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Аннотация. В статье определяется 
авторская позиция по вопросам места 
правового сознания в системе форм по-
зитивного права. Дается характери-
стика особенностей содержания и 
структуры правового сознания в каче-
стве формы права. Обозначается вза-
имодействие правового сознания с дру-
гими формами общественного созна-
ния. 

 Annotation. The article defines the au-
thor's position on the place of legal con-
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tive law. The characteristics of the fea-
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The interaction of legal consciousness 
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В 50-х годах прошлого века в отечественной теории права начался пере-

ход от узкого, «нормативного», к «широкому» пониманию права, который  
к началу 90-х годов оформился в достаточно стройную систему научных поло-
жений, согласно которой: «Право, правовая действительность, правовая мате-
рия выступают в трех проявлениях, в трех ипостасях. Это тройственное един-
ство различия составляют, во-первых, правосознание, идеи, представления  
о праве, во-вторых, правовые нормы, в-третьих, общественные отношения, по-
рождающие правовые нормы и, в свою очередь, испытывающие воздействие 
этих норм» [1, с. 9]. В современных источниках встречаются разные названия и 
интерпретации трех ипостасей (форм) права, но оптимальными и наиболее точ-
но отражающими суть произошедших перемен в понимании права являются 
следующие: формализованное право, правовое сознание и фактические право-
вые отношения.  

                                           
* Данная статья публикуется посмертно. Автор не успел сформулировать выводы, при этом 

теоретические положения, изложенные в статье, будут служить ориентиром в исследованиях теори-
теческих аспектов права. 
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Переход к широкому пониманию права не внес, однако, принципиальных 
изменений в ракурс исследования правового сознания и в настоящее время оно 
является реальным предметом лишь философствования [2, с. 11]. Понимание 
правового сознания в русле общеправовой теории невозможно без исследова-
ния данной ипостаси права во взаимосвязи с двумя другими равновеликими ему 
формами права и с другими формами общественного сознания, во взаимодей-
ствии с которыми оно наполняется конкретным содержанием, обретает четкое 
строение и понятные структурные и функциональные связи. Учитывая то об-
стоятельство, что у права выделяется широкая палитра форм, в данной статье 
определим место правового сознания в системе форм позитивного права, оха-
рактеризуем особенности содержания и структуры правосознания в качестве 
формы права, обозначим взаимодействие с другими формами общественного 
сознания. 

Понятие «форма права» в юридической доктрине употребляется, во-
первых, для обозначения способов организации содержания права и в этом 
плане пересекается с понятием структуры права [3, с. 55], а во-вторых, для ха-
рактеристики всего множества внешних средств выражения и закрепления пра-
ва и зачастую отождествляется с понятием источников права. Различение дан-
ных аспектов в понимании формы права является основанием выделения внут-
ренних и внешних форм права. В состав первой группы входят право частное и 
право публичное, право материальное и право процессуальное, право регуля-
тивное и право охранительное и т. д. В состав второй группы включаются пра-
во устное, право писаное, право обычное, право прецедентное, право договор-
ное и т. д. По своему объему содержание права равно форме права. Нет таких 
элементов содержания права, которые бы не были формированы, как не суще-
ствует таких форм права, в которых бы не закреплялись и не выражались те или 
иные содержательные стороны права. Следовательно, под формой права можно 
понимать любые проявления содержания права [4, с. 21].  

Первая группа форм права характеризует в основном организацию со-
держания права, здесь в центре внимания оказываются принципы права, нормы 
права, индивидуальные и иные правила поведения, их деление на определенные 
части и устойчивые связи между частями [5]. Вторая группа форм права харак-
теризует главным образом внешние средства выражения и закрепления пра-
ва [6]. Развитие права сопровождается изменениями в содержании старых [7] 
и появлением новых форм права, таких как право интеграции [8], цифровое 
право [9], сетевое право [10] и т. д. Развитие форм права, с одной стороны, уси-
ливает индивидуальное правовое регулирование, а с другой стороны, ведет 
к преобладанию локальных систем правовой регуляции, что снижает эффек-
тивность права в рамках всего общества [11, с. 53]. 
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Особое место в системе форм права принадлежит формализованно-
му праву, правовому сознанию и фактическим правовым отношениям. 
Эти формы права интегрируют содержание права и внешние способы выраже-
ния и закрепления содержания права, и вследствие этого их можно именовать 
интегративными формами права. У каждой из интегративных форм права вы-
деляется свое содержание, свои специфические внешние средства выражения и 
закрепления, с ними преимущественно связаны два из шести традиционных ви-
да источников права. С фактическими правовыми отношениями — правовой 
обычай и правовой прецедент, с правовым сознанием — правовая доктрина и 
религиозные тексты, с формализованным правом — правовой акт и правовой 
договор. Кроме традиционных видов источников права, каждая из интегратив-
ных форм права выражается и закрепляется в системе иных, нетрадиционных и 
модифицированных источников права. 

