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Роль правосознания в сфере международного права 
 

В статье рассматривается роль правосознания в правовой системе лю-

бого общества, а также необходимость общества в высоком уровне правосоз-
нания. Также в статье анализируется правосознание в контексте междуна-
родного права, определяется важность международного правосознания. Пред-

лагаются идеи формирования международного правосознания на должном 
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Значительная роль в правовой системе любого общества принадлежит 
правосознанию. Теме правосознания посвящено огромное количество научных 
работ, которые находят свое отражение в различных монографиях, диссертаци-

ях, статьях. Авторы в своих трудах поднимают такие темы как: истоки русского 
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правосознания, правосознание и правопонимание, правосознание мирового со-
общества.  

Актуальность темы правосознания заключается в потребности развития 
у членов общества высокого уровня правосознания. Говоря о правосознание 
индивида, речь идет о понимании и восприятии этим индивидом права. Поня-
тие правосознания включает в себя идеи, чувства, эмоции и взгляды, оценки 

и установки, выражающие отношения индивида к действующему праву и к пра-
ву, которое индивид хотел бы видеть в идеале [3].  

Правосознание структурно состоит из идеологии и психологии. Если рас-
сматривать правосознание как идеологию, то речь идет о правовых идеях, раз-
личных теориях и доктринах. С точки зрения психологии правосознание – это 
эмоции, чувства, которые возникают в процессе восприятия права в жизни. 

Правосознание может разграничиваться на индивидуальное и общее правосоз-
нание, на обыденное и научное, на профессиональное и непрофессиональное 
[4]. Виды правосознания делят даже по историческому типу, например: рабо-
владельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое. Сколько бы видов 
правосознания не существовало в основе каждого правосознания лежит право-

сознание конкретного индивида или общности индивидов. Выводом служит то, 
что правосознание играет огромную роль в обществе.  

Развитое, должное правосознание влияет на уровень преступности в об-
ществе, на осуществление прав, на которые имеет право индивид, на само госу-
дарство в целом. На наш взгляд, в современных условиях правовой системы не-
обходимо работать над созданием нового, актуального вида правосознания.  

Под более актуальным видом правосознания, мы подразумеваем, усовер-
шенствование обыденного правосознания индивида. Обыденное правосознание 
отличается от научного или профессионального. Обыденное правосознание на-
зывают первичным, так как оно складывается в результате обычной жизни, 

в результате влияния круга общения, в результате получения различной ин-

формации из социума. В рамках этого правосознания существует безразличное 
отношение к праву, просто в силу того, что человек не придает значения праву, 
не интересуется им. Мы считаем, что отношение к праву не должно быть без-
различным, низкий уровень правосознания способствует тому, что человек не 
знает и не понимает, как можно реализовывать свои права должным образом.  

Работа над созданием более продвинутого обыденного правосознания может 
существенно отразиться на состоянии общего уровня понимания права. Усо-
вершенствовав обыденное правосознание можно получить близкий к научному 
и профессиональному правосознанию вид. Таким образом, непрофессиональное 
правосознание может потерять свою актуальность. 

Необходимо заметить и учесть факт того, что на сегодняшний день пра-
восознание не может рассматриваться как индивидуальная форма обществен-

ного сознания. Процесс глобализации представляет своим итогом преобразова-
ние мира в единую объединенную систему. Все государства на сегодняшний 

день находятся в непрерывной связи и взаимодействии друг с другом. Это 
в свою очередь определяет наличие наднационального права и соответственно 
законодательства, речь идет о международном праве, как о сложившейся форме 
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регулирования отношений. Причем регулирование отношений не только 
в рамках межгосударственных отношений, но и внутри государства. Российская 
Федерация постоянно взаимодействует с нормами международного права.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 
международные договоры являются составной частью нашей правовой системы 

и используются в нашей стране[2]. Мы считаем, что для более качественных  
и безопасных условий жизни в глобальном мире необходимо постоянно взаи-

модействовать. Это взаимодействие способствует разрешению практически 

любых проблем существующих  в современном мире. Они различны, к ним от-
носится: проблемы с окружающей среды, терроризм, экстремистская деятель-
ность. Можно перечислить множество различных проблем, но объединяет их 
одно – необходимость скорейшего разрешения. И целесообразно решать их со-
обща.  

