
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://studservis.ru/gotovye-raboty/kursovaya-rabota/9885 

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Теория государства и права

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПРАВОСОЗНАНИЯ 5
1.1 Понятие правосознания 5
1.2 Структура правосознания. Виды. Уровни правосознания 7
2. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 10
2.1 Понятие правовая культура 10
2.2 Функции правовой культуры 13
3. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ И
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРАНЕ 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Тема «Правосознание и правовая культура» является актуальной, и прежде всего в
современных условиях построения в Российской Федерации правового государства. В качестве важного
признака правового государства, показателя его становления, выступает уровень правовой культуры
общества, который во многом будет определяться степенью его правового сознания, развитием
демократических институтов, которые предполагают социальную правовую активность граждан. Значение
темы работы с позиции теории права тоже, несомненно. Именно поэтому в данное время чрезвычайно
актуальным является создание действенной системы в области формирования правового сознания и
правовой культуры граждан.
Кроме этого во время выбора темы работы происходило руководство актуальностью правовых проблем
современного российского общества, которые имеются в России на данный момент: низкая степень
правового сознания и правовой культуры, юридический беспредел, правовой нигилизм, правовое
бескультурье, которые имеются в различных областях жизни: от области повседневных отношений граждан
(когда, не обладая необходимыми знаниями о правовой системе страны, действующем законодательстве,
граждане не в состоянии реализовывать свои права и обязанности, защищать свои интересы); до
деятельности высших законодательных органов государства, от центрального управленческого аппарата
до самодеятельности местной власти; непоследовательность и несформированность системы правового
воспитания и обучения граждан, и в частности – молодежи.
Тема работы кроме этого является интересной и важной с позиции избранной мною области деятельности,
так как все юристы должны сами иметь высокий уровень правового сознания и правовой культуры.
Необходимые им, прежде всего во время профессиональной деятельности, для профилактики
правонарушений, а кроме этого для формирования правовой культуры граждан и положительного
отношения граждан к праву.
Все вышесказанное обусловливает актуальность, практическую значимость и своевременность темы
работы.
Степень научной разработанности темы. Общетеоретической основой послужили исследования таких
авторов в области теории государства и права таких, как: Перевалова В.Д, Хропанюка В.Н., Марченко М.Н.,
Матузова Н.И., Малько А.В., Лазарева В.В., Комарова С.А, а так же учебные пособия и статьи, где по разному
даётся понятие правосознания и правовой культуры.
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с правосознанием и правовой
культурой граждан.
Предмет исследования – особенности правосознания и правовой культурой граждан в России на
современном этапе.
Цель исследования – комплексный анализ правосознания и правовой культуры.
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Задачи исследования. Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1. Раскрыть теоретические аспекты правосознания.
2. Проанализировать пути повышения уровня правосознания и правовой культуры.
Методологическая основа исследования. Метод теоретического анализа: изучение, анализ, синтез и
обобщение научной и учебной литературы, которая раскрывает особенности правосознания и правовой
культуры граждан; метод системного анализа, частнонаучные методы исследования, что позволило
исследовать заявленную тему и сделать соответствующие обобщения и выводы.
Работа состоит из введения, основной части глав, заключения, списка использованных источников.