По каким критериям выделяются данные формы права? Таких критериев 
минимум два: 1) средства, с помощью которых устанавливается определен-
ность права; 2) характер связи с государством. Фактические правовые отноше-
ния определяются посредством символов, ритуалов, обрядов и имеют самые 
общие связи с государством, фактическое право защищается непосредственно 
участниками социального общения и создаваемыми в обществе властными 
структурами. Правовое сознание в качестве формы права определяется с помо-
щью эмоциональных и вербальных средств, словесных формул и имеет более 
четкие, по сравнению с фактическими правовыми отношениями, связи с госу-
дарством. Из трех форм права самым определенным является формализованное 
право, поскольку письмо является главным средством его выражения и закреп-
ления. У формализованного права складываются и самые тесные связи с госу-
дарством, оно создается преимущественно государством и защищается его 
принудительной силой. 

 В каждой интегративной форме находят выражение отдельные стороны 
субстратной составляющей содержания права, т. е. принципов права, норм пра-
ва и индивидуальных правил поведения. В формализованном праве принци-
пы права существуют в виде исходных нормативных правовых предписаний, 
закрепляющих цели и задачи правового регулирования. Нормы права здесь 
проявляются в виде нормативных правовых предписаний, а индивидуальные 
правила поведения — в виде индивидуальных правовых предписаний. В факти-
ческих правовых отношениях принципы права проявляются в виде правовых 
аксиом, нормы права — в виде фактических правовых стандартов, а индивиду-
альные правила поведения — в виде индивидуальных навыков и умений право-
вого общения. И, наконец, в правовом сознании принципы права проявляют-
ся в виде фундаментальных идей о праве, нормы права — в виде теорий,  
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содержащих модели поведения, а индивидуальные правила поведения — в виде 
правовых чувств. Лишь в своем единстве интегративные формы права обеспе-
чивают полноту закрепления всего объема содержания права.  

Исходным пунктом для дальнейших рассуждений о правовом сознании  
в качестве формы позитивного права может служить такое понимание правово-
го сознания, при котором оно является не только одной из форм общественного 
сознания, в состав которого входят идеи, теории и чувства о существующем, 
желательном и действовавшем когда-то праве [12, с. 46], но и специфическим 
социальным регулятором, особой ипостасью (формой) [13, с. 25]. 

При характеристике правового сознания в качестве формы позитивного 
права мы исходим из того, что далеко не весь объем содержания правового со-
знания входит в состав позитивного права, а только те идеи, теории и чувства, 
во-первых, в которых отражается эквивалентная природа регулируемых пра-
вом общественных отношений, во-вторых, которые соответствуют ментальным 
параметрам [14, с. 112] сложившейся правовой традиции общества [15] и,  
в-третьих, которые нашли внешнее выражение и закрепление в формальных ис-
точниках права, коррелирующих с данной формой права. Менталитет народа, 
отражающий эквивалентную природу права в определенных исторических 
условиях, и правовые традиции образуют своеобразный социальный фильтр, 
посредством которого адсорбируются и включаются в действующее право 
определенные идеи, теории и представления, либо остаются вне позитивного 
права чуждые национальной правовой системе элементы содержания и формы 
права. Первые два критерия отнесения правосознания к форме права — основ-
ные, третий критерий — дополнительный. 

Формальные источники права служат инструментом, с помощью которо-
го данная форма позитивного права выделяется из всего объема правового со-
знания. Вместе с тем определенная часть правового сознания может быть и за-
креплена в формальных источниках права, но если она не отвечает первым 
двум критериям, то, соответственно, она не может быть включена в состав дан-
ной формы права. Естественно, в состав данной формы права не входят идеи, 
теории, чувства криминального сообщества. Таким образом, в нашем понима-
нии вопрос о том, входит или не входит в состав правового сознания правосо-
знание правонарушителей, решается положительно: да, входит, но не входит  
в состав права. Сам факт выражения и закрепления правового сознания в офи-
циальных источниках права указывает на связь данной формы права с власт-
ными структурами общества и отдаленно с государством, поскольку официаль-
ность формальным источникам права в конечном счете придается государ-
ством. Но точно также то, что выражается и закрепляется в формальных источ-
никах права, как правило, находится под защитой государства. 
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Для обозначения той части правового сознания, которая входит в содер-
жание позитивного права, можно использовать термин «мягкое право». Следу-
ет согласиться с тем, что мягкое право входит в состав родового понятия  
права [16], с тем, правда, уточнением, что мягкое право является не особым ви-
дом права, а одной из его интегративных форм. Термин «мягкое право» подчер-
кивает особенность связи обозначаемой им формы права с государством и ука-
зывает на специфику юридической обязательности данной формы права. Юри-
дическая обязательность мягкого права обеспечивается прежде всего усилиями 
самих субъектов права, социальными и негосударственными властными струк-
турами общества, при этом не исключается участие государства в процессах 
образования, реализации, систематизации и интерпретации мягкого права. 
В юридической науке высказано мнение о том, что понятием мягкого права 
охватываются принципы права [17, с. 26–27], с чем нельзя не согласиться, если 
речь идет о той части содержания принципов права, которая сформулирована 
как определенная идея и входит в состав правового сознания. 