Очевидно, что при постоянном взаимодействии государств между собой, 

применяя при этом нормы международного права, формируется новый вид пра-
восознания. Идея появления на почве международного права международного 
правосознания не нова и требует скорейшей реализации. Это правосознание 
можно назвать международным или межгосударственное правосознанием, по-
тому что субъектами такого правосознания будут являться: государства, нации, 

национальности. Следовательно, в случае международного или межгосударст-
венного правосознания речь идет о мировом и национальном сознании. Важ-

ность должного международного правосознания очевидна.  
Государства или нации могут распространять взгляды, идеи и те, в свою 

очередь могут становиться преобладающими в обществе. Если обратить внима-
ние на историю, события, произошедшие в обществе, на которые следует обра-
тить внимание существуют. Примером служит тоталитарный режим на терри-

тории Германии и Советского союза, характеризующийся террором по отноше-
нию к населению. Закон был суровым и этим обеспечивалось его соблюдение  
и уважение к нему. Правосознание того периода являлось тоталитарный, по-
скольку было сформировано с абсолютным контролем со стороны государства. 
Цель внутри государства заключалась в постоянном контроле над всеми сфера-
ми жизни общества, для того чтобы сформировать в государстве идеологию, 

которая могла бы распространяться во всем мире. Идеология входит в структу-
ру правосознания и поэтому данный пример может повлиять на устранение 
ошибок в условиях современного мира. 

Нельзя не учесть тот в факт, что в современном мире международное 
право периодически выступает как средство давления одного государства на 
другое[5]. Зачастую это случается, если государство, оказывающее давление 
более сильное. Государства в интересах своих граждан нарушают интересы 

других граждан и других государств, навязывают друг другу свою точку зре-
ния, пытаются влезть во внутригосударственные дела, объединяются в группы, 

формируя свое групповое правосознание. В связи с этим, о каком должном 

уровне международного правосознания идет речь? Мы сейчас существуем аб-

солютно в других отношениях, человек и его права и свободы являются высшей 

ценностью.  
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Современное международное правосознание формируется не на подъеме 
национальных идей, как например это было в 1948 году, когда была принята 
Декларации прав и свобод человека и гражданина. Высшей ценностью в 1948 

году были определены права и свободы человека [1]. Что же в то время стало 
точкой для сближения государств между собой и определение прав и свобод 

человека и гражданина как высшей ценности? 

Создание первых международных актов в начале ХХ века происходит 
в послевоенное время. Тогда люди научились сплачиваться между собой, со-
ветское государство с чуждой идеологией смогло соединиться с капиталисти-

ческими державами против единого врага и потом на этом подъеме создавалось 
международное право. Нельзя не оценить важное значение соединения, сбли-

жения государств для победы над общим врагом. Это и является точкой сбли-

жения. Но одновременно возникает вопрос. А возможно было объединиться 
между собой до войны и тем самым избежать смерти огромного количества 
людей? Огромные потери в войне, разрушенные судьбы людей, огромное коли-

чество детей, оставшихся без родителей – это тоже результат войны. Зачем 

ждать таких точек сближения, если можно идти по другому пути. Можно уже 
сегодня выработать должное международное правосознание.  

Благодаря этому международное право станет регулятором международ-

ных отношений, а не средством воздействия одного государства на другое. Со-
временное международное право не позволяет выявить международное право-
сознание, так как формируется оно не в единстве государств между собой и не 
единстве человека и государства.  

Я считаю, что на сегодняшний день необходима сближения между госу-
дарствами. А достичь этого возможно путем абсолютного признание прав 
и свобод человека и гражданина. В 1948 году, приняв Декларацию прав и сво-
бод человека и гражданина, было определено, что пренебрежение к правам че-
ловека привело к варварским актам. Необходимо чтобы в каждом государстве 
за основу бралась высшая ценность – права и свободы человека. При этом каж-

дое государство не должно пытаться в интересах своих граждан нарушать ин-

тересы других граждан и других государств, навязывать свою точку зрения, на-
вязывать им демократию или  пытаться влезть во внутригосударственные дела.  

В нормах международного права изначально было заложено: равенство 
государств, внешний и внутренний суверенитет, ценность прав и свобод чело-
века. В условиях современного мира эти ценности сбились, а с ними и право-
сознание каждого человека, относительно международного права. Нужно спо-
собствовать осознанию каждым человеком своей важности в современном ми-

ре, защищенности его прав и свобод. С помощью быстрого распространения 
информации в мире данные ценности можно освещать в обществе. Если в каж-

дом государстве высшей ценностью будут являть права человека и гражданина 
международное или межгосударственное правосознание будет формироваться 
должным образом. 
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Судьи в Средневековье  
 

В статье рассматриваются вопросы средневекового суда и судопроиз-
водства, компетенции судей того периода. Средневековое право вообще, 
и германское право в частности, демонстрирует особую приверженность 
к судебным процедурам. В Германии были выработаны некоторые общие пра-
вовые принципы и институты, которые составили основу «общего права». 

Главной особенностью средневековой судебной практики было уподобление су-
дьи Богу. Делается попытка проанализировать характерные добродетели, 
которыми должны были руководствоваться представители судебной систе-
мы феодальной Германии. Описываются отрицательные черты как системы 

судопроизводства, так и деятельности большинства вершителей закона.  
Ключевые слова: Германия, судья, Бог, добродетели, «Саксонское зерца-

ло», неподкупность, самоконтроль.  
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