собственного поведения в 
соответствии с нормами права (иначе – способ-
ность к правовому опосредованию) составляет 
сущность регулятивного (операционного) ком-
понента правосознания. Рефлексивный ком-
понент правосознания обеспечивает умение 
критически оценивать свое поведение с точки 
зрения его соответствия нормам права. Рассмо-
трим взаимосвязь между изменениями структу-
ры индивидуального правосознания и возникно-
вением той или иной его деформации.

Под деформацией правосознания понимается 
как сам процесс неблагоприятного изменения пра-
восознания индивидов, социальных групп, обще-
ства под воздействием конкретных обстоятельств, 
так и сам результат – совокупность дефектов пра-
восознания [6]. Эти дефекты (деформации) могут 
возникать как в отдельных структурных компонен-
тах, так и сочетаясь между собой, тем самым об-
разуя индивидуальный состав правового созна-
ния каждой отдельной личности. 

Одна из частых форм деформации право-
сознания, затрагивающих когнитивный компо-
нент – правовой инфантилизм – характеризу-
ется скудным наполнением индивидуальных 
представлений о правовых нормах и принципах, 
ответственности; право в таком случае предста-
ет в виде аморфного образования с неясными 
очертаниями и предназначением. В исследова-
нии Р. А. Осипова подчеркивается, что правовая 
информированность личности выступает в ка-
честве предпосылки и обязательного условия 
ее правомерного поведения [7, с. 9]. Е. С. Зай-
цева, анализируя проблемные вопросы, связан-
ные с пониманием сущности правового инфан-
тилизма, указывает на излишнюю уверенность 
личности «в достаточности таких знаний или са-
моуверенность в своей хорошей юридической 
подготовке» [8, с. 100].
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Деформации мотивационно-оценочного ком-
понента, характеризующего отношение лично-
сти к правовым явлениям, могут затрагивать 
субъективное отношение личности к действую-
щему праву и рассматриваться как справедли-
вое или несправедливое; отношение к правовой 
действительности, поведению людей в процес-
се социального взаимодействия [9, с. 28] (оцен-
ку других людей с позиции соблюдения ими за-
конности, правопорядка); отношение личности к 
правоохранительным органам и их деятельно-
сти; отношение личности к своим правам и обя-
занностям [10] (оценку себя и своих действий с 
позиции правомерности поведения). 

Крайняя степень выраженности позитивного 
отношения к праву – правовой идеализм – ха-
рактеризуется акцентуациями черт характера, 
отражающими завышенные идеалистичные 
оценочные отношения к праву и практике его 
исполнения и применения, например, «правдои-
скательством», «правдолюбием». Правовой кон-
формизм (правовая индифферентность) связан 
с такими проявлениями деформации мотива-
ционно-оценочного компонента правосознания 
личности, как терпимость к правонарушениям, 
отказ от сотрудничества с правоохранительны-
ми органами в борьбе с преступностью и т. п. 

Характерной особенностью другой дефор-
мации мотивационно-оценочного компонента – 
правового нигилизма (негативизма) – является 
убежденность личности в том, что законы не 
исполняются, а следовательно, их можно и не 
соблюдать. Отрицательное отношение к необ-
ходимости соблюдать право может породить 
деформацию регулятивного компонента право-
сознания (делинквентное поведение). 

Сложным рисунком оценочного отношения 
личности к правовым явлениям будет характери-
зоваться правовой эгоцентризм, направленный на 
обеспечение индивидуальных прав (прав своего 
«Я») и полное игнорирование прав окружающих. 
Такое эго-ориентированное потребительское 
отношение к праву можно выразить формулой 
«После меня – хоть потоп», и проявляется оно, 
прежде всего, в отстаивании собственных прав и 
игнорировании правовых ограничений.

Регулятивный компонент правосознания 
(правовое опосредование поведения лично-
сти, т. е. поведение в соответствии с нормами 
права) также может быть подвергнут дефор-
мации, что будет выражаться в неспособности 
к конструктивному регулированию (контролю) 
собственного поведения в социально-правовом 
взаимодействии, по сути – его ненормативно-
сти, делинквентности. 