1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПРАВОСОЗНАНИЯ

1.1 Понятие правосознания

Право, как общественное явление порождает разное отношение к нему людей, отношение может быть
позитивным (личность постигает надобность и ценностный потенциал права) или негативным (личность
полагает право ненужным и лишним). Человек в разных формах выражает свой взгляд ко всему, что
касается правовых вопросов, что объединяет его с представлением о праве (к законам, нормативно-
правовым актам, к деятельности судебно-исполнительных органов, прокуратуры, также поведения
общества в сфере действия права). Люди по-разному относятся к прошлому праву, к праву, которое
существует сегодня, к праву которое человек хотел бы видеть в будущем. Эти отношения могут быть
разумными и экспансивными, на уровне чувства или настроения. То или иное отношение к праву и
правовым явлениям в обществе может быть у одного человека и у группы людей, человеческого
сообщества [4].
Понятие правосознание производно от понятия сознание. Сознание является высшей, интегрирующей
формой психики, результатом общественных исторических условий формирования человека в трудовой
деятельности при постоянном общении с другими людьми, она выступает высшим уровнем отражения
действительности. Сознание является не только отражением социальной действительности, но и
внутренним отношением к этой действительности. Это отношение может быть положительным,
отрицательным, безразличным. В социуме бывают разные формы общественного и индивидуального
познания. К ним относятся политическое, моральное, эстетическое, религиозное, правовое сознание.
Соответственно, правосознание является одной из форм общественного или индивидуального сознания.
Таким образом, правосознание есть совокупность мнений и ощущений, которые выражают взгляд людей к
праву и правовым явлениям социальной жизни.
Правосознание – это понимание права, совокупность представлений, чувств, эмоций, интеллектуальных
процессов, через которые проявляется отношение человека к действующему или к желаемому праву.
Правосознание не бытует в «чистом» виде, оно взаимосвязано с иными видами и фигурами осознания
реального мира и действительности. Так, довольно нередко правосознание переплетается с нравственными
взглядами. Человек оценивает право и правовые явления с точки зрения нравственных категориальных
канонов добра и зла, правильности или же неверности, законности, справедливости и др. Отношение
человека к праву нередко формируется с точки зрения политики. Такое отношение присуще марксистско-
ленинскому взгляду к праву. Оно рассматривает право, как законную власть господствующего класса, а
закон является мерой политики. Односторонне политический подход к праву не дает потенциала
полностью понять его суть и роль в жизни государства. В российской юридической науке и юридическом
образовании нужно тянуться к действию права и правового сознания. Классовый политический подход к
правовому владению должен анализироваться как один из множества исследовательских подходов к
правовым вопросам жизни общества [6].
Правосознание тесно связано с философскими теориями, идеологическими воззрениями, религиозными
доктринами. Отдельные ученые, такие как Л. Петражицкий считают, что правовые нормы, их обязательный
характер и принудительность живут лишь в разуме людей, так как право - это явление психологическое.
И.Кант, Г. Гегель считали внешнюю принудительность права как внешнее средство регулирования свободы
личности. К. Маркс и В.И. Ленин определяли право классовым регулятором общественных отношений. Ш.
Монтескье, Ж.-Ж. Руссо опознавали за правом роль гаранта природных прав человека [10].
1.2 Структура правосознания. Виды. Уровни правосознания



Правосознание (как индивидуальное, так и коллективное) — многогранная структура, в ней выделяются
компоненты, называемые правовой идеологией. Правовая идеология объединяет мнения и суждения о
праве и правовых явлениях в обществе.
Степень и качественность показателей этих суждений бывают разными: примитивные, поверхностные,
научно-теоретические. Правовая идеология содержит и суждения о праве умудренного опытом сельского
старика, и труд Г. Гегеля «Философия права». Деятельность правовой идеологии в правовом регулировании
довольно очевидна: на основании правовых взглядов, действий, доктрин реализовывается
правотворчество; существенные разумные компоненты и в процессе реализации права.
Особая значимость в правовой идеологии имеет юридическая наука. Научная теория устанавливает
стратегический план развития правовой жизни общества, реализовывает полный анализ нынешней
правовой ситуации. Научные исследования выступают в качестве источников права. Изучение правовой
теории, разумное понимание роли права в жизни государства являются немаловажными и нужными
элементами юридического образования, формирования профессионала.
В правовом сознании выделяется эмоциональный структурный компонент, который называется правовая
психология. Эмоции включаются в интеллектуальную структуру интеллекта, что для человека означает, что
он придерживается в сфере правового регулирования не только разумного мышления.
Эмоциональное восприятие как положительное, так и отрицательное сильно воздействует на нрав и
устремленность правового поведения. Теория исследования правомерного поведения доставляет, что
нелегко что-либо осознать в природном поведении человека, если оторваться от его эмоциональной сферы.
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