Современному праву присущи две взаимосвязанные тенденции. Одна из 
них связана с лавинным увеличением объема формализованного, по выражению 
профессора Ю. А. Тихомирова, текстового права [18, с. 13], который происходит 
в основном за счет технических правовых актов [19]. Другая тенденция прояв-
ляется в расширении использования мягкого права в сфере регулирования меж-
дународных и внутригосударственных отношений [20, с. 12–13] и сопряжена  
с увеличением числа и разновидностей коррелирующих с данной формой права 
формальных источников права — стратегий, программ, концепций, кодексов 
установившейся практики и т. д. [21]. При этом возрастание технических начал 
в позитивном праве «уравновешивается» расширением сферы действия и зна-
чимости мягкого права. В основании создания формализованного права все ча-
ще находятся источники мягкого права, а реализация формализованного права 
невозможна без научного обобщения практики реализации, разъяснения пози-
тивного права, осуществляемого широким кругом субъектов права, в том числе 
государства.  

В своем историческом становлении право прошло путь от фактических 
правовых отношений к правовому сознанию и от правового сознания к форма-
лизованному праву. На каждом последующем этапе развития предшествующие 
формы права подчинялись последней по времени появления форме права, из-
менялись, но не исчезали из арсенала способов организации содержания и 
внешних средств выражения и закрепления права. В системном единстве и раз-
личии фактические правовые отношения, правовое сознание и формализован-
ное право образуют позитивное право. 
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Правовое сознание — вторая по времени появления форма позитивного 
права… Зародившееся в условиях товарного производства и соответствующих 
ему обмена, распределения и потребления фактические правовые отношения 
носили стихийный характер. 

В соотношении с формализованным правом выделяется три вида право-
вого сознания и, соответственно, мягкого права: 1) правосознание, которое 
предшествует формализованному праву, составляет одну из основ будущего 
формализованного права, и в котором содержатся модели желаемого, «идеаль-
ного права»; 2) правосознание, которое формируется под воздействием форма-
лизованного права и в котором отражается содержание действующего форма-
лизованного права без каких-либо отклонений; 3) правосознание, которое ме-
няется (деформируется) под воздействием формализованного права и служит 
одним из инструментов «приспособления» формализованного права к постоян-
но меняющейся социальной действительности и формирования практики реа-
лизации права.  

Во взаимодействии с фактическими правовыми отношениями в правосо-
знании можно выделить следующие структурные части. Во-первых, в право-
вом сознании отражаются и находят достаточно полное выражение правовые 
аксиомы, фактические правовые стандарты и «опытные» образцы правового 
общения, выработанные в ходе правового общения субъектов права индивиду-
альные навыки. Во-вторых, в правовом сознании на уровне идей, теорий 
и чувств формируются представления о том, каким должно быть право. Дан-
ную структурную часть правового сознания можно именовать «идеальным пра-
вом». 

В системе форм позитивного права правосознание (мягкое право) выпол-
няет правосохраняющую, правосоздающую, правореализационную и гносеоло-
гическую функции. Правосознание является хранилищем ментальных стерео-
типов и правовых моделей, которые выступают надежными средствами восста-
новления правовой системы общества в случае разрушения или деформации 
формализованного права и фактических правовых отношений. Вне и помимо 
правового сознания (мягкого права) невозможны образование и реализация 
права [22]. Наконец, правовое сознание (мягкое право) является средством по-
знания права. В правосознании потребности общественного развития осозна-
ются в категориях и понятиях прав и обязанностей, законности и правопоряд-
ка, правовых отношений, юридической ответственности и т. д., что выделяет 
правовое сознание из системы форм общественного сознания [23, с. 10–11]. 
Информация о праве, накопленная в религиозном, моральном, политическом, 
философском сознании, «препарируется» с помощью свойственных правовому 
сознанию понятий и категорий и после такой трансформации становится  
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составной частью правового сознания, а при соответствии трем очерченным 
выше критериям может входить в состав мягкого права.  

Особое место в системе форм права занимают фактические правовые от-
ношения, правовое сознание и формализованное право. Данные формы права 
выполняют интегративную роль, они обеспечивают системное единство 
внутренних и внешних форм права. 
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