В случае правомерного поведения деятель-
ность личности характеризуется сознательным 
выполнением правовых целей и требований 
и выражается в таких правореализационных 
формах, как соблюдение, исполнение, исполь-
зование [11, с. 59]. Деформация регулятивного 
компонента приводит к постановке не соответ-
ствующих нормам права целей предстоящей 
деятельности, а также низкому уровню готовно-
сти действовать в определенном направлении. 
Мы согласны с утверждением А. Н. Фролова о 
том, что «правосознание может как подталки-
вать к нарушению закона, так и к законопослуш-
ному поведению» [1]. 

В этой связи уместным будет обратить-
ся к выводам А. И. Долговой, А. Р. Ратинова 
и Г. Х. Ефремова, которые в ходе своих иссле-
дований установили, что общий объем право-
вой осведомленности достаточно высок как 
у правонарушителей, так и законопослушных 
граждан, и даже несколько выше у преступни-
ков. Это свидетельствует о том, что готовность 
к социально-правовому поведению складывает-
ся не только из знания правовых норм, но и из 
их субъективных оценок (отношений) личности, 
а также готовности вести себя в соответствии с 
этими нормами. Таким образом, делинквентное 
поведение определяется деформацией регуля-
тивного компонента правосознания, при этом 
когнитивный компонент может быть как сохра-
нен, так и деформирован. 

Анализ изменения структуры правосознания, 
основанный только на формуле «знания – отно-
шение – применение», по нашему мнению, будет 
неполным, если не учитывать сущностной ха-
рактеристики человеческого сознания – способ-
ности обращения его (сознания) на самого себя. 
Мы считаем, что рефлексия, направленная на 
осмысление, оценку правовой действительно-
сти и соотнесение собственных действий с су-
ществующими правовыми нормами, обеспечи-
вает профилактику деформаций правосознания 
личности. В зависимости от объекта рефлексии 
(прошлые, настоящие или будущие действия) 
можно выделить три ее основные формы: 

– ретроспективная рефлексия направлена 
на анализ свершившихся событий, допущен-
ных ошибок, мотивов и причин произошедшего; 
запоздалое раскаяние правонарушителя яв-
ляется примером деформации рефлексивного 
компонента правосознания (в этом случае ког-
нитивный и мотивационно-оценочный компо-
ненты могут оказаться не деформированными);

– ситуативная рефлексия обеспечивает ко-
ординацию, контроль элементов деятельности 



Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2021. № 3 (55) 1 0 1

Le
ga

l S
ci

en
ce

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e:
 J

ou
rn

al
 o

f N
iz

hn
y 

N
ov

go
ro

d 
A

ca
de

m
y 

of
 th

e 
M

in
is

try
 o

f I
nt

er
na

l A
ffa

irs
 o

f R
us

si
a,

 2
02

1,
 n

o.
 3

 (5
5)

Отраслевые проблемы юридической науки и практики 
 

Branch problems of legal science and practice

в соответствии с меняющимися условиями; ри-
гидность, вязкость мышления может привести 
к снижению скорости реагирования личности 
на изменение правовых норм, и, как следствие, 
к правонарушению;

– перспективная рефлексия связана с под-
готовкой предстоящей деятельности, плани-
рованием, выбором наиболее эффективных 
способов ее осуществления в соответствии 
с правовыми нормами. Перспективная рефлек-
сия, по сути, обеспечивает «основу процесса 
создания нормативного поведения (правового, 
прежде всего)» и осуществляется как «провер-
ка» поведения на соответствие правовой норме 
(обязанность – правомочие, разрешено – за-
прещено), а также последующая социальная 
характеристика такого поведения)» [1]. 

Таким образом, рефлексивный компонент ста-
новится системообразующим и лежит в основе 
формирования правовых установок – интегратив-
ного компонента индивидуального правосозна-
ния, заключающегося в готовности поступать в со-
ответствии с правовыми ограничениями. Такая 
готовность складывается из знаний личности 
о правовых нормах (когнитивного компонента), 
эмоциональных оценок правовой действитель-
ности (мотивационно-оценочного компонента) и 
определенного намерения, программы действий 
(регулятивного компонента). Правовые установки 
разворачиваются на осознаваемом и неосозна-
ваемом уровне и определяют либо правопослуш-
ное, либо противоправное поведение личности.
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